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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 infl uential and vital social institutions, connected 
with the fundamentals of a society.

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

“Siberian pedagogical journal” is an open and independent tribune for defi ning 
the strategies of development of education in the fi rst 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 qualifi ed specialists.
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Аннотация. Исследования современных старообрядцев свидетельствуют о схожести ме-
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Известные мне исследования современ-
ных старообрядцев Южного Алтая [7], За-
байкалья [2; 9], Орегона (США) [28], Нижне-
го Поволжья [5], Хабаровского края [10; 24], 
Урало-Поволжья [3] свидетельствуют о том, 
что механизмы и средства социализации 
у старообрядцев в разных ареалах их прожи-
вания имеют много общего и в целом могут 
рассматриваться как проявления устойчивой 
субкультуры. Имеются в виду психологиче-
ские механизмы социализации: импритинг, 
подражание, идентификация, экзистенци-
альный нажим [18], а также выделенные 
мною социально-педагогические механиз-
мы: традиционный (через семью и ближай-
шее социальное окружение), стилизованный 
(через субкультуры), институциональный 
(через институты и организации общества 
и государства), межличностный (через вза-
имодействие со значимыми лицами) [16], 
и выявленный В. А. Плешаковым механизм 
киберсоциализации, основным транслято-
ром которого является Интернет [20].

Материалы исследований современных 
старообрядческих общин позволяют пред-
полагать, что, во-первых, основными со-
циально-педагогическими механизмами 
социализации старообрядцев являются 
традиционный и межличностный (непро-
тиворечиво встроенный в традиционный), 
а во-вторых, стилизованный механизм, исто-

рически синкретичный с традиционным, 
в последние десятилетия обособляется 
и становится специфичным для молодых 
старообрядцев. Что же до институциональ-
ного механизма, то он если и действует, то 
весьма ограниченно, оказывая знаниево-ин-
струментальное влияние, ибо школа и ка-
кие-либо другие организации (хозяйствую-
щие субъекты и пр.), с которыми имеют дело 
старообрядцы, в ценностном аспекте для 
них нереферентны.

Традиционный механизм социализации 
приводит к усвоению человеком норм, эта-
лонов поведения, взглядов, стереотипов, ко-
торые характерны для его семьи и ближай-
шего социального окружения. Их усвоение 
происходит, как правило, неосознаваемо, 
с помощью запечатления, некритичного 
восприятия господствующих стереотипов 
(т. е. с помощью психологических механиз-
мов импритинга, экзистенциального нажи-
ма, подражания, идентификации) [17]. Этот 
механизм действует в процессе социализа-
ции всех людей, но в случае старообрядцев 
он приобретает весьма любопытные специ-
фические черты.

Старообрядцы живут довольно замкну-
тыми семьями и общинами. Закрытость не 
столько территориальная (хотя есть и такая), 
сколько социально-психологическая и, как 
следствие, социально-педагогическая. Они 
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очень ревностно оберегают приватность 
своей жизни, но не столько персональную, 
сколько семейную и общинную [2]. Впро-
чем, как отмечают некоторые исследователи, 
степень декларируемой закрытости общин 
не всегда совпадает с реальной [3]. Семьи 
старообрядцев, как правило, включают не-
сколько поколений, многодетны, 9–12 детей 
типичны (хотя в ряде ареалов в последнее 
десятилетие их количество уменьшается). 
В общине обычно три – пять родственных 
семей образуют своеобразные кланы. В то 
же время в некоторых ареалах, например 
в Верхокамье, исторически сложились об-
щины, состоящие из нуклеарных семей, тес-
но связанных традицией взаимопомощи [3].

Известные мне материалы позволяют сде-
лать вывод о том, что традиционный механизм 
социализации эффективно функционирует 
в старообрядческих общинах и в семьях, как 
на витальном, так и на ментальном уровнях.
Витальные (букв. – жизненные, в нашем 

случае эколого-физические и бытовые) осо-
бенности жизненного уклада старообряд-
ческих семей влияют на социализацию их 
членов в различных аспектах. Доступные 
материалы позволяют обозначить ряд из 
них. Так, исследователи подчеркивают ти-
пичную для старообрядцев скрупулезную 
заботу о чистоте тела, одежды, обуви, жили-
ща, посуды (в семье, кстати, есть отдельная 
посуда для посторонних – «людская» кружка, 
тарелка). Особое внимание уделяется поряд-
ку в хозяйственных помещениях, во дворе. 
Все это усваивается детьми, ибо с самого ран-
него детства они включены в быт семьи в со-
ответствующей возрасту активной позиции.

Пища старообрядцев, во-первых, имеет 
домашнее происхождение (если я правильно 
понял соответствующие фрагменты описа-
ний их жизни), во-вторых, меню очень тес-
но увязано с церковным календарем (посты, 
постные дни), в-третьих, на употребление 
некоторых продуктов наложен запрет (кофе, 
чай, казенное спиртное и др.). Дети очень 
рано приобщаются к семейным традици-
ям потребления пищи, усваивая все, что 
с ними связано: научившемуся сидеть ре-
бенку сразу полагается определенное место 
за обеденным столом в виде стула-креслица 
с подлокотниками и на высоких ножках, что-
бы ребенок ощущал себя как бы равным со 
всеми и пр. [Подроб. см.: 14].

Старообрядцы не признают официаль-
ную медицину. У них сложились способы 
домашнего лечения различных болезней. 
Дети очень рано учатся собирать лечебные 
травы, а девочки перенимают у взрослых 
женщин умение готовить из них различные 
снадобья, попутно усваивая, когда и как ими 
следует пользоваться.

Теперь ряд соображений о ментальном 
уровне социализации старообрядцев. Мен-
тальность – понятие, введенное в начале 
ХХ в. французским ученым Люсьеном Ле-
ви-Брюлем, которое не имеет общеприня-
того определения. Его можно толковать как 
глубинный духовный склад, совокупность 
неосознанных коллективных представле-
ний. Ментальность во многом определяет 
отношение членов некоторой общности 
к труду и специфические традиции, связан-
ные с трудовой деятельностью; представле-
ния об удобствах быта и домашнем уюте; ка-
ноны семейного счастья и взаимоотношений 
членов семьи с другими членами общности; 
нормы полоролевого поведения и пр. [6].

Ментальность, проявляющаяся в жизни 
семьи и общины, определяется, с одной сто-
роны, этико-религиозной доктриной старо-
обрядчества, а с другой – сложившимися 
нормами так называемого обычного права. 
Известные мне материалы позволяют гово-
рить о специфическом отношении старооб-
рядцев к труду как важнейшей составляю-
щей их ментальности.

Здесь уместно привести суждение Вален-
тина Распутина, не понаслышке знающего 
предмет разговора: «Старовер не курил, не 
пил вина, а в Сибири и чай пили лишь из 
трав и кореньев, строго соблюдали посты 
и моральные уставы, и лишь в одном не 
знал воздержания – в работе» [23]). В под-
тверждение приведу слова другого свидете-
ля: «Они (старообрядцы – рабочие леспром-
хоза. – А. М.) природные силачи, вручную 
кряжевали и штабелевали леса в два раза 
больше, чем бригады леспромхозовских ра-
бочих, использующие лошадей» [14, с. 108].

Трудовая этика старообрядцев и поныне 
включает в себя убежденность в необходи-
мости ежедневного упорного труда, ибо, как 
уже отмечалось, это рассматривается этико-
религиозной доктриной как важное средство 
спасения веры и души. Не менее важными 
считаются честность, настойчивость, акку-
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ратность, бережливость, исполнительность. 
(Поневоле возникают параллели с проте-
стантской этикой Макса Вебера, особенно 
если вспомнить о внушительных достиже-
ниях старообрядцев в сфере экономики до 
катастрофы 1917 г.) Человек, вырастающий 
в кругу людей, следующих подобной этике, 
не может не усвоить ее и на вербальном, и на 
инструментальном уровнях.

Следствием сложившейся старообряд-
ческой ментальности стал ряд запретов. 
В первую очередь, на общение с иноверцами 
в общих храмах и молитвах (хотя есть неко-
торые исключения); на браки с теми, кто не 
принимает древнеправославную веру, на пи-
щевые запреты в связи с постами, потребле-
ние «казенного» спиртного, чая, кофе, а так-
же ряд других запретов, которые до сих пор 
в основном соблюдаются. Чего не скажешь 
о запретах на светскую литературу, музыку, 
живопись, танцы. Их нарушают более или 
менее часто.

Как отмечает американский исследова-
тель Д. Моррис, основная разница между 
молодежью и стариками сводится к количе-
ству нарушений традиций и запретов (посе-
щение ресторана, употребление казенного 
пива, нарушение поста, посещение кино и 
дискотеки и т. п.). Современные молодые 
старообрядцы, по мнению исследователя, 
нарушают запреты чаще и количество на-
рушений среди них больше [28]. Вывод до-
вольно тривиальный, ибо в любой общности 
младшие члены более склонны к своеволию.

Следующий важный аспект ментальности 
старообрядцев – условно-лингвистический. 
Исследователи отмечают, что старообрядцы 
как в России, так и особенно вне ее, сохра-
нили в языке и в речи много архаического 
как в словаре, так и в грамматическом строе 
речи, что безусловно влияет на их социали-
зацию благодаря ряду обстоятельств.
Во-первых, язык отражает не только исто-

рию старообрядческого социума, но и его 
жизнедеятельность, восприятие мира, канон 
человека и пр., что влияет на склад мышле-
ния старообрядцев, на их ценности. Как пи-
сал американский лингвист Дж. Теодорсон, 
«язык – это повозка традиций, сохранив-
шихся и передающихся из поколения в по-
коление чувств, символов, эмоциональных 
ассоциаций и мифов» [18, с 59].
Во-вторых, согласно концепции лингви-

стической относительности американских 
ученых Э. Сэпира и Б. Уорфа, восприятие 
и мышление человека обусловлены структу-
рами его родного языка. Языковые навыки 
и нормы, в том числе сохранившие элемен-
ты архаики, бессознательно определяют 
образы, «картины» мира старообрядцев, 
поскольку грамматический строй «навязы-
вает» человеку способ членения и описания 
окружающей действительности.
В-третьих, как отмечал французский 

историк Мишель Фуко, речь, слова – не 
просто выражение наших чувств и мыслей, 
но формы социального контроля. В связи 
с этим интерес представляют сведения жур-
налиста Мити Алешковского о том, что в до-
вольно изолированной и немногочисленной 
общине старообрядцев в Боливии в избах, 
т. е. в жилых домах, и в «деревне», т. е. в ме-
сте расселения общины, все говорят только 
по-русски. Хотя молодежь интенсивно об-
щается со сверстниками из других поселе-
ний в Facebook по-испански (язык Боливии) 
и/или по-португальски (язык Бразилии, от-
куда община переехала несколько десятиле-
тий тому назад).

Эти три обстоятельства в той или иной 
мере влияют на социализацию современных 
старообрядцев не только потому, что у них со-
храняется много архаичного в речи. Видимо, 
большую роль играет то, что они используют 
церковно-славянский язык во время ежеднев-
ных утренних и вечерних молитв, в молитвах 
перед каждым приемом пищи. Кроме того, 
сохраняются традиции обязательного чтения 
религиозной литературы, что также не может 
не влиять на язык и речь старообрядцев, кото-
рые не остаются пассивными в складывании 
их картины мира и мировоззрения. 

Средневековая книжность сохранила 
в старообрядческой культуре свои перво-
начальные функции: учения, учительства, 
наставничества, сохранения и передачи сло-
ва. Их совокупность, по мнению ряда ис-
следователей, позволяет книге выполнять 
функцию воспроизводства и трансмиссии 
традиционной культуры старообрядцев 
[5; 8; 24]. Таким образом, книга у старооб-
рядцев не только отражает историю и этно-
религиозную доктрину старообрядчества, 
но и структурирует картину мира старооб-
рядца, а также транслирует свод непрелож-
ных норм жизни и поведения старообрядца, 
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его семьи и общины.

Своеобразие ментальности старообряд-
цев очень явно проявляется в особенностях 
взаимоотношений и поведения в семье и об-
щине, в статусно-ролевой структуре старо-
обрядческого социума. 

Взаимоотношения в семье строятся на ос-
новании высочайшего авторитета ее главы, 
который, однако, как правило, не является 
автократом (самовластным). Скорее, речь 
должна идти об авторитарном стиле «управ-
ления» семьей, который допускает уважение 
отдельной личности, в том числе женщин 
и детей. Особо отмечу: дети общаются со 
строгим и всегда трезвым отцом. 

Женщины в семье и в общине имеют до-
вольно высокий социальный статус. Это, 
очевидно, связано с их большой ролью 
в хозяйственной сфере. Видимо, большое 
значение имеет и то, что во многих старо-
обрядческих толках отсутствует церковный 
брак. Это делает женщину более свобод-
ной, она менее угнетаема мужем (например, 
у старообрядцев не фиксируются случаи из-
биения жен), выступает инициатором раз-
вода (к разводу, кстати, старообрядцы отно-
сятся весьма терпимо, как и к внебрачным 
детям). Описанная ситуация, вероятно, весь-
ма существенно влияет на полоролевую со-
циализацию детей старообрядцев, которые 
с младых ногтей усваивают соответствую-
щие стереотипы маскулинности и феминин-
ности (в том числе поощрение плодовито-
сти женщин и абсолютный запрет абортов), 
а также нормы полоролевого поведения.

Полоролевая социализация в юности 
и в молодости имеет ряд особенностей. 
Нормы обычного права и у алтайских, 
и у забайкальских старообрядцев, например, 
допускают довольно свободное добрачное 
поведение как юношей, так и девушек, по-
ощряют различные «игрища» молодежи. 
Относительная свобода имеет следствием 
определенную свободу добрачных связей 
и широкое распространение тайных браков, 
т. е. браков без согласия родителей (и это 
несмотря на то, что юноши и девушки до-
вольно свободны в выборе спутника жизни) 
[11; 13; 19]. Знакомство с доступными мне 
материалами позволяет предположить, 
что полоролевая социализация мужчин 
в старообрядческой среде «на выходе» дает 
абсолютную маскулинность без флера «ма-

чизма». Относительно женщин делать опре-
деленные выводы мне сложно.

Особо следует остановиться на воспи-
тании как составной части социализации. 
В старообрядческих семьях, как правило, 
осуществляется воспитание, трактуемое 
мною как относительно осмысленное взра-
щивание человека [18]. Оно осуществляется 
также в относительно не очень многочис-
ленных воскресных школах (но, главным 
образом, в семье и в общине). В воскрес-
ных школах (остается впечатление, что они 
чаще встречаются у поповцев) происходит 
религиозное обучение. Изучаются кирил-
лическая грамота, церковнославянский 
язык, церковное знаменное пение, основы 
литургии, история Церкви, книги Святого 
Писания. В семье и в общине происходит 
воспитание как индоктринация мировоз-
зрения, мироощущения, норм отношений 
и поведения, соответствующих этико-рели-
гиозной доктрине старообрядчества и в це-
лом, и конкретного толка в частности.

Важнейшей частью воспитания является 
знакомство детей, подростков, юношей, деву-
шек со священной литературой. Первоначаль-
но дети знакомятся с текстами – родители, 
другие взрослые и старшие по разным пово-
дам произносят цитаты или целые фрагмен-
ты из книг (Азбука, Часослов, Жития святых 
и др.). Принято в семье зачитывать целые про-
изведения (те же Жития, Библия и др.) [3; 7].

В семьях совершенно осознанно переда-
ются старообрядческие традиции в возмож-
но наиболее полном виде. По свидетельству 
исследователей, осознанно, планомерно 
и целенаправленно передаются традиции 
в богослужении, в исполнении религиозных 
обрядов, в святоотеческой книжности (обя-
зательное чтение религиозной литературы) 
и, что в аспекте социализации особенно важ-
но, в образе и стиле жизни. Так, например, 
как уже говорилось, обязательны молитвы 
утром и вечером, до и после еды, соблюде-
ние четырех постов и постных дней неде-
ли – среды и пятницы.

У старообрядцев Забайкалья, по дан-
ным А. М. Леонова, осмысленное воспита-
ние начинается еще до рождения ребенка. 
В присутствии беременной женщины нель-
зя громко и резко говорить. Свекровь строго 
следит за тем, чтобы невестка избегала не-
приятных встреч, незнакомых людей, чтобы 
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сама не говорила «худого слова» и не делала 
ничего «черного» [13]. По данным Н. Н. По-
муран, воспитательная практика родителей, 
включает в себя директивность, авторитар-
ность, сочетание эмоциональной поддержки 
с контролем, уважение матери к сыну, пас-
сивность отца в воспитании дочери, дирек-
тивность и жесткий контроль матери над 
дочерью [21]. Попутно надо обратить вни-
мание на то, что в воспитании своих детей 
старообрядцы не прибегают ни к телесным 
наказаниям, ни к окрикам [19].

В семье с ранних лет дети приучают-
ся к осмысленным занятиям по хозяйству 
и к вполне взрослому труду. Они получают 
опыт не только исполнительности, но и са-
мостоятельности и даже умения вести дела 
семьи. Начиная с довольно раннего возраста, 
практикуется возложение ответственности 
на ребенка. Как пример, эпизод из воспоми-
наний шофера Олега Гусева о его наблю-
дениях за жизнью общины старообрядцев-
репатриантов с КВЖД в Хабаровском крае 
[6]. Он возил детей старообрядцев в школу. 
Однажды к нему обратился шестиклассник:

«Юный Старков говорит:
– Нельзя ли с тобой договориться насчет 

машины? Вывезти с огорода картошку.
– У меня ведь не грузовик (автобус 

ПАЗ.  – А. М.).
– Картошка будет в мешках. Машину мы 

помоем. И рассчитаемся» (курсив наш. – 
А. М.) [6].

Тот же О. О. Гусев рассказывает о том, 
как компания младших подростков, оза-
боченных заготовкой запасов на зиму, без 
взрослых на всю ночь уходит на лодке ло-
вить рыбу. (Он же описывает празднование 
дня рождения маленькой девочки, в котором 
специально для проявления уважения к ней 
и для придания событию особой значимости 
участвуют старейшие члены общины.)

Создается устойчивое впечатление, что 
в семье и в общине культивируется сочета-
ние высокого авторитета взрослых с уваже-
нием к младшим. Видимо, следствием этого 
можно считать фиксируемые исследовате-
лями у юных старообрядцев смелость в от-
стаивании своего мнения, хорошие навыки 
взаимодействия как со сверстниками, так 
и с младшими и старшими. Особо следует 
отметить данные о формировании в старо-
обрядческом социуме высокой самооценки 

у юношей [21]. В последнем ведущую роль, 
видимо, играет многодетность, т. е. наличие 
младших. (Попутно: в исследовании начала 
70-х гг. ХХ в., проведенном в крупных горо-
дах, было выявлено, что старшеклассники, 
имевшие младших братьев и сестер, облада-
ли более высокой самооценкой.)

Исследователи и российских, и амери-
канских старообрядцев отмечают их чест-
ность, чуткость, жизнерадостность [21; 28]. 
О. О. Гусев в своих записках отмечает: «Что 
касается поведения детей-староверов, то… 
держали они себя в обществе других детей, 
а также на улицах, в магазине и вообще 
везде совершенно свободно, естественно. 
К тому же племя это было дисциплиниро-
ванно: не было случая, чтобы из-за плохой 
погоды или других причин кто-то опоздал 
в мой автобус» [6]. Любопытное наблюде-
ние сделал американский исследователь 
Д. Моррис: «Школьные учителя (в штате 
Орегон. – А. М.) часто удивляются, насколь-
ко благонравие и дисциплинированность 
свойственны ученикам из старообрядческих 
семей» [26]. Аналогичными впечатлениями 
делятся и забайкальские учителя [13].

На основании вышесказанного можно 
предложить ряд предварительных и довольно 
гипотетических выводов относительно того, в 
чем специфика социализации старообрядцев.
Во-первых, следует отметить, что социа-

лизация в старообрядческом социуме имеет 
преимущественно субъект-субъектный ха-
рактер. И в общине, и в семье весьма высок 
уровень субъектности каждого отдельного 
человека, начиная с довольно раннего воз-
раста, об этом свидетельствуют многие дан-
ные и факты, приведенные выше. Было бы 
очень важно изучить то, как высокий уро-
вень субъектности проявляется в процессе 
самоизменения старообрядцев.
Во-вторых, те исследования и наблюде-

ния, с которыми я познакомил читателей, по-
зволяют с высокой долей вероятности пред-
полагать, что в старообрядческом социуме 
стихийная и относительно социально кон-
тролируемая социализации имеют непроти-
воречивый характер. Этот вывод справедлив 
по отношению к семейному воспитанию 
и к религиозному воспитанию, но вряд ли 
корректен по отношению к социальному вос-
питанию в воспитательных организациях.
В-третьих, следует еще раз подчеркнуть, 
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что преобладающим, а пожалуй, и основным 
социально-педагогическим механизмом со-
циализации является традиционный, в рам-
ках которого большую роль играют такие 
психологические механизмы, как экзистен-
циальный нажим и идентификация (они, 
видимо, «работают» практически на всех 
возрастных этапах, в отличие от импритинга 
и подражания, которые действуют, очевид-
но, в ранних возрастах).
В-четвертых, очевиден вывод о том, 

что сущность социализации старообрядцев 
представляет собой сочетание индивидуаль-
ного приспособления к старообрядческому 
микросоциуму и группового (семья, общи-
на) приспособления к окружающему миру 
с групповым обособлением в составе семьи 
и/или общины в окружающем мире. Было 
бы очень интересно проверить этот вывод 
эмпирическими исследованиями, которые 
позволили бы дать содержательную характе-
ристику как приспособлению, так и обосо-
блению в социуме старообрядцев.
В-пятых, доступные мне весьма скудные 

материалы позволяют предположить, что 
универсальный набор средств социализа-
ции в старообрядческих семьях и общинах 
имеет большую специфику, когда речь идет 
о формировании бытовых и гигиенических 
навыков, умений и представлений; элемен-
тах духовной культуры (книгах, обычаях, 
предметах культа); стиле общения в семье, 
в группах сверстников, в общине; приобще-
нии к отношениям в основных сферах жиз-
недеятельности (общении, игре, познании, 
предметно-практической и духовно-практи-
ческой деятельности, в том числе – религи-
озной жизни).  
В-шестых, результатом социализации 

в старообрядческих семьях и общинах ста-
новится взращивание особого типа лично-
сти, существенно отличающегося от модаль-
ных типов российского социума, о чем писал 
В. Распутин: «Это был тот же человек, что 
и рядом с ним в обычной православной дерев-
не, и все же далеко не тот: по-другому живу-
щий и верующий, по-другому смотрящий на 
мир – все основательно, весомо, тяжеловато… 
Со временем он выделился в особый тип рус-
ского человека» [Цит. по: 11].

В заключение хочу сделать две очень 
важные оговорки. Во-первых, во многих 
текстах, появившихся до конца 1980-х гг., 

старообрядцев нещадно очерняли. Впол-
не возможно, что тексты, появившиеся 
в постсоветский период, не избежали не-
которой идеализации жизни старообрядче-
ских общин. Это тем более вероятно, что 
собственно социально-психологические 
и социально-педагогические исследования 
старообрядческих семей и общин единичны 
и, естественно, не охватывают даже при-
близительно жизнедеятельность российских 
и зарубежных старообрядцев.

Во-вторых, дело в том, что все доступные 
мне материалы относятся к семьям старо-
обрядцев, живущим в старообрядческих об-
щинах в сельской местности. В то же время 
и в городах живет немалое количество старо-
обрядцев. Но совершенно очевидно, что со-
циализация горожан весьма существенно от-
личается от социализации сельских жителей. 
Что это за различия, в чем и как они проявля-
ются, в чем специфика механизмов и средств 
социализации городских старообрядцев, ви-
димо, еще только предстоит изучить.
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В последние годы психологический фено-
мен деструкции  в бытие человека и обще-
ства  приобрел исключительную значимость 
в качестве одной из проблем юридической 
психологии. Деструктивное поведение субъ-
екта в криминальном дискурсе в зависимо-
сти от характера содержания и структурных 
компонентов способствует не только инсти-
туционализации криминальных технологий 
и ценностей криминальной субкультуры, 
но и их консервации. Любые проявления 
деструкции в противоправном поведении 
и потребность предупреждения обусловли-
вают их поиск в «подвалах бессознатель-
ного». Обращение к иррациональной пси-
хической основе деструктивного поведения 
обусловлено потребностью изучения фунда-
ментальных атрибутов [9], например таких, 
как архетипические базисные модели и ряда 
других, что актуализирует рассматриваемую 
нами проблему.

Вероятностный анализ данной проблемы 
становится возможным в рамках разрабаты-
ваемой нами парадигмы о психической при-
роде деструкции человека, базирующейся на 

значениях в понимании К. Г. Юнгом либидо 
как силы, направленной как на созидание, 
так и разрушение [14]. Концептуализация та-
кого подхода позволяет создать модель иссле-
дования, построенную на ряде допущений:

а) мир человека представляет собой 
структуру в виде дифференцированного 
и фиксированного единства различий сози-
дательного и разрушительного контента; 

б) бинарность как имманентная основа 
является универсальным принципом, вы-
ступающим системообразующим фактором 
генезиса, функционирования и проявления 
деструктивности в деятельности человека; 

в) архетипически-функциональные осо-
бенности психики при актуализации ее ла-
тентного содержания в процессе интеграции 
архетипа и защитной системы распознают 
и реализуют отбор разрушительных смыслов; 

г) человеку под влиянием разрушитель-
ных архетипов, по причине своего духовно-
го и психического несовершенства, прису-
щи формирование деструктивного сознания 
и реализация разрушительного поведения, 
которое можно свести к набору стереотип-
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ных специфических поведенческих реакций 
или действий; 

д) эффективным средством изучения 
психологии деструктивности могут стать 
различные диады архетипов, отражающие 
естественным образом запрограммирован-
ный природой инвариант.

Мифологическое восприятие как элемент 
когнитивной деятельности человека, имею-
щее в основе интуитивное стремление рас-
крыть неизведанное, продуцирует специфи-
ческие акты его взаимодействия с миром 
[5]. В отличие от мифологического, рацио-
налистический подход исключает элементы 
«волшебства» и позволяет уложить знания 
в непротиворечивую и понятную схему. 
В то же время в науке утвердилось мнение, 
что «не существует двух форм мышления 
у человечества, одной пралогической, дру-
гой – логической, отделенных  друг от друга 
глухой стеной, а есть  различные мысли-
тельные структуры, которые существуют 
в одном и том же обществе» [4, с. 8]  и со-
знании. В основе этого мнения находится 
признание бинарности как структурообра-
зующего принципа мышления. Бинарность 
(лат. binaries) – представляет собой вну-
тренне присущий  контекст мышления, вы-
текающий из философского учения о бытие, 
выступающего необходимым фактором ге-
незиса, функционирования и трансформа-
ции. Так, например, гендерная диада архети-
пов великой матери и великого отца дает нам 
достаточно полное представление о бинар-
ности [10] и раскрывает явления глубинной 
психологии.

Анализ имеющейся литературы [1; 3; 
7–10; 12–14] убеждает, что термин «архе-
тип» (от греч. аrche – начало и typos – образ) 
мыслится как «первоначальный образ, идея, 
отражающая сущность, форму и способ 
связи наследуемых бессознательных перво-
образов и структур психики» [11, с. 32–33]. 
Архетипы в соответствии с принципом би-
нарности трансформируются в материю 
и  наделяются символами (энергии – разру-
шения, любви – войны, конфликтов и т. д.), 
воплощают в себе содержание коллектив-
ного бессознательного, которое индивидуа-
лизируется в психике конкретного субъекта 
[1]. Символ отражает смысловые реальности 
мира, отличается динамичностью их распро-
странения, объективно проявляясь с систем-

ной определенности человека. В сущности 
символика выполняет роль универсального 
механизма, обеспечивая синтезирование со-
держания сознательной и бессознательных 
сфер психики в символической форме. Пси-
хический объект, охватываемый понятием 
«архетип» представляет собой нечто вроде 
органов до-рациональной психики и отне-
сен К. Г. Юнгом к категории превращенных 
форм. Структуру превращений можно пред-
ставить в виде «выключения отношений из 
связей, восполнение его иной предметно-
стью и свойствами – синкретическое заме-
щение предшествующего уровня системы 
этим формообразованием» [13, с. 76]. Архе-
типы могут проявляться, например, в виде 
персоны, имеющей свою точку зрения на со-
бытия, могущей провоцировать или вступать 
в борьбу. Более того, они способны приоб-
ретать полную самостоятельность (феномен 
«одержимости»), обнаруживая в поведении 
элементы архаических ритуалов и мифо-
логических мотивов. Помимо этого, архе-
типы воспринимаются как внеположные, 
вторгающиеся во внутренний мир человека 
(феномен «голосов») извне. Не случайно 
А. В. Брушлинский и Е. А. Сергиенко ука-
зывают на два когнитивных уровня  раз-
вития: «базовый» (холистический, сенсор-
но-перцептивный) и «перцептивный» как 
переход к модально-специфическому типу 
анализа, – соответствующих двум принци-
пам ментальной репрезентации [3, с. 14–15]. 
Именно здесь архетипы выступают врож-
денными психическими структурами кол-
лективного бессознательного и составляют 
основу общечеловеческой символики. Как 
утверждает Е. А. Сергиенко, нет ни одной 
взрослой формы ментальной репрезента-
ции, которая не имела бы своего прототипа, 
предшествующей формы, архетипа в раннем 
онтогенезе [7]. Необходимо учитывать во 
внутреннем образе наличие такого рода под-
структур, как «Я-концепция», модель окру-
жающего мира в их сложнейшем взаимо-
действии и присущую мышлению функцию 
развития, порождающую рациональные об-
разы разной глубины и обобщенности [8]. 
В условиях возрастающей структурирован-
ности внутреннего мира и появления иных 
конфигураций рефлексивной организации 
использование деструктивной архаичной 
символики может, на наш взгляд, привести 
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к вторжению информации, которая способ-
на породить разрушительные процессы. До-
статочно показательно это просматривается 
в рамках осмысления механизма влияния 
криминальной субкультуры.

Образ криминального мира – это отраже-
ние в психике человека во многом параллель-
ного предметного мира [6], опосредованного 
когнитивными схемами сознательной реф-
лексии. Принцип бинарности в криминаль-
ной субкультуре [9] позволяет наряду с цен-
ностями выявить и антиценности. Первые 
представляют собой акты коммуникации 
ожидаемого поведения как синтез образ-
цов, усвоенных в ходе фольклорно и вер-
бально закрепленных моделей, различных 
коммуникативных ситуаций. Использование 
в криминальной субкультуре как предмет-
ных (уголовные татуировки, рисунки, чет-
ки, разнообразные символы, отображаемые 
в домах и других местах жизнедеятельно-
сти криминальной среды и др.), так и вер-
бальных символов (криминальное арго, 
псевдонимы, «тюремная лирика», клятвы, 
поговорки, молитвы осужденных) и знаков 
раскрывает сущность бытия преступного 
мира. Совокупность представленных сим-
волов образует криминальную символику, 
которая ориентирована не только на пре-
ступников, но и на будущих членов преступ-
ного сообщества. Именно образ жизни (от-
ношение к воле, нигилизм и т. д.), стандарты 
поведения («вора в законе», «смотрящего» 
и др.) становятся смысловыми конструктами 
криминальной личности. Пребывание в ис-
кусственно созданных законспирированных 
преступных сообществах формирует у ее 
членов фрагменты мифологического мыш-
ления, которое как система рефлексов бази-
руется на деструктивных архетипах коллек-
тивного бессознательного.

«Криминальная философия» как систе-
ма мировоззренческих установок и свод 
воровских понятий, а также криминальная 
практика являются значимыми. Память по-
степенно накапливает информацию о кри-
минальном мире в виде следов, в форме ум-
ственных установок, общих идей, понятий, 
формируя несколько типов мировосприятия 
(массовое и элитарное, профаническое и са-
кральное, рациональное и иррациональное). 
При этом формирование сложной мифологе-
мы криминального пути становится важной 

составляющей невербализованных смыслов 
вора. «Дорожная символика» дополняется 
идеей крестного пути, жертвенности, стра-
дания, неустроенности, судьбы и набором 
специфических ментальных характеристик. 
Представленный в виде знаковых кодов та-
кой порядок функционирует как сложная 
и самоорганизующаяся антисистема, спо-
собная формировать архаическое крими-
нальное сознание. Этому способствуют 
устойчивые механизмы трансляции обыча-
ев, опыта, иерархии и системы отношений 
(инициальная обрядовость, игра, свод запо-
ведей, вербальная магия и др.). Рефлексия 
этих категорий осуществляется в крими-
нальных понятиях мифологической картины 
мира, что отражается в образах-стереотипах, 
имеющих фольклорную основу (образы 
птиц, животных, вещей и т. д.). Смысловая 
природа криминальной личности, базируясь 
на психофизиологической функциональной 
модели, раскрывает связь между низшими 
и высшими уровнями человеческой индиви-
дуальности, при подстраивании последних 
под первые [2].

Перспективы архетипической психоло-
гии, как справедливо утверждает Дж. Хил-
лман требуют углубления субъективности. 
Бессознательность архетипов порождает не-
определенность и бесконечность их смысло-
вой структуры, создавая некое поле для их 
реализации и интерпретации [12, c. 55]. Рас-
крывая на основе бинарности смыслы, архе-
типический образ делает их доступными для 
рационального осмысления. При этом акту-
ализируется проработка проблемы перерож-
дения индивида в рамках трансценденции 
жизни или личной трансформации с выяв-
лением типичных символов, иллюстрирую-
щих процесс деструктивности. Последнее 
предполагает проведение квазиэксперимен-
та, целью которого может стать установле-
ние закономерностей и фактов становления 
деструктивной личности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема педагогического сопровождения биоло-
гически детерминированных процессов роста и развития детей на занятиях по физическому 
воспитанию. В ходе анализа и обобщения имеющихся данных показано, что для реализации 
эффективного педагогического сопровождения необходимо четкое понимание педагогами ос-
новных закономерностей роста и развития ребенка, определяющих его особенности и приспо-
собительные возможности в различные возрастные периоды. Всесторонний анализ этих зако-
номерностей позволил установить, что они создают прочный фундамент научно обоснованных 
методик и современных технологий физического воспитания, направленных на укрепление 
здоровья, улучшение функционального состояния и когнитивных способностей, повышение 
мышечной работоспособности и двигательной подготовленности, гармоничное физическое 
развитие детей на разных этапах развития. 
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Повышение надежности физиологиче-
ских систем организма в ходе онтогенеза. 
Надежность функционирования биологиче-
ских систем рассматривается как одна из ос-
новных закономерностей индивидуального 
развития [10; 15; 18; 23; 25]. Она закреплена 
генетически и проявляется при взаимодей-
ствии с определенными условиями внешней 
среды. В ходе онтогенеза надежность био-
логических систем проходит определенные 
этапы становления и формирования, обу-
словливая совершенствование адаптивных 
реакций развивающегося организма в про-
цессе усложнения его контактов с внешней 
средой [22; 24]. Надежность определяется 
такими свойствами живой системы, как из-
быточность ее элементов, их дублирование 
и взаимозаменяемость, быстрота возврата 
к относительному постоянству и динамич-
ность взаимодействия отдельных звеньев 
системы [1; 22]. Именно последнее свойство 
обеспечивает высокую надежность систе-

мы, позволяя в каждом отдельном случае 
достигать оптимального приспособитель-
ного результата. Сочетание устойчивости 
и динамичности биологических систем обе-
спечивает их высокую надежность [15; 20]. 
Надежность рассматривается как результат 
расширения функционального диапазона, 
развития и совершенствования механизмов 
гомеорезиса на различных уровнях орга-
низации живой материи. Известно, что на-
дежность биологических систем в процессе 
индивидуального развития проходит опреде-
ленные этапы становления и формирования. 
Периоды роста и дифференцировок, охваты-
вающие на ранних стадиях онтогенеза боль-
шую часть времени возрастного развития, 
связаны с удержанием более низкого уровня 
энергетического потенциала и низкой на-
дежностью. Временное снижение надежно-
сти во время активных преобразований сме-
няется в последующем резким увеличением 
функционального диапазона и повышением 
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биологической надежности в новых усло-
виях функционирования [5; 18]. Основной 
направленностью изменений функциональ-
ного состояния целостного организма при 
реализации напряженной информационной 
нагрузки в процессе развития является сни-
жение физиологической цены и повышение 
продуктивности интеллектуальной деятель-
ности, совершенствование ее вегетативно-
го обеспечения. Эта возрастная тенденция 
преобразований функционального состоя-
ния отражает более общую закономерность 
увеличения надежности живой системы 
в процессе онтогенеза [12]. Изучение воз-
растной динамики показателей физической 
работоспособности детей и подростков под-
тверждает повышение биологической на-
дежности в возрастном аспекте. Механизмы 
возрастного увеличения надежности весьма 
разнообразны, и многие из них строятся на 
субклеточном и молекулярном уровнях [10]. 
По мнению В. Д. Сонькина, повышение надеж-
ности является главной биологической целью 
процесса созревания многоклеточного орга-
низма: чем надежнее функционирует организм 
в ходе онтогенеза, тем больше у него шансов 
оставить весомый след в филогенезе [18]. 

Мы отмечаем, что для специалистов 
в области физического воспитания школь-
ников, медицинских и социальных работ-
ников, психологов, родителей одна из глав-
ных задач физического воспитания будет 
заключаться в том, чтобы на каждом этапе 
онтогенеза расширять адаптационные воз-
можности ребенка, совершенствовать функ-
ционирование его физиологических систем 
посредством регулярного выполнения адек-
ватных его возрастным и индивидуальным 
особенностям физических упражнений, что 
обеспечит расширение резервов и повыше-
ние биологической надежности организма.
Обусловленность роста и развития по-

лом. Пол человека как совокупность гене-
тических, морфофизиологических и пове-
денческих особенностей организма, обе-
спечивающих размножение, детерминиро-
ван специальными половыми хромосомами. 
Половые различия в ходе онтогенеза обна-
руживаются в степени физиологической 
зрелости и адаптационных возможностях 
детей, особенностях телосложения, обмен-
ных процессов, развитии отдельных физио-
логических систем, формировании физиче-

ских качеств, поведении, самовосприятии, 
отношениях с родителями, способах удов-
летворения потребности в самореализации 
и развитии собственного «Я» и т. д. [21; 9; 
11; 6]. Аналогичные различия выявляются 
и в показателях физической работоспособно-
сти и готовности к обучению в школе [13; 20].

В биологии широкую известность полу-
чил феномен общего опережения девочками 
по степени физиологической зрелости маль-
чиков с момента рождения до взрослого со-
стояния [21]. Половой диморфизм нарастает 
в период полового созревания и обнаружи-
вается, прежде всего, в строении половых 
органов и проявлении вторичных половых 
признаков [20]. Сам же пубертатный период 
у девочек наступает на 12–36 месяцев рань-
ше, чем у мальчиков.

Учет морфофункциональных, психоло-
гических и поведенческих различий между 
мальчиками и девочками имеет существен-
ное значение для разработки адекватных 
режимов обучения и воспитания, выбора 
оптимальных физических и умственных на-
грузок, укрепления здоровья и повышения 
работоспособности детей. Особенно важно 
принимать во внимание половой димор-
физм в процессе физического воспитания, 
оздоровительной и спортивной трениров-
ки. Учитывая вышеизложенное, физическое 
воспитание мальчиков и девочек, начиная 
с ранних этапов развития, должно быть диф-
ференцированным. 
Зависимость роста и развития от дви-

гательной активности. Здоровье человека 
в значительной мере зависит от уровня дви-
гательной активности [21; 26; 28; 30; 32]. 
Значение двигательной активности как фак-
тора, стимулирующего рост и развитие ор-
ганизма в онтогенезе, трудно переоценить. 
Характер двигательной активности опреде-
ляет особенности роста и развития в постна-
тальном онтогенезе. В соответствии с «энер-
гетическим правилом скелетных мышц», 
сформулированным И. А. Аршавским [2], 
интенсивность энергетических процессов 
и специфика функционирования физиоло-
гических систем в разные возрастные пери-
оды находятся в зависимости от характера 
двигательной активности. Стимулируемая 
действием эндогенных и экзогенных раздра-
жителей мышечная деятельность является 
фактором, вызывающим после её прекраще-
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ния не просто восстановление, а сверхвос-
становление энергетических и пластических 
ресурсов организма, которые в дальнейшем 
могут быть использованы в большем объеме 
для осуществления процессов роста и разви-
тия. Двигательная активность обеспечивает 
преобладание анаболических процессов, 
что вызывает в клетках активно функци-
онирующих органов и систем накопление 
необходимых для роста и развития сократи-
тельных белков, ферментов, энергетических 
субстратов и других веществ [7]. Известно, 
что оптимальная двигательная активность 
повышает неспецифическую резистент-
ность организма к действию разнообразных 
природных и социальных факторов [16; 33].

В последние годы в докладах Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) де-
тально представлены данные о том, каким 
образом немногочисленные факторы риска 
вызывают значительную часть смертно-
сти и заболеваний во всех странах [26; 33]. 
К числу четырех наиболее значимых факто-
ров риска приобретения хронических болез-
ней относится дефицит двигательной актив-
ности. По оценочным данным отсутствие 
адекватной двигательной активности ежегод-
но является в Европейском регионе причиной 
600 тыс. случаев смерти и приводит к утрате 
5,3 млн лет здоровой жизни, вследствие пре-
ждевременной смерти и стойких нарушений 
здоровья. В среднем ущерб, наносимый эко-
номике недостаточной двигательной актив-
ностью населения, составляет 220–440 евро 
в год из расчета на одного человека [30]. В то 
же время адекватная физическая активность 
снижает риск развития многих хронических 
болезней, в том числе сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета, некоторых 
видов злокачественных новообразований, 
способствует поддержанию оптимальной 
массы тела, улучшению состояния кост-
но-мышечной системы, психологического 
статуса, повышает устойчивость к психо-
социальному стрессу [26; 27; 29; 31; 34]. 
Увеличение уровня физической активности 
населения приводит к значительному сниже-
нию расходов на здравоохранение, благода-
ря уменьшению прямых затрат на лечение. 
Этот эффект оценивается специалистами 
в миллиардах евро [30].

Применительно к детям школьного воз-
раста экспертами ВОЗ документально под-

тверждено, что оптимальное повышение 
двигательной активности связано с улучше-
нием показателей здоровья и снижением по-
терь от ряда социально значимых заболева-
ний. Установлено, что увеличение объемов 
физических упражнений высокой интенсив-
ности, начиная с детского возраста, позволя-
ет поддерживать благоприятную структуру 
рисков и более низкие показатели заболе-
ваемости и смертности от сердечно-сосуди-
стых и метаболических заболеваний, приво-
дит к устранению симптомов тревожности 
и депрессии, улучшению физического раз-
вития и двигательной подготовленности 
[29; 34; 32; 27]. Наряду с этим системати-
ческая физическая тренировка может так-
же вызывать отмеченные выше позитивные 
эффекты психологического и социального 
характера, положительно влияющие на здо-
ровье детей. Возможность предупреждения 
заболеваний зрелого возраста с раннего 
детства является в последние десятилетия 
одним из важнейших постулатов медицин-
ской науки [26]. Это связано с тем, что оз-
доровительный эффект занятий физически-
ми упражнениями сохраняется не только 
в детские годы, но и в последующие пери-
оды жизни. Однако благоприятное влияние 
двигательной активности проявляется лишь 
тогда, когда ее объем, интенсивность, пре-
имущественная направленность, координа-
ционная сложность, частота занятий соот-
ветствуют возрастным и индивидуальным 
возможностям занимающихся. Физиологи-
чески обоснованная система физического 
воспитания учащихся может быть разрабо-
тана только на основе анализа объективных 
данных о формировании организма детей 
в разные возрастные периоды. Освоение 
двигательных действий и развитие физи-
ческих качеств в процессе физического 
воспитания должно базироваться на учете 
возрастно-половых различий, резервных 
возможностей и индивидуальных особенно-
стей функционального состояния организ-
ма. Это, с одной стороны, позволит избежать 
отрицательных последствий использования 
неадекватных нагрузок, оградить практику 
физического воспитания детей и подрост-
ков от некорректного переноса методиче-
ских подходов, сформированных в спорте 
высших достижений [8; 14; 18], а с другой – 
даст возможность эффективно использовать 
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адаптированные технологии спортивной 
подготовки в физическом воспитании под-
растающего поколения [4; 3]. Особое значе-
ние вопрос адекватности применяемых на-
грузок  в соответствии с функциональными 
возможностями детей на различных этапах 
онтогенеза приобретает при использовании 
физических упражнений в оздоровитель-
ных целях. Поэтому, выбирая состав средств 
и методов тренировки на уроках физической 
культуры в различные возрастные периоды, 
необходимо руководствоваться знаниями 
об особенностях формирования отдельных 
функциональных систем и целостного орга-
низма с тем, чтобы избежать нежелательно-
го влияния нерационально организованных 
занятий на развитие и функциональное со-
стояние детей.

Все вышеизложенное свидетельствует 
о том, что индивидуальное развитие детей 
школьного возраста осуществляется в соот-
ветствии с рассмотренными выше законо-
мерностями, определяющими избиратель-
ность, направленность, темп формирования 
различных органов, систем, функций, при-
способительные возможности организма на 
отдельных возрастных этапах. Знание ос-
новных закономерностей роста и развития 
ребенка, определяющих функциональные 
и адаптационные возможности детского ор-
ганизма в различные возрастные периоды, 
и их учет в практической педагогической де-
ятельности является необходимым услови-
ем сохранения физического, психического 
и социального благополучия подрастающе-
го поколения. Эти закономерности создают 
прочный фундамент научно обоснованных 
методик и современных технологий физиче-
ского воспитания, направленных на укрепле-
ние здоровья, улучшение функционального 
состояния и когнитивных способностей, 
повышение уровня развития физических ка-
честв, расширение фонда жизненно важных 
двигательных умений и навыков, гармонич-
ное физическое развитие детей.

В контексте изложенного становится 
очевидным, что адекватное педагогическое 
сопровождение биологически детерминиро-
ванных процессов роста и развития школь-
ников на занятиях по физическому воспи-
танию должно обеспечивать сохранение 
и укрепление их здоровья, предупреждение 
и устранение  отклонений морфофункци-

онального созревания, создание благопри-
ятных социально-психологических усло-
вий для целенаправленного формирования 
личности, саморазвития и самореализации. 
Рассмотренные вопросы свидетельствуют 
о необходимости проведения широкомас-
штабных фундаментальных и прикладных 
исследований проблемы педагогическо-
го сопровождения роста и развития детей 
в условиях индивидуализированного физи-
ческого воспитания. 

В заключение необходимо отметить, что 
разработка эффективных технологий пе-
дагогического сопровождения школьников 
позволит обеспечить дифференцированное 
и индивидуализированное физическое вос-
питание с учетом закономерностей воз-
растного развития и конституциональных 
особенностей каждого ребенка, а следова-
тельно, создаст наиболее благоприятные 
условия для укрепления здоровья, повыше-
ния уровня двигательной подготовленности, 
оптимизации образовательного процесса 
в школе на основе улучшения функциональ-
ного состояния и удовлетворения потребно-
стей в сфере физической культуры. Созда-
ние таких технологий – актуальная научная 
задача, решение которой – дело ближайшего 
будущего. 

Анализ существующих подходов [17; 18; 
27; 30; 31; 34] и результаты собственных 
многолетних экспериментальных исследо-
ваний позволили сформулировать наиболее 
общие рекомендации для учителей физиче-
ской культуры, медицинских и социальных 
работников образовательных учреждений по 
организации эффективного педагогического 
сопровождения школьников, базирующиеся 
на учете рассмотренных выше закономерно-
стей роста и развития детей, определяющих 
их особенности, функциональные и адапта-
ционные возможности в различные возраст-
ные периоды.

1. Для оптимизации процессов роста 
и развития организма дети школьного воз-
раста должны выполнять физические на-
грузки средней и высокой интенсивности не 
менее 60–90 минут в день. Физическая ак-
тивность свыше 60–90 минут в день дает до-
полнительные преимущества для укрепле-
ния здоровья, стимуляции роста и развития 
организма. Пороговая недельная продолжи-
тельность занятий в младшем школьном воз-
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расте составляет 150 минут, в подростковом 
и юношеском возрасте – 225 и 300 минут со-
ответственно.

2. Интенсивность нагрузки должна опреде-
ляться индивидуально по частоте сердечных 
сокращений (ЧСС). Нагрузки низкой интен-
сивности находятся в диапазоне 20–39 %, 
нагрузки средней интенсивности – 40–59  %, 
а нагрузки высокой интенсивности – 
60–84 % индивидуального максимально-
го пульсового резерва (МПР) или макси-
мального потребления кислорода (МПК). 
Оптимальная интенсивность занятий оздо-
ровительной направленности составляет 
60 % МПР. Вместе с тем положительные 
воздействия наблюдаются и при проведении 
занятий с более низкой интенсивностью. 
Главное при этом – достичь порога продол-
жительности.

3. Оптимальная продолжительность тре-
нировочной части занятия составляет 20–30 
минут при соответствующей интенсивности. 
Одно непрерывное занятие и многократные 
более короткие занятия (продолжительно-
стью не менее 10 минут) одинаково эффек-
тивны для реализации необходимого объема 
ежедневной двигательной активности. В до-
полнение к урокам физической культуры не-
обходимо обеспечивать не менее 20–30 минут 
внеклассных занятий физическими упражне-
ниями высокой и средней интенсивности.

4. Оптимальная частота занятий составля-
ет 3–5 раз в неделю. Физическая активность 
свыше 5 раз в неделю дает дополнительные 
преимущества для укрепления здоровья, 
нормального течения процессов роста и раз-
вития. При выполнении упражнений сред-
ней интенсивности пороговая частота заня-
тий составляет 5 раз в неделю, а упражнений 
высокой интенсивности – 3 раза в неделю.

5. В процессе физического воспитания 
необходимо комплексно развить основные 
двигательные способности школьников 
с учетом исходного уровня физической под-
готовленности. При этом большая часть 
ежедневных занятий физическими упраж-
нениями должна быть отведена нагрузкам 
преимущественно аэробного характера, раз-
вивающим общую выносливость. Физиче-
ские упражнения высокой интенсивности, 
включающие нагрузки преимущественно 
силовой направленности и нагрузки по 
укреплению опорно-двигательного аппара-

та (костных тканей), следует выполнять как 
минимум 3 раза в неделю. 

6. В возрастные периоды, связанные с ин-
тенсивными качественными изменениями 
в деятельности физиологических систем 
(прежде всего в период полового созрева-
ния), целесообразно на фоне общего сниже-
ния прироста величины физических нагрузок 
увеличивать долю упражнений скоростного, 
силового и скоростно-силового характера, 
а в периоды постепенного морфофункци-
онального созревания организма, на фоне 
общего повышения величины физических на-
грузок, увеличить долю упражнений, способ-
ствующих развитию общей выносливости.

7. При выборе адекватных физических 
нагрузок, средств, методов и технологий 
физического воспитания и разработке со-
временных нормативов физической под-
готовленности школьников, отличающихся 
разными типами телосложения, необходи-
мо учитывать конституциональные особен-
ности формирования энергетического обе-
спечения мышечной деятельности в ходе 
онтогенеза. В связи с этим у школьников 
астеноидного и торакального телосложения 
целесообразно преимущественно развивать 
общую выносливость, а у детей мышечного 
и дигестивного соматотипа − силовые, ско-
ростные и скоростно-силовые способности 
[18]. Это согласуется с принципами индиви-
дуального подхода к укреплению здоровья 
и повышению надежности физиологических 
систем детей школьного возраста. 

8. Физические упражнения должны быть 
разнообразными, соответствовать возрасту 
занимающихся и вызывать у них положи-
тельные эмоции. 
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Проблема эффективного формирования 
гражданственности у подрастающего по-
коления беспокоит человечество уже более 
двух тысяч лет. Со времен античных фило-
софов, мыслителей Средневековья, эпохи 
Возрождения и до наших дней во многих 
странах мира эта проблема остается клю-
чевой при решении вопросов устройства 
общественного порядка [6]. 

Однако, несмотря на беспрецедентный 
период исследования, задача формирования 
гражданственности не теряет своей актуально-
сти, а значительное количество предлагаемых 
различными науками вариантов ее решения 
не позволяет получить единый, разделяемый 
большинством ученых, ответ к данной задаче. 

Важно отметить, что современное коли-
чество публикаций по данной проблеме за 
последние десять – пятнадцать лет превы-
шает объем всех предыдущих наработок по 
вопросам гражданственности. Например, по 
состоянию на конец 2014 г., поисковый за-
прос слова «гражданственность» в научной 
электронной библиотеке Elibraru выдает 
около 8,5 тыс. статей, так или иначе связан-
ных с изучением этой проблемы. При этом 
ежегодный прирост новых статей исчисля-
ется 4–5 сотнями публикаций. Об интересе 
современных исследователей к вопросам 
гражданственности свидетельствует и  коли-
чество прошедших процедуру защиты дис-
сертационных исследований по этой пробле-
ме в различных областях науки: социологии, 
психологии и др., но, прежде всего, в педа-

гогике. Ежегодно по проблемам, связанным 
с развитием гражданственности, защищает-
ся более 50 диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук. Для докторских 
работ эта цифра много меньше и составляет 
в среднем 3–5 исследований в год. 

Опираясь только на эти сведения, мож-
но констатировать небывалую обеспокоен-
ность научного общества вопросами граж-
данственности, а современное количество 
публикаций назвать не иначе как «граж-
данский бум». При этом уместно предполо-
жить, что такой массив публикаций должен 
поднять проблему гражданственности на 
новый уровень, наполнить ее новым содер-
жанием, предложить новые пути ее решения 
и т. п. Однако, к большому сожалению, не-
достаточная разработанность понятийно-
категориального аппарата проблемы граж-
данственности не позволяет продвинуться 
в решении этих вопросов. Несовершенство 
определений ключевых терминов по пробле-
ме в первую очередь порождает ситуации, 
когда под понятием гражданственности по-
нимают все что угодно, начиная от ассоциа-
ций с личностными качествами и заканчивая 
интеграцией с культурой, мировоззрением.

Поэтому, учитывая междисциплинарный 
характер термина «гражданственность», 
был осуществлен анализ трактовки этой 
категории с точки зрения различных гума-
нитарных наук: философии, политологии, 
социологии, филологии, психологии, педа-
гогики и др. 
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При этом источниками служили авторе-

фераты диссертаций, а также другие виды 
научной литературы, авторами которой вы-
ступают наиболее известные представители 
той или иной науки, занимающиеся изуче-
нием проблемы гражданственности. Полу-
ченные в ходе анализа данные позволяют 
сделать вывод о многообразном понимании 
термина «гражданственность» в зависимо-
сти от отрасли научного знания.

В рамках педагогического знания науч-
ный поиск идет во многих направлениях из-
учения гражданственности, начиная от опре-
деления данного термина, поиска моделей 
воспитания гражданственности и заканчи-
вая многообразием педагогических условий 
повышения эффективности данного процес-
са. При этом практически в каждой научной 
работе термин «гражданственность» уточ-
няется, привнося в его понимание все более 
новые нюансы.

Среди несравнимо большего с другими 
отраслями науки количества диссертаци-
онных исследований по интересующей нас 
проблеме, в педагогике непосредственно 
изучению гражданственности посвящено 
7 докторских работ и 49 диссертаций уровня 
кандидата наук.

К докторским работам по теме граж-
данственности относятся исследования 
Л. И. Аманбаевой (2002), А. В. Беляева 
(1997), А. С. Гаязова (1996), А. П. Жигадло 
(2009), Л. В. Кузнецовой (2006), А. М. Фак-
тора (2004).

Авторами кандидатских диссертацион-
ных исследований по проблеме граждан-
ственности являются С. В. Анохин (2002), 
А. А. Артёмов (2011), А. М. Бабаев (2000), 
С. А. Беспалова (2006), Н. Г. Бибикова (2005), 
Т. А. Бирючинская (2009), Н. В. Божко (2006), 
М. В. Борисычева (2011), В. В. Бурматов 
(2010), Е. Л. Власова (2011), В. И. Горбатов 
(2009), Г. Я. Гревцева (1998), С. А. Долгов 
(2009), И. И. Домбровская (2005), Л. Б. До-
ржиева (2006), Р. А. Дормидонтов (2006), 
Л. А. Дорошук (2011), Е. Р. Евдокимова 
(2006), Т. Б. Журавлева (2004), И. В. Заступо-
ва (2007), А. Л. Земцова (2010), Н. А. Ивано-
ва (2010), Т. М. Иванова (2005), О. В. Кожина 
(2014), Н. Ю. Козлова (2011), С. В. Колотий 
(2006), Е. Коротаева (2011), Ф. И. Корякина 
(2004), З. П. Красноок (2007), С. В. Лисак 
(2005), С. В. Москаленко (2007), И. В. Пацо-

ра (2010), О. И. Петрич (2011), Л. В. Руглова 
(2005), Н. Е. Рябова (2010), О. Е. Савельева 
(2007), О. Соколова (2011), О. В. Солодова 
(2004), Ю. А. Танюхин (1997), А. Е. Терен-
тьев (2006), Е. Н. Титова (2000), И. Г. Тро-
фимова (2006), Е. В. Фабрикантова (2002), 
Л. М. Фенева (2006), З. М. Хубиева (2004), 
И. В. Черникова (2007), В. К. Шаманова 
(2005), Р. Р. Шапирова (2011), М. А. Шкро-
бова (2001).

Анализ авторефератов этих диссерта-
ций позволил выявить основные тенденции 
в трактовке термина «гражданственность», 
встречающиеся в текстах диссертационных 
исследований по педагогическим наукам.  

Подавляющее большинство авторов 
изученных нами авторефератов диссерта-
ционных исследований, а именно 36 из 44, 
с учетом незначительных нюансов, понима-
ют под гражданственностью личностное ка-
чество или их совокупность. Так, например, 
в диссертационном исследовании Р. А. Дор-
мидонтова, гражданственность старшекласс-
ника рассматривается как интегративное 
качество личности, определяющее систему 
мотивов, установок, направленности, от-
ношений личности к государству, обществу 
и личности другого человека, включающее 
в себя такие компоненты, как: мировоззрен-
ческий, познавательный, деятельностный 
[3]. Во многих других работах, а также на-
учных статьях по данной проблеме, граж-
данственность также представлена в виде 
личностного качества, направленного на осу-
ществление тех или иных функций [4; 11; 13]. 

Таким образом, вопрос сущности по-
нятия «гражданственность» переводится 
в область личностных качеств, что в свою 
очередь требует осознания и этого терми-
на. И здесь, как оказалось, существует еще 
больше затруднений. Поскольку личность 
изучается, прежде всего, психологической 
наукой, уместно было предположить, что 
в рамках данного научного знания будет 
представлено как определение понятия «лич-
ностное качество», так и иерархия качеств 
личности. Однако контент-анализ научных 
работ наиболее известных и авторитетных 
отечественных психологов (A. A. Бодалев, 
А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов В. Н. Мяси-
щев, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн, 
Б. М. Теплов, Д. Н. У знадзе, В. Д. Шадриков 
и др.) позволяет говорить о том, что в психо-
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логии распространенного определения по-
нятия «личностное качество» не существует. 
Ни в одной из проанализированных работ 
вышеуказанных авторитетных психологов 
не содержится существенного описания по-
нятия личностных качеств, их видов и т. д. 
Тем не менее использование словосочета-
ния «личностные качества» в том или ином 
контексте этими учеными допускается. Од-
нако чаще всего при использовании терми-
на «личностные качества» подразумевают 
структурные компоненты личности кото-
рыми выступают темперамент, характер, 
способности, отдельные аспекты которых 
обозначаются как психические свойства 
личности. Так, например, в известной рабо-
те С. Л. Рубинштейна «Основы общей пси-
хологии» не встречается термин «личност-
ные качества», однако ученый оперирует 
понятием «волевые качества личности» [8].

Можно полагать, что первым отечествен-
ным ученым, начавшим активно использо-
вать термин «личностное качество» была 
Л. И. Божович. Основными качествами лич-
ности психолог считает доброту, потреб-
ность в общении и труде. Отдельными ка-
чествами личности  Л. И. Божович считает 
смелость, честность, находчивость. Однако 
во всех случаях употребление термина «лич-
ностные качества» осуществляется в контек-
сте, а его трактовки в текстах Л. И. Божович 
не приводится [1]. 

В. Д. Шадриков считает, что закреплен-
ные в формах поведения эмоции и чувства 
переходят в черты характера, в качества лич-
ности. К типовым можно отнести: трусость, 
агрессивность, смелость, храбрость, обид-
чивость, тревожность, гневность (вспыль-
чивость), завистливость, разочарованность, 
эмпатию [12]. 

В исследованиях А. Н. Леонтьева 
и Д. Н. Узнадзе понятие «личностное каче-
ство» не употребляется вовсе. Многие дру-
гие известные отечественные психологи 
в своих работах термин «личностное каче-
ство» практически не используют.

Таким образом, получить однозначный 
и полный ответ на вопрос о том, что такое 
личностные качества представляется за-
труднительным. Поэтому ориентироваться 
на этот термин при определении сущности 
понятия «гражданственность личности» 
не стоит, поскольку в этом случае исследо-

вательская задача еще более усложняется, 
приобретая еще одну неизвестную. Тем не 
менее все эти понятия во многих психолого-
педагогических исследованиях неоправдан-
но используются как синонимы. 

Определение термина «качества лично-
сти» встречается в ряде современных сло-
варей, где данное понятие представлено  
как обобщенное свойство личности либо ее 
структурный компонент. Например, в сло-
варе «Современный образовательный про-
цесс: основные понятия и термины»  2006 
года качества личности представлены как 
обобщенные свойства личности: четыре ос-
новные подструктуры динамической функ-
циональной структуры личности (направ-
ленность, опыт, особенности психических 
процессов, биопсихические свойства) и две 
на них наложенные (характер и способно-
сти) [10]. Близкое определение содержится 
в «Энциклопедическом справочнике невро-
лога» 2005 года, трактующем личностные 
качества как обобщенные свойства лично-
сти, включающие следующие структуры: 
биологически обусловленная подструктура; 
индивидуальные способности, способности 
различных видов, направленность, опыт, ха-
рактер [2].

Опираясь на эти определения, можно ут-
верждать, что понятие «качества личности» 
исчерпывает все ее основные структур-
ные компоненты, к которым большинство 
отечественных психологов относят направ-
ленность, опыт, индивидуальные особенно-
сти и др. Иначе говоря, понятие «личностное 
качество» в таком понимании охватывает 
всю структуру личности и, тем самым, прак-
тически идентично понятию «личность». 
Но такой вывод не может быть верным, по-
скольку в этом случае термины «структура 
личности» и «личностное качество» будут 
являться синонимами. Применяя эти выводы 
к главному понятию нашего исследования, 
можно говорить о том, что гражданствен-
ность, по мнению большинства авторов 
диссертационных исследований, утвержда-
ющих, что это личностное качество, пред-
ставляет собой целостную структуру лично-
сти, что не может быть правильным. Помимо 
гражданственности, личность человека мо-
жет обладать множеством других личност-
ных качеств, например, ответственностью, 
честность, порядочностью и др. Однако по-
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скольку структура личности целиком при-
надлежит гражданственности, локализация, 
а значит и существование других личност-
ных качеств оказываются невозможными. 
Поэтому понятие «личностное качество» не 
может охватывать всю структуру личности 
полностью, но определенно включает в себя 
ряд ее элементов, представляющих собой 
явления психической жизни человека.

Как известно, к явлениям психической 
жизни человека относятся психические со-
стояния и психические свойства. Эти яв-
ления психической жизни характерны для 
любого человека, который при этом может 
и не являться личностью, например, в связи 
с тяжелым психическим заболеванием. Но 
поскольку гражданственность, как спра-
ведливо утверждают многие авторы, при-
сутствует у личности, большинство этих 
явлений психической жизни не представля-
ет интереса для нашего дальнейшего ана-
лиза. Однако другие явления психической 
жизни имеют непосредственное отношение 
к личности и целом обусловливают ее. 
К ним относятся, прежде всего, психические 
свойства личности, такие как направлен-
ность, темперамент, характер и др. Именно 
эти явления психической жизни человека 
образуют его личность, значит, именно в них 
следует искать такое проявление личности, 
как гражданственность. 

Поэтому в дальнейшем необходимо про-

вести анализ основных структурных компо-
нентов личности с целью локализации в них 
тех или иных элементов гражданственности. 
В отечественной психологии существует 
много сходных точек зрения на структуру 
личности. Наиболее распространенной из 
них является динамическая функциональ-
ная структура личности, автором которой 
является видный отечественный психолог 
К. К. Платонов (рис.). Как отмечает 
К. К. Платонов, в эти четыре подструктуры 
могут быть уложены все известные свойства 
(черты) личности, число которых по подсчетам 
различных ученых может достигать несколь-
ких тысяч. Причем часть этих свойств отно-
сится в основном только к одной подструкту-
ре, другие же свойства лежат на пересечениях 
этих подструктур [Приводится по: 7].

Так, например, целеустремленность, свя-
занная с преобладанием тех или иных силь-
ных мотивов, главным образом относится 
к подструктуре направленности, образован-
ной элементами потребностно-мотиваци-
онной сферы личности. Другие же качества 
личности, например законопослушность, 
главным образом локализуются сразу в не-
скольких подструктурах, поскольку следова-
ние нормам закона основывается не только 
на сильной мотивации к законопослушной 
деятельности, но в равной мере предпо-
лагает и знание законодательства, что уже 
относится к подструктуре опыта личности. 

Рис.  Структура личности по К. К. Платонову
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Естественно, что и другие подструктуры 
личности включаются в процесс законопос-
лушного поведения, однако их роль в срав-
нении с подструктурами направленности 
и опыта в общем случае невелика. Следуя 
этой логике, можно говорить о том, что каж-
дая из обозначенных подструктур обладает 
своими специфическими компонентами, 
часть которых имеет не только непосред-
ственное отношение к гражданственности, 
но и образует ее. Рассматривая данные под-
структуры в обратном по значимости по-
рядке, необходимо, прежде всего, изучить 
и выявить роль биологически обусловлен-
ных особенностей в становлении и развитии 
гражданственности личности. Считается, 
что различные типы темперамента, пред-
ставляющего собой характеристику нервной 
системы человека, обладают как достоин-
ствами, так и недостатками [9]. Как извест-
но, при несоответствии типа темперамента 
тем или иным особенностям выполняемой 
деятельности возможна компенсация одних 
свойств другими, что в целом обеспечива-
ет успешность результатов. Таким образом, 
даже при несоответствии тем или иным 
особенностям гражданской деятельности, 
тип темперамента не может оказать суще-
ственного влияния на результаты этой дея-
тельности, а потому должен быть исключен 
из круга интересующих нас в плане опреде-
ления термина «гражданственность» поня-
тий. Сходные рассуждения можно привести 
и в отношении задатков личности, представ-
ляющих собой врожденные возможности 
развития свойств индивида. Таким образом, 
все биологически обусловленные особен-
ности личности в общем случае не имеют 
принципиального значения для гражданской 
деятельности, а поэтому не могут рассматри-
ваться в качестве отличительных признаков 
при трактовке понятия «гражданственность». 

Рассматривая следующий элемент струк-
туры личности, представленный индивиду-
альными особенностями протекания пси-
хических процессов, необходимо понять, 
какие из них и в какой мере могут явиться 
компонентами гражданственности. Очевид-
но, что индивидуальные особенности, та-
ких основных психических процессов как 
мышление, память, эмоции и др., оказывают 
определенное влияние на процесс граждан-
ской деятельности человека. Так, напри-

мер, один человек может обладать хорошей 
памятью и лучше запоминать те или иные 
события гражданского характера. Однако 
данная особенность, скорее всего, не может 
явиться ключевой и определяющей для всей 
гражданской деятельности большинства 
людей, память которых находится в преде-
лах нормы. Также индивидуальные особен-
ности эмоциональных процессов, скорее 
всего, не имеют принципиального значения 
для осуществления гражданской деятельно-
сти. Ведь в большинстве случаев не имеет 
существенного значения то, насколько чуть 
более или менее радостно или печально осу-
ществляется гражданская деятельность там, 
где она связана с проявлением эмоций че-
ловека. Конечно, существенные отклонения 
в эмоциональной сфере личности как, напри-
мер, депрессия, будут иметь приоритетное 
направление для гражданской как впрочем 
и для всех остальных видов деятельности 
человека, делая ее в некоторых случаях даже 
невозможной. Однако в норме те или иные 
эмоции могут придавать действиям различ-
ных людей в гражданской сфере лишь не-
значительную эмоциональную окраску, не 
оказывая принципиального влияния на ход 
и результаты гражданской деятельности. 
Таким образом, и подструктура индиви-
дуальных особенностей психических про-
цессов, как и подструктура биологически 
обусловленных особенностей, не имеет 
в общем случае приоритетного значения для 
проявления гражданственности личности. 
Иначе говоря, эти подструктуры в общем 
случае оказывают незначительное влияние 
на гражданскую деятельность, поэтому не 
должны учитываться при трактовке понятия 
«гражданственность». При этом необходи-
мо осознавать, что в частном случае именно 
эти подструктуры могут оказать решающее 
влияние на эффективность гражданской 
деятельности человека, например, если он 
будет обладать выдающимися способностя-
ми в гражданской сфере. Однако и в этом 
случае подструктура биологически обуслов-
ленных особенностей может явиться только 
предпосылкой развития гражданственности 
личности, лишь способствующей более эф-
фективному развитию интересующего нас 
явления психической жизни человека.

Иначе дело обстоит с подструктурами на-
правленности и опыта личности. Так, рас-
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сматривая подструктуру направленности 
личности, можно предположить, что граж-
данственность может локализоваться в ней 
в виде тех или иных мотивов гражданской 
деятельности [5]. Таким мотивами могут 
выступать интересы к гражданской деятель-
ности, гражданские идеалы, гражданские 
убеждения и др.

Эти мотивы являются приоритетными 
для гражданской деятельности и обуслов-
ливают реализацию всех действий граж-
данского характера и поведения человека. 
Поэтому, не имеющая предпосылок к граж-
данской деятельности в виде мотивов, реа-
лизация личностью гражданского поведения 
оказывается невозможной. Важно понять, 
что мотивами гражданской деятельности 
не могут быть другие мотивы иной, напри-
мер, предпринимательской деятельности. 
В тоже время преобладание в структуре 
направленности мотивов гражданской дея-
тельности неизбежно будет сопровождаться 
осуществлением именно гражданского, а не 
какого-либо другого поведения личности. 
Мотивы гражданской деятельности облада-
ют своими особенностями и отличаются от 
мотивов других видов деятельности, борьба 
с которыми делает гражданское поведение 
личности актуальным либо второстепен-
ным. Специфичность мотивов гражданской 
деятельности обусловливает специфическое 
содержание соответствующей этим мотивам 
гражданской деятельности. Таким образом, 
можно говорить о том, что подструктура 
направленности в виде различных мотивов 
гражданской деятельности является важным 
и неотъемлемым элементом личности, реа-
лизующей гражданское поведение. Именно 
конкретное наполнение подструктуры на-
правленности специфическими мотивами 
гражданской деятельности можно считать 
отличительным признаком гражданствен-
ности личности. Однако наличия только мо-
тивов для успешности сложных видов дея-
тельности, к которым бесспорно относится 
гражданская деятельность, может быть не-
достаточно, поскольку выполнение конкрет-
ных действий и операций, составляющих 
практический этап любого вида деятельно-
сти, оказывается лишь при наличии у чело-
века определенной суммы знаний, умений 
и навыков. Так, не владея знаниями о граж-

данской деятельности, умениями и навыка-
ми гражданских действий, ни одна личность 
не сможет реализовать гражданское поведе-
ние, даже если будет при этом располагать 
вполне сформированными мотивами. Как 
и мотивы личности, система знаний, уме-
ний и навыков гражданского характера 
имеет свои отличительные особенности 
и специфическое содержание, позволяющее 
отличить их от подобных явлений в других 
видах деятельности. Исходя из этого, под-
структура опыта, как и подструктура на-
правленности, обладает собственным спец-
ифическим содержанием, которое может 
выступать отличительным признаком граж-
данственности личности. Таким образом, 
подструктуры направленности и опыта, в от-
личие от остальных подструктур личности, 
включают в себя специфические компонен-
ты, выступающие отличительными призна-
ками гражданского поведения, что позволя-
ет использовать их для трактовки термина 
«гражданственность». Но поскольку эти 
элементы располагаются в различных под-
структурах личности, требуется их объеди-
нение с целью группировки в одном понятии. 
Такими понятиями в структуре личности 
К. К. Платонова, объединяющими все 
остальные подструктуры, являются характер 
и способности. Как известно, способности 
проявляются лишь в деятельности, обеспе-
чивая ее успешность. Но поскольку граждан-
ственность личности проявляется не только 
в сугубо гражданской, но и, например, в про-
фессиональной деятельности, использовать 
понятие «способности» для определения 
интересующего нас термина нельзя. Этим 
целям гораздо ближе понятие характера, об-
разованного совокупностью ряда черт лич-
ности, к которым многие психологи относят 
активность, самостоятельность, патриотизм 
и др. Именно понятие «черты характера», 
представляющее собой особый сплав эле-
ментов подструктуры личности, наиболее 
соответствует понятию  гражданственности, 
которое, как мы выяснили, состоит из этих 
элементов. Таким образом, гражданствен-
ность представляет собой черту характера, 
образованную направленностью и опытом 
личности, содержание которых обусловлено 
спецификой гражданской деятельности.
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Любой вид аддикции можно определить 
как одну из форм деструктивного поведения 
личности.

Аддиктивное поведение (от англ. 
addiction – склонность, пагубная привычка; 
лат. addictus – рабски преданный) – стремле-
ние к уходу от реальности посредством спе-
циального изменения своего психического 
состояния [1, с. 22–23]. Такой уход осущест-
вляется путем искусственного изменения 
своего психического состояния посредством 
приема некоторых психоактивных веществ 
или постоянной фиксации внимания на от-
дельных предметах или видах деятельности. 
Этот процесс настолько захватывает челове-
ка, что начинает управлять его жизнью, в ре-
зультате чего человек становится беспомощ-
ным перед своим пристрастием. 

Проблема аддикции начинается тогда, 
когда стремление ухода от реальности, свя-
занное с изменением психического состо-
яния, начинает доминировать в сознании, 
становясь центральной идеей, вторгающей-
ся в жизнь, приводя к отрыву от реальности. 
Происходит процесс, во время которого че-
ловек не только не решает важных для себя 
проблем (например, бытовых, социальных), 
но и останавливается в своем личностном 
развитии.

Вместо решения проблемы «здесь и сей-
час» человек выбирает аддиктивную форму 
поведения, достигая тем самым более ком-
фортного психологического состояния в на-
стоящий момент, откладывая имеющиеся 
проблемы на «потом».

Аддиктивное поведение имеет несколь-
ко разновидностей. Различают химические 
и нехимические аддикции.

К химическим зависимостям относятся 
алкоголизм, наркомания, табакокурение, 
различные токсикомании.

Любая химическая зависимость включает 
в себя два компонента:

– физическая зависимость – это состоя-
ние, при котором некоторые физиологиче-
ские процессы и функции человеческого 
организма связаны и зависят от постоянно-
го поступления в организм психоактивных 
веществ, характеризуется непреодолимым 
влечением к психоактивному веществу; по-
терей контроля над дозировкой принима-
емого вещества, физическим комфортом 
в состоянии интоксикации и проявлением 
абстинентного синдрома («ломки», похме-
лья и т. д.) в случае прекращения приема 
употребляемого вещества;

– психическая зависимость – состояние 
организма, характеризующееся патологиче-
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ской потребностью в употреблении какого-
либо лекарственного средства или химиче-
ского вещества для избегания нарушений 
психики или дискомфорта, возникающих 
при прекращении употребления вещества, 
вызвавшего зависимость.

Существуют также и нехимические за-
висимости: компьютерная, мобильная, лудо-
мания, бьюти-зависимость, шопингомания 
и т. д. В них отсутствует физический ком-
понент (т. к. не имеет места употребление 
химического вещества), но в полной мере 
проявляется психологическая зависимость. 
Нехимические виды зависимостей отлича-
ются от химических только тем, что предмет 
зависимости имеет нехимическую природу 
и, как правило, немного меньшие социаль-
ные последствия. 

Задача профилактики аддиктивного по-
ведения детей и подростков может быть ре-
шена в ходе социально-педагогической дея-
тельности.

Социально-педагогическая деятельность – 
это разновидность профессиональной де-
ятельности, направленной на оказание по-
мощи ребенку в процессе социализации, 
освоение им социокультурного опыта и на 
создание условий для его самореализации 
в обществе [2; 3].

В современных условиях в работе соци-
ального педагога определились основные 
направления деятельности: 1) диагностика, 
2) коррекция, 3) реабилитация, 4) профи-
лактика.

Рассмотрим профилактику как одно из 
важнейших направлений в социально-педа-
гогической деятельности. М. А. Галагузова 
определяет понятие «профилактика» как  
совокупность государственных, обществен-
ных, социально-медицинских и организаци-
онно-воспитательных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение, устранение или 
нейтрализацию основных причин и усло-
вий, вызывающих различного рода социаль-
ные отклонения в поведении подростков [4].

В концептуальном плане в профилактиче-
ских технологиях выделяется прежде всего 
информационный подход. Он основывается 
на том, что отклонения в поведении под-
ростков от социальных норм происходят 
потому, что несовершеннолетние их просто 
не знают. А следовательно, основным на-
правлением работы должно стать информи-

рование несовершеннолетних об их правах 
и обязанностях, о требованиях, предъявляе-
мых государством и обществом к выполне-
нию установленных для данной возрастной 
группы социальных норм. Это можно осу-
ществить через средства массовой инфор-
мации (печать, радио, телевидение), кино, 
театр, художественную литературу и другие 
произведения культуры, а также через систе-
му социального обучения с целью формиро-
вания правосознания подростка, повышения 
его образованности, усвоения им морально-
нравственных норм поведения в обществе.
Социально-профилактический подход 

в качестве основной цели рассматривает вы-
явление, устранение и нейтрализацию при-
чин и условий, вызывающих различного 
рода негативные явления. Сущностью этого 
подхода является система социально-эконо-
мических, общественно-политических, ор-
ганизационных, правовых и воспитательных 
мероприятий, которые проводятся государ-
ством, обществом, конкретным социально-
педагогическим учреждением, социальным 
педагогом для устранения или минимизации 
причин девиантного поведения.

Так, отсутствие целевой информации 
о последствиях, например, употребления 
наркотиков приводит несовершеннолетних, 
которые их употребляют, к уголовной ответ-
ственности, т. к. практически все уверены, 
что употребление наркотика – это личное 
дело каждого, а привлечь можно лишь за их 
распространение, не зная, что в связи с при-
нятием нового закона о наркотических и пси-
хотропных веществах уголовная ответствен-
ность наступает даже за их употребление.

Не менее важная в нашем обществе про-
блема – это профилактика алкоголизма сре-
ди подростков, а также информирование их 
о тяжелых социальных и психоневрологи-
ческих последствиях пьянства и алкоголиз-
ма. Отсутствие профилактической работы, 
например, с будущими родителями ведет 
к увеличению количества детей, родивших-
ся с тяжелыми физическими и психологи-
ческими нарушениями, т. к. несовершенно-
летние, особенно юная мать, не соблюдают 
элементарные правила поведения во время 
беременности и не придерживаются жестко-
го запрета на употребление в это время алко-
гольных напитков.

Среди основных направлений профилак-
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тики девиантного поведения особое место 
наряду с информационным и социально-
профилактическим подходами занимает ме-
дико-биологический подход. Его сущность 
состоит в предупреждении возможных от-
клонений от социальных норм целенаправ-
ленными мерами лечебно-профилактиче-
ского характера по отношению к лицам, 
страдающим различными психическими 
аномалиями, т. е. патологией на биологиче-
ском уровне. 

Известно, что вменяемый человек при 
помощи своих волевых качеств, моральных 
норм и ценностей способен воздерживать-
ся от преступных действий. Когда же у че-
ловека существует патология психического 
развития и здоровья, он, в силу своих пси-
хофизиологических особенностей, может 
нарушить существующие морально-право-
вые нормы. Это состояние субъекта рассма-
тривается как невменяемость. Очень важно 
вовремя распознать у подростка различные 
патологические нарушения психики, кото-
рые могут привести его к совершению не-
обдуманных поступков. Он должен быть 
обследован психиатром с соответствующим 
медицинским лечением, дополненным опре-
деленным воспитательным воздействием со 
стороны социального педагога.

Следующий подход – социально-педаго-
гический, заключающийся в восстановлении 
или коррекции качеств личности подростка 
с девиантным поведением, особенно его 
нравственных и волевых качеств личности.

И. Соколова считает, что существует за-
висимый тип личности. Люди, относящи-
еся к этому типу, попадают в группу риска 
в отношении злоупотребления вредными ве-
ществами, психологической зависимости от 
другого человека, интернет-зависимости. Та-
ких людей характеризуют следующие черты:

– крайняя несамостоятельность;
– неумение отказать, сказать «нет» из-за 

страха быть отвергнутым другими людьми;
– ранимость критикой или неодобрением;
– нежелание брать на себя ответствен-

ность и принимать решения и, как следствие, 
сильное подчинение значимым людям;

– страх одиночества (страх быть покину-
тым) и желание избежать его.

Выявление лиц, предрасположенных к ад-
диктивному поведению, позволяет своевре-
менно проводить профилактическую работу.

Использование тестирования в практи-
ке социального педагога – ответственное, 
этическое, высокопрофессиональное дело, 
которое требует соответствия этическо-
му кодексу диагноста. Важно определить 
те запреты и границы, которые не должны 
нарушаться в практике диагностирования. 
Социальный педагог должен обеспечить 
тщательное соблюдение всех стандартных 
требований при использовании методики. 
Пользователь не имеет права вносить в ме-
тодику свою модификацию. Социальные 
педагоги имеют право использовать только 
некоторые, хорошо теоретически и психоме-
трически обоснованные методики, не требу-
ющие специальных знаний при интерпрета-
ции результатов.

В психодиагностике выделяют два под-
хода измерения и распознавания индивиду-
ально-психологических особенностей чело-
века: номотетический и идеографический 
(табл. 1). Эти подходы отличаются по следу-
ющим основаниям:

1) понимание объекта измерения;
2) направленность измерения;
3) характер методов измерения.
Социальному педагогу не рекоменду-

ется применять идеографический подход 
в психолого-педагогической диагностике, 

Таблица 1
Подходы в психологической диагностике

Критерии Номотетический Идеографический
Понимание объекта 
измерения

Личность – это набор свойств Личность – это целостная 
система

Направленность 
измерения

Выявление и измерение общих 
для всех людей свойств личности

Распознавание индивидуальных 
особенностей личности

Характер методов 
измерения

Стандартизованные методы измере-
ния, требующие сопоставления 
с нормой

Проективные методики и идео-
графические техники
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использующей проективные методы. Про-
ективная психодиагностика – это поиск ин-
дивидуальных особенностей человека, по 
наличию которых он отличается от осталь-
ных людей. Выдвигаются три основных 
принципа, лежащих в основе проективного 
исследования личности:

– оно направлено на уникальное в струк-
туре или организации личности;

– личность в проективном подходе изуча-
ется как относительно устойчивая система 
динамических процессов, организованных 
на основе потребностей, эмоций и индиви-
дуального опыта;

– эта система основных динамических 
процессов постоянно, активно действует на 
протяжении жизни индивида.

К недостаткам проективных методов ис-
следования в деятельности социального 
педагога можно отнести следующие их осо-
бенности:

– проблематичная валидность;
– отсутствие стандартов;
– субъективность интерпретации;
– необходимость в широкой теоретиче-

ской подготовке;
– трудоемкость в проведении и интерпре-

тации.
Поскольку конечная цель социально-пе-

дагогических исследований – установление 

закономерности в социально-педагогиче-
ских процессах и явлениях, то более уме-
стен номотетический подход. Инструментом 
номотетической психолого-педагогической 
диагностики является тест. 

Ниже представлены психологические 
особенности лиц, предрасположенных к ад-
диктивному поведению, а также предложе-
ны методики по его диагностике (табл. 2).

Любой вид аддиктивного поведения де-
тей и подростков – это всегда «крик о по-
мощи», сигнал о необходимости срочного 
вмешательства для сохранения ребенка, 
подростка полноценным членом общества. 
И ведущая роль в этом принадлежит соци-
альному педагогу.
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Формирование информационной культу-
ры – проблема комплексная. Для ее реше-
ния необходимо внести в сознание студента 
знания о специфике функционирования ин-
формации в обществе; сформировать пони-
мание механизма информационного обмена 
и необходимость учета его специфических 
особенностей во всех процессах жизнедея-
тельности; привить навыки использования 
информационных ресурсов.

Однако, несмотря на осознание значи-
мости этой проблемы и отражение ее в до-
статочно большом числе публикаций (на-
пример, [1; 2; 5; 7] и др.), на сегодняшний 
день не выработано единого определения 
дефиниции «информационная культура». 
Вероятно, наиболее оптимальным является 
определение специалистов, считающих ин-
формационную культуру одной из граней 
общечеловеческой культуры или информа-
ционной компонентой человеческой культу-
ры в целом. 

Г. Б. Паршукова, Т. А. Воробьева счита-
ют, что информационную культуру лично-
сти следует изучать и формировать в кон-
тексте умений и навыков самостоятельного 
наращивания профессиональных и любых 
других знаний, востребованных повседнев-
ной жизнью [6]. И тогда понятие «информа-
ционная культура» включит очень многие 
составляющие, например, культуру поиска 
новой информации; культуру чтения и вос-
приятия информации, понимание особен-
ностей современных текстовых сообщений 
и необходимости осознания того факта, 
что любое профессиональное чтение есть 
средство получения знаний (в противовес 

его рассмотрению только в качестве спосо-
ба устранения информационного дефицита, 
возникшего при решении текущих задач); 
умение перерабатывать большие массивы 
информации с использованием как инфор-
мационных (компьютерных) технологий, так 
и интеллектуальных нормализованных мето-
дик (поаспектного анализа текстов, контент-
анализа, классификационного и кластерного 
анализа и т. д.); умение генерировать соб-
ственные проблемно-ориентированные базы 
данных и вести личные поисковые системы; 
понимание важности межличностного про-
фессионального общения для успешности 
любой трудовой деятельности; стремление 
к повышению уровня коммуникационной 
компетентности; воспитание в себе терпи-
мости к чужим точкам зрения и мнениям, 
готовности не только получать, но и отда-
вать знания; умение находить партнеров по 
совместной деятельности с использованием 
для этого телекоммуникационных каналов 
связи; умение четко и доказательно излагать 
результаты собственной деятельности, в том 
числе, с учетом уровня подготовленности 
и настроя целевой аудитории; знание норм, 
регламентирующих использование интел-
лектуальной собственности.

Информационная культура проявляется 
в информационном поведении людей. Под ин-
формационным поведением мы понимаем об-
раз действий, совокупность усилий, предпри-
нимаемых человеком для получения/усвоения 
и использования/создания нового знания, его 
передачи и распространения в обществе. 

Информационное поведение, с одной сто-
роны, отражает активность личности как 
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познающего субъекта, его умение ориенти-
роваться в информационном пространстве. 
С другой стороны, в информационном по-
ведении проявляется степень доступности 
и комфортности использования информа-
ционных ресурсов, иначе говоря, те воз-
можности, которые общество предоставля-
ет индивиду, стремящемуся состояться как 
профессионал и личность. 

В настоящее время предложена модель 
эталонного информационного поведения 
специалиста начала ХХI в., включающая 
следующие компоненты: осознание важно-
сти непрерывного образования и сознатель-
ное стремление к нему; ориентация на миро-
вые информационные ресурсы; комплексное 
использование различных каналов получе-
ния информации; способность к рефлексии 
и реальной самооценке уровня собственной 
информационной компетентности; стремле-
ние к профессиональному общению, к обме-
ну знаниями; активность в распространении 
нового знания; соблюдение этических норм 
делового общения. В этой связи представля-
ется достаточно важным обратить внимание 
на изучение информационного поведения 
студентов как будущих специалистов.

На формирование информационного по-
ведения студентов значительное влияние 
оказывает ситуация. Происходит это по од-
ной простой причине – любое поведение 
проявляется в какой-либо ситуации. Это не 
означает, что оно всегда формируется в за-
висимости от конкретных обстоятельств, но 
во многих случаях давление ситуационных 
факторов на поведение человека очень вели-
ко. Ситуационное влияние осуществляется 
за счет различных факторов, происходящих 
в определенное время в определенном месте 
и не зависящих от пользователей и объектов.  

Все информационные ситуации можно 
разделить на три основных типа: ситуации 
коммуникации, получения информации, ис-
пользования информации. 

Ситуации коммуникации могут быть 
определены как условия, в которых пользо-
ватель участвует в процессе личного или не-
личного общения. Личное общение заключа-
ется в основном в разговоре с посредниками 
(библиотекарями), другими пользователями, 
преподавателями, научными руководите-
лями, родителями, товарищами. Неличная 
коммуникация включает в себя контакты 

с широким спектром автоматизированных 
возможностей, таких как Интернет, наличие 
различных поисковых систем, публикации, 
освещающие деятельность различных уч-
реждений, представляющих информацию, 
в том числе рекламную продукцию.

Под ситуациями получения информации 
понимаются условия, в которых пользовате-
ли получают информацию и информацион-
ные услуги. Рассматривая влияние ситуации 
получения информации, нельзя не обратить 
внимание на роль информационной среды 
(среды учреждения, представляющего ин-
формацию) и фактора времени. Информаци-
онная среда – это все доступные пользовате-
лю данные в момент получения информации 
или информационной услуги. Основными 
характеристиками этой среды являются до-
ступность информации, ее количество, фор-
мы организации и представления. 

Доступность информации – это один из 
аспектов создания информационной среды, 
позволяющей пользователям сделать разум-
ный, информированный выбор. 

Информация может поступать либо из 
внешней среды, либо из памяти пользовате-
ля. Конечно, не вся доступная информация 
используется в ходе принятия решения – 
потребитель может и не приложить усилий 
к поиску каких-либо внешних данных. Точ-
но так же и хранящаяся в памяти информа-
ция в каждый конкретный момент времени 
может быть доступна или необходима не 
полностью. 

Организация информации также может 
повлиять на поведение пользователей. На-
пример, использование пользователями 
информации может зависеть от того, как 
информация организована и представлена 
в библиотеке. От организации информации 
также зависит порядок ее получения и обра-
ботки, а также время, необходимое для при-
нятия решения. 

Форма представления информации – то, 
как представлена информация, может иметь 
большое значение. Так, информация может 
быть представлена либо в цифровом, либо 
в семантическом (превосходный, хороший, 
средний и т. д.) виде.

А теперь попробуем проиллюстрировать 
все вышесказанное на примере конкретно-
го социологического исследования. В рам-
ках проблемы изучения пользователей как 
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исходной базы формирования комфортной 
информационной среды в вузе в 2005 году 
было проведено исследование информа-
ционных потребностей студентов гумани-
тарного профиля и источников их удовлет-
ворения [5]. Было опрошено 50 студентов 
первого курса. В 2014 г. состоялась попытка 
частичного повторения этого исследования 
в части использования ресурсов библиотек 
г. Новосибирска студентами-первокурсниками 
также гуманитарного факультета направления 
«Реклама и связи с общественностью» НГТУ. 

Как известно, пользователи Новосибир-
ска находятся в уникальной информаци-
онной ситуации, обладая возможностью 
использования таких крупных информаци-
онных ресурсов, как ГПНТБ СО РАН, Об-
ластная научная и юношеская библиотеки, 
библиотеки крупных вузов. Как использо-
вали и используют эти ресурсы студенты-
первокурсники?

В 2005 г. к фондам ГПНТБ обращалось 
32 % респондентов, в 2014 – только 34 %. 
В 2005 г. фондами НГОНБ пользовалось 
48 %, в 2014 только 2 %. В 2005 г. студен-
ты-первокурсники посещали Областную 
юношескую библиотеку (36 %), в настоящее 
время никто из опрошенных эту библиотеку 
не назвал. Примерно одинаковое количество 
студентов используют в качестве ресурсной 
базы районные библиотеки (18 и 16 % соот-
ветственно). В настоящее время библиоте-
кой НГТУ пользуются 88 % первокурсников. 
В 2005 и 2014 гг. 9 % опрошенных в качестве 
источника информации назвали электрон-
ную библиотеку и указали, что не пользуют-
ся библиотеками совсем.

Удобное месторасположение назвали ос-
новной причиной предпочтительного об-
ращения в библиотеки  32 % опрошенных 
в 2005 г. и 70 % в 2014 г. Наличие дополни-
тельных услуг (ксерокопирование, подбор 
литературы по электронным каталогам, кар-
тотекам, Интернет, абонемент (выдача лите-
ратуры на дом), доступ к полнотекстовым 
БД) – назвали 26 % респондентов в 2005 г., 
а в 2014 г. – 9 %, более комфортные условия 
работы привлекали 14 % первокурсников 
в 2005 г., в 2014 г. – 36 % привлекает поиск 
в электронных каталогах. 

Как мы уже говорили, одной из составля-
ющих информационного поведения являет-
ся выработанная потребность в получении 

новой информации и источники, из которых 
пользователь получает информацию об изда-
ниях. В 2005 г. 42 % опрошенных называли 
в качестве постоянно используемого источ-
ника – Интернет, в 2014 г. таких респонден-
тов уже 80 %. Рекомендации научного руко-
водителя востребованы примерно одинаково 
(36 % и 39 % соответственно). Значительно 
уменьшилось влияние на выбор источников 
информации рекомендации друзей и родите-
лей (48 % и 14 % соответственно).

Постоянно обращались в библиотеки за 
учебной литературой в 2005 г. 32 % опро-
шенных первокурсников, в 2014 г. – 84 %. 
Кроме того, по данным исследования 2013 г. 
44 % опрошенных обращаются за научными 
изданиями (монографиями, диссертация-
ми, научными журналами). Электронными 
каталогами воспользовались в 2005 г. 22 % 
опрошенных, в 2014 г. – 30 %, причем 9 % 
респондентов используют только электрон-
ный каталог.

Доступ потребителя к информационным 
ресурсам может быть осуществлен в информа-
ционной среде, которая должна обеспечивать:

 – возможность применения информаци-
онных ресурсов в условиях многопрофиль-
ного образовательного пространства;

 – доступность информационных ресур-
сов потребителям разного уровня профес-
сиональной компетентности и различного 
образовательного и социально-экономиче-
ского статуса;

 – последовательность всех этапов и уров-
ней образовательного процесса;

 – формирование информационной куль-
туры, правильного информационного по-
ведения субъектов образовательного про-
странства.

Студенты все больше предпочитают не-
формальные каналы получения информа-
ции, лично общаясь с преподавателями для 
решения не только учебных задач, но и ор-
ганизационных вопросов, что частично на-
ходит подтверждение в результатах прове-
денного исследования (как уже отмечалось, 
39 % опрошенных первокурсников 2014 
года предпочитают напрямую обращаться 
к преподавателям) и в наблюдении за по-
вседневной работой кафедры социально-
массовых коммуникаций (СМК) НГТУ. Учи-
тывая специфику будущей специальности, 
умение построения личных коммуникаци-
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онных связей, с нашей точки зрения, долж-
но приветствоваться, хотя, конечно, требует 
дополнительных временных затрат. Однако 
следует отметить, что часто потребность 
в личных контактах вызвана не необходи-
мостью, а неумением осуществлять поиск 
и читать документы. В связи с этим обуче-
ние умениям и навыкам работы в инфор-
мационной среде должно уделяться больше 
внимания при организации соответствую-
щих учебных курсов.
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Дошкольное образование рассматривает-
ся нами как управляемый процесс решения 
задач воспитания, обучения и развития ре-
бенка дошкольного возраста в ситуациях вза-
имодействия, организуемых взрослыми (пе-
дагогами и родителями) с целью достижения 
конкретных образовательных результатов, 
влияющих на становление «человеческого в 
человеке», которое определяется сознатель-
ными и деятельными формами жизни чело-
века в социуме [3; 6; 7]. Сознательность (ос-
мысленность) и деятельность (активность) 
заложены в такое интегративное качество 
человека, как субъектность.

Субъектность взрослого в образовании 
определяется его активной и ответственной 
позицией в передаче культурного наследия 
человечества ребенку посредством орга-
низации его познавательной деятельности. 
Субъектность ребенка в воспитательно-об-
разовательном процессе определяется его 
активностью в освоении культурного опыта, 
направленностью на познание мира и себя 
в нем при помощи взрослого, его посредни-
чества между миром ребенка и культурой.

Определение взрослого и ребенка в ка-
честве субъектов образования показывает 
их взаимосвязность. Формами подобной 
связи выступают совместная деятельность 
и общение взрослого и ребенка, запускающие 
процессы самоорганизации и саморазвития.

Для образования ребенка наиболее важна 
его совместная деятельность со взрослым, 
именно в ней формируются все специфиче-
ски человеческие образовательные результа-

ты (освоение значений слов, открытие функ-
ций предметов, объектов, понимание их 
назначений, постижение смыслов явлений, 
ситуаций, приобщение к общечеловеческим 
ценностям, т. е. всего, что обозначается как 
«человеческое в человеке»). 

С целью достижения качества образова-
тельного процесса и достижения его систем-
ности и целостности нами была разработа-
на технология совместной деятельности. 
Методологическим основанием представ-
ляемой технологии является культурно-
историческая концепция Л. С. Выготского 
[1]. В процессе взаимодействия взрослого 
и ребенка складывается совмещенная психо-
логическая система «Взрослый – Ребенок», 
которая имеет свою динамику развития [11]. 
В совместной деятельности со взрослым ре-
бенок способен к выполнению тех действий, 
которые самостоятельно он выполнить еще 
не может. Эти действия образуют зону бли-
жайшего развития ребенка, становясь его 
индивидуальным достоянием на следующем 
этапе, благодаря процессу интериоризации. 
Доля участия ребенка в его совместной дея-
тельности со взрослым закономерно растет 
с возрастом. В конечном итоге (по дости-
жении взрослости) в его индивидуальной 
деятельности может полностью воспроиз-
водиться содержание целостной совместной 
деятельности.

Отметим два, на наш взгляд, важных 
аспекта этой совместности. Первый за-
ключается в том, что при обучении детей 
совместной деятельности взрослый высту-
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разовательного результата выделяется субъектность как интегративная характеристика человека. 

Ключевые слова: дошкольное образование, совместная деятельность, совмещенная психо-
логическая система «Взрослый – Ребенок», субъектность, «человеческое в человеке». 
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пает посредником, который демонстрирует 
поведенческую и вербальную модель, «вы-
ращивает» систему знаков, которые стано-
вятся опорой для конструктивного взаимо-
действия ребенка с другими детьми. Второй 
аспект обсуждаемого вопроса связан с тем, 
что на ранних этапах развития ребенка про-
исходит выделение позиции другого как от-
личной от своей; согласование в совместной 
деятельности своей роли и роли другого; 
перестройка своих действий с учетом дей-
ствий партнера [4; 5].

Рассмотрим на примере совместной де-
ятельности взрослого (В) и ребенка (Р) по 
решению интеллектуальной задачи с ис-
пользованием дидактической игры-посо-
бия этапность, определяющую появление 
различных образовательных результатов. 
Взаимодействие субъектов происходит в си-
стемах «В – Р» (взрослый – один ребенок), 
«В – Р – Р» (взрослый – два ребенка, под-
группа детей), «Р – Р» (самостоятельная 
игра детей).

1-й этап осуществляется в системе 
«В – Р». Взрослый знакомит ребенка с игро-
вым пособием. Дает ему возможность по-
трогать, рассмотреть, изучить каждую де-
таль. При необходимости взрослый отвечает 
на вопросы ребенка, побуждая его перейти 
к активному освоению пособия, удовлетво-
ряя не только любопытство к новому пред-
мету, но и познавательную потребность. 
В связи с этим взрослый демонстрирует 
функциональные возможности игрового по-
собия. Задавая вопросы, создавая проблем-
ные ситуации разного уровня сложности, 
взрослый вовлекает ребенка в поисковую 
деятельность. В процессе взаимодействия 
взрослый знакомит ребенка с игровыми пра-
вилами и организует деятельностные пробы. 

На этом этапе ребенок занимает пози-
ции «исследователя», «ученика», «игрока». 
Задача взрослого на данном этапе – ввести 
в опыт ребенка игровые действия, предусмо-
тренные данным пособием. Взаимодействуя 
в паре со взрослым, ребенок усваивает игро-
вые правила и правила пользования данным 
игровым пособием. Кроме того, взрослый 
предоставляет ребенку возможность само-
стоятельно использовать игровое пособие, 
ставя конкретные задачи. 

2-й этап осуществляется в системе 
«В – Р – Р». Совместная деятельность осу-

ществляется взрослым и двумя или несколь-
кими детьми (количество игроков-пользова-
телей игрового пособия предусматривается 
игровым правилом). Взрослый организует 
сотрудничество с двумя детьми. Возможны 
следующие варианты включения детей во 
взаимодействие. 

1. Один ребенок уже имеет опыт исполь-
зования данного пособия, умеет выполнять 
задания разных видов и уровней. Второй 
ребенок недостаточно опытен. Первый ре-
бенок в этом случае становится в позицию 
«наставника» и при участии взрослого ока-
зывает посильную помощь товарищу, если 
возникает такая необходимость. 

2. Оба ребенка довольно опытны в поль-
зовании данного пособия. Взрослый помо-
гает им наладить сотрудничество. В этом 
случае взрослый помогает организовать 
коммуникацию между детьми: установить 
первый контакт, договориться об очередно-
сти, согласовать интересы с учетом желаний 
обоих игроков, проговариваются правила, 
инструкции. Затем взрослый организует 
пробы, в процессе которых доля его участия 
постепенно уменьшается. Взрослый может 
оказывать помощь при необходимости – вы-
ступать в роли арбитра или помощника, кон-
сультанта.

На этом этапе ребенок занимает позиции 
«игрока», «партнера», «наставника», «по-
мощника». Задача взрослого на данном эта-
пе – ввести в опыт ребенка, помимо игровых 
действий, действия социальные, направ-
ленные на развитие сотрудничества у детей 
и умение делать одно дело сообща, развитие 
понимания того, что индивидуальный вклад 
обогащает общее дело и влияет на общий 
результат.

3-й этап осуществляется в системе 
«Р – Р». Совместная деятельность осущест-
вляется двумя или несколькими детьми 
самостоятельно (количество игроков-поль-
зователей игрового пособия предусматрива-
ется игровым правилом). Дети пользуются 
игровыми пособиями самостоятельно. При 
необходимости обращаются к взрослому 
за разъяснениями или в спорных ситуаци-
ях. На этом этапе дети могут занимать все 
выше обозначенные позиции: «игрока», 
«партнера», «помощника», а также «учите-
ля», «наставника», «ведущего», «организа-
тора игры». 
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Опишем систему совместной заниматель-

ной деятельности, которая была реализована 
в практике ряда дошкольных образователь-
ных учреждений г. Томска.

Обучение детей совместной деятельности 
первоначально организуется как серия заня-
тий с двумя детьми и взрослым (психологом 
или педагогом) [9]. Задача каждого занятия 
состоит во введении в опыт каждого ребен-
ка определенных социальных действий: до-
говаривание, согласование желаний, инте-
ресов, соблюдение очередности, оказание 
помощи товарищу при выполнении задания. 
Также в процессе занятий дети попадают 
в ситуации выбора. 

Взрослый демонстрирует детям культур-
ные формы адекватного взаимодействия, 
показывает и разъясняет конструктивные 
способы взаимодействия, направляет детей 
на эффективное взаимодействие, основан-
ного на учете не только своих интересов 
и желаний, но и интересов и желаний друго-
го ребенка.

Сначала дети просто попадают в общее 
пространство, при этом выполняют зада-
ния индивидуально. В дальнейшем задача 
усложняется – пространство деятельности 
становится общим, и задание становится 
общим. Это требует от детей усвоения опре-
деленных способов совместного действия, 
которые им и показывает взрослый. При 
этом дети попадают в проблемную для них 
ситуацию. С одной стороны, ребенку инте-
ресно то, что предлагает взрослый (интерес-
ная игра), с другой стороны, ребенку необ-
ходимо выполнить определенные условия, 
только при соблюдении которых возможна 
игровая деятельность.

В организованном таким образом взаи-
модействии ребенок вынужден искать но-
вые способы, т. к. старые, сложившиеся 
поведенческие стереотипы (отобрать, всег-
да быть первым, используя свою силу, или 
всегда уступать более сильному, пожало-
ваться на другого ребенка, подраться и т. п.) 
в новых условиях оказываются неприемле-
мыми в силу выдвигаемых взрослым усло-
вий взаимодействия. Этот момент способ-
ствует обращенности ребенка на взрослого, 
т. к. именно взрослый является носителем 
культурных норм и образцов эффективного 
взаимодействия. Принимая предложенные 
и продемонстрированные взрослым культур-

ные формы эффективного взаимодействия, 
ребенок получает новый социальный опыт. 

Под руководством и контролем взрослого 
им отрабатываются и закрепляются новые 
социальные действия. В течение ряда за-
нятий одно и то же действие отыгрывается 
с разными партнерами. Тем самым ребе-
нок получает возможность взаимодействия 
с разными партнерами, благодаря чему воз-
можна смена его позиций в совместной 
деятельности (ведущий – ведомый, актив-
ный  – пассивный, лидер – подчиненный – 
равноправный). В итоге происходит обога-
щение социального опыта ребенка.

В дальнейшем полученный опыт закре-
пляется другими взрослыми в повседнев-
ной практике, в обыденной жизни детей. 
Взрослый организует ситуации совместной 
деятельности посредством предложений 
совместных игр, совместного выполнения 
заданий на занятиях, групповых работ. Вне-
дряет проектные виды деятельности, тре-
бующие от детей применения конкретных 
социальных умений (умения договориться, 
согласовать свои интересы и желания, уме-
ния уступить, распределить обязанности, 
выполнять вместе одно дело на общей тер-
ритории и пр.).

Описание совместной деятельности.
Занятие 1.
1. В игре участвуют взрослый и два ребен-

ка. Взрослый показывает детям несколько 
пособий. Пособия разложены на отдельном 
столе. Он предлагает каждому ребенку вы-
брать для себя пособие. Дети подходят и вы-
бирают каждый для себя. Затем они садятся 
за стол и начинают выполнять индивидуаль-
ные задания, осуществляя виды деятельно-
сти, предусмотренные данным пособием.

2. Как правило, кто-то из детей выполняет 
свое задание быстрее, а кто-то испытывает 
затруднения. (Либо следует подбирать пары 
детей таким образом, чтобы один из них 
был более умелым в данном виде деятель-
ности). Тогда взрослый обращает внимание 
более успешного ребенка на то, что его то-
варищ испытывает затруднения. Либо на об-
ращение менее успешного ребенка по пово-
ду того, что у него не получается, взрослый 
адресует обращение за помощью к более 
успешному ребенку. Он говорит: «Посмо-
три, (называет ребенка по имени), твой 
товарищ (имя другого ребенка), не может 
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справиться. Давай ему поможем». Взрос-
лый организует взаимодействие детей путем 
инициирования их обращений друг к другу, 
вопросов о характере помощи, согласования 
действий друг друга с использованием куль-
турных речевых форм («Тебе показать?.. 
Разреши, я тебе помогу… Тебе нужно под-
сказать?.. и т. п.»). Взрослый следит за 
тем, чтобы успешный ребёнок направлял 
действия товарища, оказывал ему посиль-
ную помощь, а не собирал вместо него его 
картинку. После того как работа закончена, 
взрослый хвалит обоих детей за то, что они 
успешно выполнили задание. Отмечает то, 
что один из ребят оказывал помощь своему 
товарищу, хвалит его за это. Он также хва-
лит и другого ребенка за то, что он конструк-
тивно принимал эту помощь.

3. Взрослый предлагает ребятам выбрать 
новое пособие для себя. Дети выбирают 
и занимаются ими. Если возникает необ-
ходимость, то взрослый вновь организует 
взаимодействие детей по оказанию помощи 
менее успешному ребенку. В конце занятия 
взрослый хвалит детей за то, что они хорошо 
выполняли задания и помогали друг другу.
Комментарий: в данном виде совместной 

деятельности каждый ребенок выполняет 
индивидуально свое задание, но находятся 
они рядом, сидя за одним столом. Таким об-
разом, в поле зрения ребенка находится его 
товарищ. Взрослый расположен напротив 
детей, он осуществляет контроль, следя за 
выполнением их действий, координацию 
их совместных действий в случае оказания 
помощи менее успешному ребенку. Так же 
осуществляются занятия 2 и 3, с условием, 
что меняются партнеры детей таким обра-
зом, чтобы каждый ребёнок побывал в роли 
менее успешного, более успешного и равно-
правного партнера.
Занятие 4.
1. В игре участвуют взрослый и два ре-

бенка. Взрослый предлагает детям выбрать 
два пособия. Он спрашивает у каждого о 
том, какое пособие он бы предпочел. Если 
дети выбирают разные, то взрослый дает им 
их, и дети начинают самостоятельно играть. 
Если же возникли «наложения», т. е. оба ре-
бёнка одновременно решили использовать 
одно и то же пособие, то взрослый предла-
гает им договориться об очередности и вы-
брать один из культурных способов мирного 

решения этой проблемы: 1 – один из ребят 
уступает другому и берет себе второе посо-
бие, а после они обмениваются; 2 – по счи-
талочке определяем того, кто первым будет 
играть с этим пособием, соответственно 
другому достается второе, а затем меняемся; 
3 – одновременно вместе пользуемся одним 
пособием, а потом также играем совместно 
и со вторым. 

Дети определяются со способом выбора. 
В дальнейшем взрослый координирует дей-
ствия детей в зависимости оттого, что они 
выберут.

Если дети выбирают индивидуальную 
деятельность, то занятие проводится так 
же, как занятия 1–3. Если дети выбирают 
совместную деятельность, то взрослый по-
могает им определиться с очередностью 
теми же способами (уступить, по считалоч-
ке). Затем он координирует действия детей, 
осуществляет контроль за соблюдением оче-
редности, согласованности их действий при 
сборе одной картинки.

2. Если дети выполняли задание инди-
видуально, то взрослый предлагает детям 
обменяться пособиями. После этого дети 
продолжают работу над заданием индивиду-
ально. В случае необходимости оказания по-
мощи взрослый организует взаимодействие 
детей аналогично тому, как это происходило 
на занятиях 1–3.

Если дети выбрали изначально совмест-
ную деятельность, то взрослый сценирует 
вторую часть занятия таким же образом, как 
и первую часть.
Комментарий: в данном виде совместной 

деятельности каждый ребенок имеет воз-
можность выполнять задание индивидуаль-
но или совместно с другим ребенком. Дети 
находятся рядом, сидя за одним столом. 
В зависимости от того, какой выбор сдела-
ют дети, взрослый сценирует дальнейшее их 
взаимодействие. 
Занятия 5 и 6 проводятся аналогично, 

при этом происходит смена партнеров, ко-
торые подбираются таким образом, чтобы 
дети могли попасть в ситуацию разного вы-
бора и осуществления разных сценариев 
взаимодействия.
Занятие 7.
1. В игре участвуют взрослый и два ребен-

ка. Взрослый предлагает детям использовать 
одно пособие вдвоем, при этом он говорит 
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детям об условии: выполнять одно задание 
совместно. Дети определяются с выбором 
деталей, которыми они будут пользоваться. 
Пособие располагается посередине стола. 
Дети начинают выполнять задание сообща. 
Взрослый следит за тем, чтобы дети выпол-
няли свои действия точно в соответствии 
с заданием, учитывая действия другого 
и очередность, поощряет их похвалой. Когда 
дети выполнили собственные необходимые 
в рамках задания действия, взрослый обра-
щает внимание на то, что они работали сооб-
ща, обсуждает совместно с ними их участие 
в общем деле.

Так дети совместно выполняют несколько 
заданий, предусмотренных игровым посо-
бием. Взрослый все меньше направляет их 
действия, наблюдая за выполнением зада-
ния. В конце совместной деятельности хва-
лит ребят за то, что они так дружно вместе 
играли, друг другу уступали.
Комментарий: в данном виде совместной 

деятельности ребенку приходится выпол-
нять заданное условие: пользоваться одним 
пособием вместе с товарищем, а не одному, 
как он привык и уже хорошо умеет это де-
лать. Еще одно условие – соблюдение оче-
редности, которое обязывает ребенка сдер-
живаться от выполнения действия одному, 
игнорируя товарища. Взрослый одинако-
во относится к детям как к равноправным 
партнерам, поддерживая и хваля обоих. Он 
всячески поощряет выполнение очеред-
ности детьми, их внимательное отношение 
к тому, что делает партнер, проявление за-
интересованности в действиях товарища 
и в том, чтобы общее задание было выпол-
нено правильно. Если у одного из детей воз-
никают затруднения, то взрослый помогает 
ему наводящими вопросами, обращается 
с предложением помочь, предлагает другому 
ребенку помочь товарищу.

Подобным образом проводятся последу-
ющие 8-е и 9-е игровые занятия с детьми. 
Пары детей-партнеров меняются. Таким об-
разом, у ребенка расширяется опыт взаимо-
действия с разными детьми (лидирующими, 
более активными или, наоборот, более пас-
сивными; старше по возрасту или младше).
Занятие 10.
1. В занимательной деятельности уча-

ствуют 3–4 ребенка и взрослый. Взрослый 
предлагает детям выбрать пособия для игры. 

На столе лежат пособия разного вида. Взрос-
лый сообщает детям, что им надо выбрать 
одно для того, чтобы сделать совместно 
одно задание. 

Дети подходят к столу и определяются 
с выбором пособия. При необходимости 
взрослый помогает им – напоминает о куль-
турных формах согласования интересов: 
каждый из детей говорит о своих предпочте-
ниях, все участники занятия выслушивают 
каждого, потом ребята договариваются, при 
этом либо кто-то уступает, либо используют 
считалочку, либо голосуют.

2. Когда ребята определились с выбо-
ром пособия, они располагаются за столом 
или на коврике. Затем они договариваются 
о том, какое задание они будут выполнять. 
При этом используются отмеченные нами 
культурные формы согласования интересов: 
голосование, считалочка.

3. Когда задание определено и дети при-
ступают к деятельности, задача взрослого 
состоит в наблюдении за действиями детей, 
оказании им содействия при возникновении 
спорных моментов. Взрослый при необходи-
мости осуществляет координирование дей-
ствий детей, следит за тем, чтобы все дети 
участвовали в выполнении общего задания, 
чтобы каждый мог проявить себя в совмест-
ной деятельности.
Комментарий: данное занятие требует 

от детей соблюдения ряда условий: согласо-
вания интересов всех участников игрового 
занятия и соблюдение принятых договорен-
ностей. Осуществляется освоение детьми 
культурных форм освоения интересов. 
Занятия 11 и 12 сценируются аналогично. 

Партнеры подбираются таким образом, что-
бы каждый ребенок побывал в роли актив-
ного, пассивного, равноправного партнера 
по игре.

С занятия 13 количество партнеров посте-
пенно увеличивается. Для этих целей исполь-
зуются разнообразные игровые пособия.

На следующем этапе в свободной игро-
вой деятельности взрослый предлагает детям 
игры, подразумевающие согласование дей-
ствий, выбор ведущего или первого ходящего, 
скоординированность действий, выполнение 
игровых условий и правил (например, игры-
ходилки, досуговые игры, в которых игроки 
поочередно выполняют необходимое дей-
ствие, совместное конструирование и т. п.). 
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В процессе свободной игровой деятельно-
сти дети осуществляют ряд действий, про-
являющих их субъектность: выбор игровых 
пособий для самостоятельной игры; выбор 
партнера, партнеров для совместной игры; 
выбор сюжета игры; согласование интере-
сов, желаний игроков; распределение обя-
занностей, ролей среди участников игры; 
соблюдение очередности при выполнении 
игровых заданий; согласование действий 
участников игры; оказание помощи товари-
щу, испытывающему затруднения при вы-
полнении игрового задания; обращение за 
информацией, помощью к взрослому в слу-
чае необходимости.

Библиографический список
1. Выготский Л. С. Психология развития че-

ловека: сб. статей. – М.: Смысл: ЭКСМО, 2003.  – 
1136 с.

2. Венгер А. Л. Психическое развитие ребенка 
в процессе совместной деятельности // Вопросы 
психологии. – 2001. – № 3. – С. 17–26.

3. Клочко В. Е. Самоорганизация в психо-
логических системах: проблемы становления 
ментального пространства личности (введение 
в трансспективный анализ) / Федер. агентство 
по образованию, Том. гос. ун-т. – Томск: ТГУ, 
2005.  – 172 с.

4. Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Психическое 
развитие дошкольника в свете идей Л. С. Выгот-

ского // Психологические проблемы воспитания 
и обучения. – Минск, 1990. – Вып. 10. – С. 22–29.

5. Кравцова Е. Е. Психологические новообра-
зования дошкольного возраста // Вопросы психо-
логии. – 1996. – № 6. – С. 64–76.

6. Слободчиков В. И, Исаеа В. И. Антрополо-
гический принцип в психологии развития // Во-
просы психологии. – 1998. – № 6. – С. 3–17.

7. Слободчиков В. И., Исаев В. И. Психоло-
гия развития человека. – М.: Школьная пресса, 
2000.  – 416 с.

8. Смирнова Е. О., Утробина В. Г. Развитие от-
ношения к сверстнику в дошкольном возрасте  // 
Вопросы  психологии. – 1996. – № 3. –  С. 5–14.

9. Файзуллаева Е. Д. Организация совмест-
ных видов деятельности детей как условие ста-
новления субъектного (личностного) отношения 
к Другому // Психолог в детском саду. – 2009. – 
№ 4. – С. 77–91.

10. Файзуллаева Е. Д. Развитие рефлексивно-
сти как условие гармонизации процессов станов-
ления смыслового сознания: дис. … канд. психол. 
наук: 19.00.01. – Томск, 2010. – 279 с. 

11. Файзуллаева Е. Д. Особенности совмест-
ной деятельности взрослого и ребенка на разных 
этапах онтогенеза // Детский сад от А до Я. – 
2013. – № 3. – С. 44–52.

12. Якобсон С. Г. Взаимоотношения детей 
в совместной деятельности // Взаимоотношения 
детей в совместной деятельности и проблемы 
воспитания. – М.: НИИОП АПН, 1976. – С. 41–59.

13. Child Development / ed. by N. J. Salkind. – 
New York: Macmillan Reference USA, 2002. – 487 p.

Fayzullaeva Elena Dmitrievna
Cand. Sci. (Psychol.), Assoc. Prof. of the of the Department of Preschool Education and Speech Therapy 

Faculty of Education, Tomsk State Pedagogical University, elenfaiz@mail.ru, Tomsk

THE TECHNOLOGY OF COOPERATIVE WORK 
IN THE “ADULT-CHILD-CHILD” PARADIGM

Abstract. The article describes the specificity of the interaction between adult and children in 
joint activities to solve educational problems. The author describes stages of joint activity of the adult 
(A) and a child (CH) in the systems “A – Ch.” (adult and one child), “A – Ch. – Ch.” (adult and two 
children, or the group of children), “Ch. – Ch.” (individual work of  .children) while solving intellec-
tual tasks with the use of didactic games-manuals, defining the appearance of different educational 
results. As the primary educational outcome subjectivity stands out as an integrative characteristic of 
a person.

Keywords: preschool education, joint activities, combined psychological system “Adult – Child” 
subjectivity, “the human in man”.

Поступила в редакцию 17.04.2015



48 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2015

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

В современном мире процесс расширения 
потоков информации является неоспоримым 
фактом. Этот процесс влечет за собой изме-
нения технологий освоения информации, 
отражающиеся и в образовании, а следова-
тельно, необходимо разрабатывать новые 
педагогические стратегии, которые будут 
адекватны процессам интенсификации фор-
мирования знаний.

Из-за расширения и изменений образова-
тельного пространства и соответствующих 
стратегий возникли концепции неформаль-
ного и информального обучения, являющи-
еся сравнительно новыми моделями профес-
си онального развития. В них описываются 
различные формы обучения, независимые от 
программ, которые осваиваются под руковод-
ством преподавателя. В частности, это само-
обучение, чтение необходимой литературы, 
изучение материалов и систем для поддерж-
ки эффективности, участие в образователь-
ных интернет-сообществах, коучинг.

Информальное обучение проводится не 
только посредством интернет-технологий, 
однако данная концепция начала разви-
ваться именно благодаря возникновению 
Интернета. Следовательно, представляется 
целесообразным выделение понятия «ин-
формальное медийное обучение», под ко-
торым мы понимаем различные стратегии 
информального обучения, являющегося са-
моуправляемым и протекающего с помощью 
информационных технологий, в частности 
интернет-технологий [1].

Развитие информального обучения в сети 
Интернет может происходить средствами 
так называемого социального программного 
обеспечения, к которому относят использо-
вание платформ блогов, вики и сайтов. При-
менение подобных инструментов в XXI  в. 
значительно отличается от их примене-
ния в XX в. Если в последние десятилетия 
веб-трафик генерировался исключительно 
крупными монополиями в области СМИ, то 
в настоящее время любой пользователь спо-
собен создать свой блог или сайт без посто-
ронней помощи [2]. Бурное технологическое 
развитие веб-платформ привело к возникно-
вению такого явления, как Web 2.0, которое 
оказывает влияние на все сферы деятельно-
сти человека, в том числе и на образование. 

В результате использования в информаль-
ном обучении инструментов Web 2.0 созда-
ется информальная медийная среда. Вслед 
за Л. Ефимовой, мы выделяем следующие 
характеристики этой среды [7].

1. Обучение с различных точек зрения: под-
держка социальными сетями обмена идеями, 
помощь соцсетей в поиске единомышленни-
ков. Помимо этого, благодаря социальным 
сетям упрощается процесс установления свя-
зей между пользователями, имеющими схо-
жие интересы. Также необходимо сказать об 
одновременной открытости и расширяемости 
такой системы, о поддержке ее разнообразия 
и объединения разных перспектив и мнений.

2.  Самоорганизация и совместность обу-
чения: благодаря инструментарию социаль-
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ных сетей создается персональная образова-
тельная среда для обучения пользователей. 
В то же время отсутствует единый стиль 
обучения, нет единого потока, но  при этом 
обучающиеся имеют возможность обратной 
связи, благодаря которой достигаются соб-
ственные цели обучения и развиваются соб-
ственные идеи.

3. Распределенное цифровое обучение: 
возможность обучаться с помощью экспертов 
благодаря регулярному чтению википедии, 
блогов, форумов и т. д. Одновременно при-
сутствует возможность активного участия 
в обсуждении независимо от тематических 
и географических границ.

4. Поддержка формирования метанавы-
ков обучения: инструментарий совместного 
обучения позволяет развивать способность 
к обучению. Через публикацию собствен-
ных размышлений и идей они становятся 
доступными для анализа, оценки и последу-
ющего развития, таким образом приобрета-
ются и совершенствуются навыки самоана-
лиза и самонаблюдения.

5. Поддержка социальными сетями реф-
лексивного письма посредством использо-
вания простых, но в то же время надежных 
и эффективных стандартов кодировки, кото-
рые дают возможность моделировать потоки 
содержания, процедуры мониторинга и об-
ратную связь.

С развитием сетевых форм информаль-
ного обучения, которые функционируют 
в сетевых образовательных сообществах, 
открытое образование получило новый им-
пульс, который связан с быстрым созданием 
и распространением контента (содержания). 
Благодаря информационным технологи-
ям существенно сократился путь от автора 
информации к ее потребителю. Традицион-
ные источники знания – книги, конферен-
ции, журналы и т. д. требуют значительного 
времени, чтобы информация дошла до ко-
нечного пользователя. Сайты социальных 
сетей создают знание немедленно, в режиме 
реального времени. Данный вид контента 
принято обозначать как открытые образова-
тельные ресурсы (ООР). 

Обладая неограниченным распростране-
нием и доступностью технологии, ООР име-
ют значительный потенциал для создания 
сообщества пользователей, которые исполь-
зуют, делятся и постоянно дополняют ООР 

информацией, совершенствуя тем самым со-
держание образования [3]. Данный процесс 
является двухсторонне направленным: соз-
дание информационно-насыщенного кон-
тента позволяет поддерживать ООР в акту-
альном состоянии и создавать новые ООР 
[9; 11].  Преимущество ООР как источника 
содержания образования заключается в том, 
что совместные временные рабочие группы 
(ad-hoc группы), участвующие в регулярном 
и содержательном насыщении ООР, эффек-
тивнее, нежели отдельные авторы, работа-
ющие в одиночку. Кроме того, ООР могут 
содержать личные рекомендации, отражают 
ценностные ориентации и практический 
опыт авторов. В этом отношении ООР соци-
альны и способствуют развитию обучения 
и образования. 

Наиболее адекватными моделями проекти-
рования и функционирования информальной 
медийной среды, на наш взгляд, являются 
модели MOOС («Massive Open Online Cours-
es»  – массовые открытые онлайн-курсы). 

Впервые термин «массовые открытые 
онлайн-курсы» появился в 2008 г. благодаря 
трудам канадских когнитивистов под руко-
водством J. Siemens [4]. Основными целями 
таких курсов являются обеспечение прямого 
доступа студентов к учебным материалам 
без необходимости поступления в универ-
ситет, а также предоставление необходимых 
ресурсов в распоряжение педагогов для ис-
пользования их в своих собственных про-
фессиональных интересах [8]. MOOC может 
быть определен как способ привлечения за-
интересованных обучающихся, которые, со-
вместно с экспертом или экспертами, хотят 
расширить границы своей образовательной 
практики.

MO OC позволяют расширить понятие 
дистанционного обучения в том плане, что 
обучающиеся и эксперты связаны между 
собой через социальные сети и открытые 
образовательные ресурсы.  С тудент может 
использовать широкий спектр интерактив-
ных онлайн-инструментов для взаимодей-
ствия с другими участниками и совместно-
го обучения. Подобные инструменты могут 
включать видеолекции, онлайн-доски об-
суждений, блоги, вики и сайты социальных 
сетей, таких как Twitter и YouTube. В до-
полнение к этой онлайн-деятельности неко-
торые курсы включают также возможность 
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проводить занятия лицом к лицу. Большое 
количество обучающихся в MOOC предпо-
лагает, что поддержка осуществляется са-
мим интернет-сообществом, а не академиче-
ским персоналом. Оценка MOOC включает 
в себя оцениваемые письменные задания 
и компьютерные тесты. В основе функцио-
нирования MOOC лежит попытка педагогов 
опосредованно стимулировать студентов к са-
мостоятельной работе и самообразованию [4].

На  сегодняшний день выделяют два ос-
новных вида MOOC. Один из них – кон-
нективистский MOOC или cMOOC. Как 
следует из названия, данные сМООС опи-
раются на концепцию коннективизма (от 
англ. сonnect – соединять, связывать) в пе-
дагогике, где доминирующими факторами 
являются образовательная автономия, ин-
терактивность, открытость, разнообразие 
и т. д. [10]. Преподаватель, как правило, бе-
рет на себя роль посредника взаимодействия 
с обучающимися, активно осуществляющи-
ми интеракции друг с другом. Образователь-
ный процесс представляет собой не пере-
дачу знаний от учителя к ученику, а такой 
процесс, в котором учащиеся берут на себя 
ответственность за организацию и участие 
в процессе обучения с самоопределяемыми 
целями, уровнем знаний, навыками и общи-
ми интересами.

J. S iemens и S. Downes определяют кон-
нективизм как образование связей между 
узлами информации [11]. Подобные связи, 
с точки зрения авторов, являются знанием. 
Более того, способность выстраивать дан-
ные сети и является процессом образования. 
В соответствии с данными воззрениями, 
cMOOC предполагает создание обучающим-
ся собственной личной или персональной 
образовательной сети, в узлах которой нахо-
дится информация и другие люди. 
Стэн  фордские MOOC (xMOOC) пред-

ставлены, в основном, крупными универ-
ситетами, а их образовательная философия 
более близка к традиционному классическо-
му образованию по сравнению с cMOOC. 
Расс матриваемый вид MOOC представлен 
централизованными веб-страницами с пре-
имущественно видеоконтентом и с возмож-
ностью проведения компьютерного тестиро-
вания в конце каждой учебной недели или 
учебного модуля.

Ка к мы указывали выше, xMOOC пред-

ставлены престижными зарубежными ву-
зами, поддерживающими собственную 
систему курсов и, как правило, хорошо фи-
нансируемыми. Поэтому xMOOC называют 
еще и коммерческими MOOC [6].

Таким образом, указанные инструмен-
тальные средства развития информального 
обучения могут быть эффективными в каче-
стве автономных альтернативных источни-
ков получения знания. Кроме того, студен-
ты могут быть заинтересованы в подобных 
средствах и как в дополнительных цифро-
вых учебных ресурсах в рамках традицион-
ных учебных программ.
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В современной науке феномен музыки, 
как правило, рассматривают с двух позиций: 
искусствоведческой, в которой музыка вы-
ступает как один из видов искусства, и фи-
лософской, в которой исследуются ее смысл 
и сущность. Так, искусствоведы пытаются 
рассматривать музыку в системе видов ис-
кусств на том основании, что она имеет вы-
разительные средства: интонацию, гармо-
нию, ритм, тембр, темп, динамику и прочий 
«строительный материал» для конструиро-
вания художественных образов. Однако эти 
выразительные средства присущи и другим 
искусствам, будь то живопись, скульптура, 
архитектура. Особенно много общего у му-
зыки с литературой, поскольку обе имеют 
в своей основе интонационную природу 
и обе относятся к временным искусствам 
в чистом виде [2]. Тот факт, что музыка име-
ет определенные средства выразительности, 
обеспечивает ей, как и другим искусствам, 
гносеологический статус, который позволя-
ет воспринимать музыку в качестве одной 
из форм эстетической информации, формы 
знания о мире. Однако эти средства музы-
кальной выразительности мало что могут 
прояснить в исследовании сущности музы-
ки. Пожалуй, лишь такое свойство как ин-
тонационность, которое нашла наивысшее 
свое воплощение именно в музыке, способ-
но приоткрыть завесу над тайной исследуе-
мого нами феномена. Но это возможно лишь 
в том случае, если мы имеем дело с неогра-
ниченной интонационностью, что в реаль-

ности неосуществимо [7]. В сочетании же 
с ритмом, гармонией, формой, текстом ин-
тонационность музыки в нашем восприятии 
теряет свою непрерывность и превращается 
в дискретный феномен. Изначально онтоло-
гическая природа музыки была наполнена 
смыслом имманентного бытия, который че-
ловеку в последующем суждено было разру-
шать постепенно, с помощью разного рода 
ярлыков, шаблонов и т. п. А ведь по природе 
своей музыка – это абстракция, это даже не 
эйдос с логическим смыслом, а диалектиче-
ский момент в структуре эйдоса [6]. Почему 
у древних музыка всегда имела приоритет по 
сравнению с другими искусствами? Почему 
в древней Греции, например, обязательным 
для образованного воина-аристократа было 
обучение игре на лире, кифаре и авлосе? 
Почему древние музицировали? Они стре-
мились вернуть утраченный смысл бытия 
с помощью музыки. Но вот в чем парадокс: 
древние пытались воссоздать гармонию 
с помощью соблюдения определенных му-
зыкальных норм и канонов, тем самым по-
степенно разрушая первоначальный смысл 
и сущность музыки. Музыка изначально 
стремится к независимости, разрушая гра-
ницы пространства и времени, нарушая за-
коны и правила, создаваемые человеком, 
и только тогда к ней возвращается ее под-
линный смысл и подлинная сущность.

Сегодня композиторы в погоне за «свежи-
ми» интонациями, гармониями и ритмами 
все более отдаляют от нас живое очарование 
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музыки, облекая музыкальные высказыва-
ния во все новые формы и придавая им все 
новые смыслы. Их творчество постепенно 
освобождается от мнения слушателей, ста-
новясь элитарным. Данный процесс при-
вел к тому, что массовая культура созда-
ла существенный противовес элитарной 
культуре. Что такое массовое искусство? 
Это такое искусство, где каждый, независи-
мо от уровня образованности, может быть 
и композитором, и исполнителем, и крити-
ком. Понятие профессионализма в таком 
искусстве обесценивается; понятие же ка-
чества трансформируется. Критерием про-
грессивности для произведения массового 
искусства является способность к удовлет-
ворению спроса на рынке товаров и услуг. 
Нетрудно спрогнозировать будущее произ-
ведений такого рода: они перестанут быть 
произведениями искусства. 

В процессе усвоения молодежью музы-
кальных ценностей и формирования опре-
деленных моделей ментальности большая 
роль принадлежит сегодня средствам мас-
совой информации. Появление радиовеща-
ния, магнитофонной ленты (1946), долго-
играющей пластинки (1951), стереофонии 
(1958), видеозаписи, а главное – широкое 
использование такой аппаратуры в массовом 
быту изменило способ существования музы-
кальной культуры. Преобладающее значе-
ние в связи с этим получили не контактные, 
а дистантные, т. е. опосредованные техниче-
скими средствами  формы художественно-
го общения, что заставило исследователей 
говорить о возникновении «второго пути 
музыкальной коммуникации», «искусствен-
ного» канала, противопоставляемого «есте-
ственному» [Цит. по: 11, с. 11]. На основе 
массовых средств распространения музыки 
возникли новые формы бытия музыкаль-
ного произведения, новые формы общения 
с ними, новые институты музыкальной жиз-
ни – коллекционирование магнитофонных 
кассет и компакт-дисков с музыкальными 
записями, музыкальных видеокассет, а так-
же молодежные дискотеки, фан-клубы и т. д. 
И хотя СМИ настойчиво подчеркивают свою 
культурную миссию в деле просвещения 
и воспитания молодежи, они все-таки были 
и остаются продуктом цивилизации и массо-
вой культуры. 

Если взглянуть на данную проблему 

шире, то оказывается, что достоверность 
любой информации существенно влияет на 
формирование и функционирование обще-
ственного мнения, а также на возможную 
его трансформацию. Еще в начале 70-х гг. 
Х.-К. Юнгхайнрих отмечал, что «массовые 
средства на Западе из «действительного ин-
струмента демократизации» превращаются 
в «орудия для обесценивания искусства в ка-
честве товара» [Цит. по: 1, с. 80]. П. Гуревич 
справедливо замечает, что «многие филосо-
фы утверждают, что массовая культура вооб-
ще привела к деструкции личности, лишив 
человека подлинности чувств и пережива-
ний. Все, что происходит, например, между 
влюбленными, стимулируется анонимными 
эмоциями, которые в виде музыки или по-
эзии несет эфир» [4, с. 258]. Вместе с тем 
цивилизованный человек непроизвольно 
склонен совершать выбор среди музыкаль-
ных произведений, который зависит от отно-
шения к услышанному: для одних музыкаль-
ное произведение безразлично, другим оно 
представляется источником эстетического 
наслаждения, а третьим – источником скуки 
или даже страдания. Значимость музыкаль-
ного произведения для слушателя возникает 
в том случае, когда суждение слушателя спо-
собно выдержать проверку временем и быть 
принятым в другой среде и в другом пери-
оде человеческой истории. Таким образом, 
суждение молодежи о музыкальном произ-
ведении формирует ценностный аспект му-
зыкальной культуры. Такого рода суждение 
не может быть основано на личном, субъек-
тивном ощущении: оно требует размышле-
ния, сознательного сопоставления, метода 
и, следовательно, специальной подготовки. 

Поскольку целью любого воспитания, на 
уровне какого бы звена оно не осуществля-
лось, является формирование всесторонне 
развитой личности, все более становится 
ясным, что наряду с общим образованием, 
которое получает учащийся школы, специ-
альным образованием, которое получает уча-
щийся колледжа и техникума, студент вуза, 
должно происходить включение обучающе-
гося в процесс художественного образования. 
Цель же музыкальных педагогов заключа-
ется в том, чтобы увлечь молодого человека 
проблемами искусства, музыки и через этот 
процесс способствовать повышению уровня 
духовности подрастающего поколения.
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Воспитание – это процесс, направленный 

на слушателей. В нашем понимании, вос-
питание – это предоставление возможности 
осуществлять самостоятельный выбор, не 
ограниченный какими-то ни было идеологи-
ческими, социальными или иными рамками. 
Пусть этот выбор будет чисто эстетическим. 
Искусство не должно быть навязчивым 
и тем более насаждаемым. 

Способы приобщения студенческой 
российской молодежи к ценностям музы-
кальной культуры весьма многообразны. 
Это не только слушание и восприятие му-
зыкальных произведений, осуществляемое 
в рамках специальных музыкальных курсов. 
Это также участие в концертах, проводимых 
в вузе, совместное музицирование в само-
деятельных коллективах, участие в деятель-
ности музыкальных клубов и т. д. Все эти 
методы и формы приобщения студенчества 
к музыке, конечно, не новы, однако и здесь 
остается важным и актуальным качествен-
ный отбор музыкального материала.

Современная социокультурная ситуация 
достаточно остро ставит перед обществом, 
образованием и воспитанием проблему ду-
ховного развития студенческой молодежи. 
Для решения этой проблемы необходима 
комплексная система методов совершен-
ствования и развития сферы культуры: от 
процессов массового художественно-эстети-
ческого воспитания до организации в сфере 
культурной деятельности. По справедливо-
му утверждению И. Копылова, «…жизненно 
необходимо преодолеть тенденцию односто-
роннего рационализма, узкого профессиона-
лизма и технократизма в образовании. Для 
этого нужна не словесная, а реальная гума-

нитаризация высшего образования. Нуж-
но готовить, прежде всего, интеллигентов. 
Под этим утверждением мы имеем в виду 
подлинное значение этого слова – людей, 
умеющих глубоко и творчески мыслить» 
[5, с. 96]. Наряду с идеей творческого само-
раскрытия личности воспитание в молодых 
людях такого рода качеств через приобще-
ние к прекрасному должно стать главной за-
дачей не только российской науки, культуры 
и образования, но и общества, и государства 
в целом.
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Одной из важнейших целей высшего об-
разования в России является создание усло-
вий для духовного, нравственного развития 
личности студента. При этом в современном 
обществе существует острая потребность 
в специалистах, обладающих высоким уров-
нем культуры, образованности, профессио-
нальной компетентности [7; 9; 10]. Особую 
актуальность приобретает задача формиро-
вания духовно и эстетически развитой лич-
ности. Результатом высшего образования яв-
ляется  приобретенный в процессе обучения 
уровень культуры [2–4]. Высшее образова-
ние – важный источник приобретения соци-
окультурных ценностей [11; 12]. В условиях 
реализации государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования 
на 2013–2020 гг.» (подпрограмма «Развитие 
профессионального образования») значимой 
становится задача развития воспитательной 
составляющей профессионального образова-
ния, в том числе и в сфере эстетического вос-
питания студентов. Существующая система 
профессиональной подготовки в вузе не всег-
да ориентирована на формирование такого 
личностного образования, как эстетическая 
культура личности. Подтверждением тому 
является снижение культурно-образователь-
ного уровня значительной части молодежи. 
В ответ на это необходимо задействовать 
воспитательный потенциал различных форм 
образовательной и воспитательной деятель-

ности. Необходимо создать условия для 
целенаправленного развития эстетической 
культуры личности в новых социально-эко-
номических условиях. 

Создание в вузе социально и эстетиче-
ски гармонизирующей среды стимулирует 
студентов к творчеству в различных ви-
дах деятельности. Приобщение студентов 
к искусству способствует развитию эстети-
ческой культуры, творческого отношения 
к учебной, художественной, научной, про-
фессиональной деятельности. Рассматривая 
в предыдущих работах роль различных ви-
дов искусства в совершенствовании учебно-
воспитательной работы в вузе, в частности 
архитектуры [6],  остановимся на особенно-
стях организации культурной деятельности 
студентов средствами театра. 

Единое образовательное пространство  – 
ключевое понятие происходящей сегодня 
кардинальной трансформации методов, 
результатов и целей творческой деятельно-
сти в вузе. Результатом является проектная 
деятельность вузов в составе  пилотных 
инновационных кластеров. Проектная дея-
тельность в вузе осуществляется в условиях 
социально и эстетически гармонизирующе-
го пространства. Социально и эстетически 
гармонизирующее пространство в вузе – это 
пространство, направленное на развитие 
эстетической культуры студентов, которое 
создается на основе использования эстети-
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чески выразительных содержания, форм, 
методов, технологий обучения с учетом 
индивидуальных траекторий развития сту-
дентов. Социально и эстетически гармони-
зирующее пространство имеет свои при-
знаки: наполненность пространства вуза 
образцами искусства, носителями культуры; 
творческий подход к деятельности студен-
тов и преподавателей; создание эстетически 
воспитывающей среды в процессе препо-
давания учебных дисциплин, проведения 
тренингов, консультаций и т. д.; выявление 
эстетически выразительных традиций вуза 
и региона; эстетически выразительная ат-
мосфера взаимодействия преподавателей 
и студентов [1; 5].

Особую роль приобретает владение пре-
подавателями приемами и способами эсте-
тического обогащения пространства заня-
тий, тренингов, консультаций. Эстетически 
выразительное пространство занятий, тре-
нингов, консультаций является одним из 
важнейших факторов развития  компетент-
ности студентов при постановке преподава-
телем цели развития эстетической культуры 
студентов, отборе выразительного содержа-
ния, форм, методов обучения и воспитания, 
системной диагностике и коррекции уров-
ней развития.   

Логическим продолжением учебного про-
цесса в вузе является воспитательная работа 
во внеучебное время. 

Искусство театра является важным сред-
ством воспитания в целом и эстетическо-
го воспитания в частности. Особенностью 
театра является наличие художественного 
образа, который воспроизводит в единич-
ной и неповторимой форме наиболее суще-
ственные явления жизни. Театр – искусство 
синтетическое. Он органически сочетает 
в себе выразительные средства драматур-
гии, режиссуры, актерской игры, художе-
ственного оформления спектакля. Часто 
в театре используется музыка, пение, танец. 
Театр способствует культурному развитию 
личности. Он расширяет знания студентов 
об окружающем мире, развивает культуру 
речи, содействует формированию самостоя-
тельности в суждениях, развивает чувствен-
но-эмоциональную сферу, повышает общий 
культурный уровень и заставляет задуматься 
над серьезными жизненными проблемами.

В истории педагогики ученые, просве-

тители, педагоги уделяли воспитательным 
возможностям театра, театрализованной 
деятельности обучающихся огромное зна-
чение. Например, великий чешский педагог 
Ян Амос Коменский (1592–1670) в мето-
дах преподавания наук и искусств выделял 
применение театральных представлений, 
в которых должны принимать участие все 
юноши: они приучают к наблюдательности 
и непринужденности в поведении, развивают 
умение управлять мимикой, телом, голосом.

Одним из достойнейших образцов для 
подражания является основанный  Алексан-
дром Ниллом (1883–1973) в школе Саммер-
хилл театр для воспитанников. Дети сами 
сочиняли пьесы, иногда готовили костюмы 
и декорации. Мини-представления, упраж-
нения в театральной технике назывались 
в Саммерхилле спонтанной игрой, которая 
была существенной частью школьного те-
атра. Занятиями по искусству руководили 
талантливые педагоги: художники, компози-
торы, выдающиеся деятели искусства. Дети 
осваивали разнообразные виды искусства: 
на сцене театра ставились пьесы не только 
Шекспира, Шиллера, Мольера, но и сочи-
ненные самими детьми.

Большое внимание воспитательному зна-
чению театра в развитии подрастающего по-
коления уделял Габдулла Тукай (1886–1913), 
татарский народный поэт, литературный 
критик, публицист, общественный деятель. 
Он стремился осуществлять эстетическое 
воспитание обучающихся с помощью худо-
жественного слова. Замечательный поэт вы-
соко ценил народные песни, музыку, изобра-
зительное искусство, театр, сам принимал 
активное участие в литературно-музыкаль-
ных вечерах.

Станислав Теофилович Шацкий (1879–
1934) начал вводить театральную деятель-
ность в воспитательный процесс ещё до 
революции в обществе «Детский труд и от-
дых» и в колонии «Бодрая жизнь». После 
революции этот опыт вырос в глубоко про-
думанную систему, воплощенную ее созда-
телем в жизнь в условиях Первой опытной 
станции Наркомпроса (1919–1932). Первая 
опытная станция по народному опытному 
образованию представляла собой систему 
городских и сельских школ, дошкольных 
и внешкольных учреждений, педагогиче-
ских курсов, готовивших воспитателей дет-
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ских садов, трудовых колоний, учителей 
школ первой ступени, внешкольных работ-
ников, сотрудников педагогического центра. 
Педагоги и слушатели педагогических кур-
сов принимали непосредственное участие 
в постановках передвижного театра, показы-
вающего пьесы для сельского населения, ру-
ководили разнообразными кружками среди 
сельской молодежи: литературными, драма-
тическими, музыкальными, пропагандиро-
вали революционные песни, классическую 
и народную музыку. Сам С. Т. Шацкий  – 
блестящий воспитатель и организатор, отли-
чавшийся поэтическими и драматическими 
способностями, артист и режиссер, певец, 
музыкант и художник, человек особого пе-
дагогического чутья. В репертуаре театра 
были такие пьесы, как «Гроза» и «На бой-
ком месте» А. Н. Островского, «Ревизор» 
Н. В. Гоголя, «Синяя птица» М. Метерлинка, 
«Русалка» и «Борис Годунов» А. С. Пушки-
на, «Скупой», «Проделки Скапена» Молье-
ра, «Конек-горбунок» П. П. Ершова, пьеса 
К. Пруткова «Фантазия».

Большое место в коллективе Антона Се-
меновича Макаренко (1888–1939), коммуне 
им. Ф. Э. Дзержинского, занимало искус-
ство: литература, музыка, театр. Колонисты 
много и серьезно читали, обсуждали прочи-
танное. Репертуар музыкального оркестра 
удовлетворял воспитанию высокого художе-
ственного вкуса. В репертуаре самодеятель-
ного театра были лучшие пьесы мировой 
русской и советской драматургии. А. С. Ма-
каренко сам писал пьесы, был режиссером 
и актером театра, вдохновителем театраль-
ной деятельности.

В организации педагогического процес-
са Василий Александрович Сухомлинский 
(1918–1970) опирался на изучение индиви-
дуальных творческих способностей, умений 
учителя, создающих личностное своеобра-
зие уроков и внеклассной работы, например, 
умение руководить театром сказки, литера-
турно-творческим кружком и т. д.

Эмоционально-эстетическое, по мыс-
ли Сухомлинского, должно проникать всю 
учебно-воспитательную деятельность пе-
дагога, весь его облик: В. А. Сухомлин-
ский рассматривает факторы эстетическо-
го воспитания: творческий труд, общение 
педагогов и учащихся, природу, искусство: 
художественную литературу, музыку, живо-

пись, театр. В педагогическом творчестве 
В. А. Сухомлинского раскрывается систе-
ма форм и методов эстетического воспита-
ния учащихся и эстетического образования 
учителя. Эстетическое воспитание уча-
щихся включает следующие мероприятия: 
экскурсии и праздники природы, неделя 
сада, украшение школы, праздники песни, 
беседы об искусстве, чтение и обсуждение 
произведений художественной литературы, 
представления в Театре сказки и куколь-
ном театре и т. д. Эстетическое образова-
ние учителя предполагает индивидуальное 
чтение журналов, газет, обсуждение книг 
в педагогическом коллективе, ознакомление 
с проблемами науки, техники, искусства, ду-
ховной жизни общества, теоретические лек-
ции и семинары на темы: «Красота в жизни 
и в искусстве», «Эстетическое воспитание 
и задачи жизни», «Роль эмоционального 
фактора в учебно-воспитательном процес-
се» и т. д. Учителя Павлышской средней 
школы, под руководством В. А. Сухомлин-
ского, принимали участие в экскурсиях на 
природу, стремясь как можно ярче, вырази-
тельнее рассказать о ее красоте. Прежде чем 
организовывать сочинение сказок детьми, 
сочиняли сказки сами. 

Интерес представляет опыт работы ка-
федры педагогики и психологии Казанского 
государственного университета в области 
эстетического воспитания учащихся, сту-
дентов педагогических вузов и работающих 
учителей. Под руководством заведующего 
кафедрой Бориса Петровича Рождествен-
ского были изданы монографии: «Эстетиче-
ское воспитание учащихся во внеклассной 
работе» (1960); «О художественном оформ-
лении школы» (1963); «Формирование инте-
ресов учащихся в области искусства» (1970). 
Эстетическое воспитание в этих работах 
рассматривается как сложный процесс эсте-
тического осознания действительности, осу-
ществляемый в процессе труда, под влияни-
ем окружающей обстановки (среды), а также 
средствами искусства. Освещаются вопросы 
эстетики труда, быта, поведения, эстетиче-
ского отношения к природе, эстетического 
воспитания в процессе обучения средствами 
литературы, музыки, театра, кино, архитек-
туры, живописи.

Совместно с Татарским институтом усо-
вершенствования учителей (ныне Институт 
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развития образования Татарстана) кафедра 
обобщала передовой опыт школ Татарии 
и создала серию программ и методических 
рекомендаций для учителей и классных ру-
ководителей. Так была  создана программа 
спецкурса для историко-филологического 
факультета «Основы методики эстетическо-
го воспитания в школе». В этой программе 
рассматривались вопросы организации эсте-
тического воспитания средствами природы, 
общения, учебной деятельности, искусства. 

Занятия по предмету «Основы театраль-
ного искусства» вела преподаватель Казан-
ского педагогического института Татьяна 
Александровна Геллер. Среди тем для об-
суждения – «Куклы для всех»,  «Кого можно 
назвать культурным человеком?», «Древ-
негреческий театр», «Что такое хороший 
вкус?», «Искусство вокруг нас», «Мольер 
в России» и др. 

Развитие эстетической культуры студен-
тов средствами театра происходит в таких 
формах, как экскурсия в театр, написание 
эссе по спектаклю, студенческий театр, ор-
ганизация театрализованной деятельности 
в условиях учебных и внеаудиторных заня-
тий, студенческий клуб, стенгазета, встреча 
с известными деятелями театра, спецкурсы 
по театральному искусству, беседы о театре 
с применением мультимедийной поддерж-
ки, сочинение пьес, разыгрывание по ролям 
и многие другие. 

В качестве примера приведем беседу, про-
веденную со студентами НОУ ВПО «Омская 
гуманитарная академия». Тема беседы: «Из 
истории развития театра. Выразительные 
средства театрального искусства». Целью 
беседы являлось расширение знаний студен-
тов о театре, видах театра, выразительных 
средствах, роли театра в эстетическом вос-
питании. В начале беседы студенты уточни-
ли, как понимают слово «театр», познакоми-
лись с историей возникновения театра. 

Театр (греч. θέατρον – основное значе-
ние – место для зрелищ, затем  зрелище, от 
θεάομαι – смотрю, вижу) – зрелищный вид 
искусства, представляющий собой синтез 
различных искусств (литературы, музыки, 
хореографии, вокала, изобразительного ис-
кусства и др.) и обладающий собственной 
спецификой: отражение действительности, 
конфликтов, характеров, а также их трактов-
ка и оценка, утверждение тех или иных идей 

здесь происходит посредством драматиче-
ского действия, главным носителем которо-
го является актер. Родовое понятие «театр» 
включает в себя различные его виды: драма-
тический театр, оперный, балетный, куколь-
ный, театр пантомимы и др.

С мультимедийной поддержкой студен-
ты увидели, как мог выглядеть Афинский 
театр, который по вычислениям археологов 
вмещал 30 000 зрителей. Театр имел важное 
место в эстетическом воспитании благодаря  
высокохудожественному репертуару, здесь 
же в праздничные дни проводились всена-
родные игры.

Далее студенты обращают внимание на 
выразительные средства театра. Среди ве-
дущих компонентов театра называют: дра-
матургию (вид литературного творчества, 
определяющего героев и течение событий 
на сцене) и актеров, через действие которых 
зритель узнает об этих событиях. К основ-
ным средствам выразительности театраль-
ного искусства относят: декорацию, костюм 
театральный, шумовое оформление, свет на 
сцене, эффекты сценические, грим, маску.

На слайдах студентам представлены об-
разцы выразительных средств. Декорация 
(от лат. decoro – украшаю) – оформление 
сцены, воссоздающее материальную среду, 
в которой действует актер – представляет со-
бой художественный образ места действия 
и одновременно площадку для осущест-
вления на ней сценического действия. Об-
ращается внимание студентов на то, что 
декорация может быть создана с помощью 
живописи, графики, архитектуры, искусства 
планировки места действия, особой факту-
ры декорации, освещения, сценической тех-
ники, проекции, кино и др. 

Затем студенты видят известных актеров 
в сценических образах, обращают внимание 
на костюм (от итал. costume – собственно 
обычай) – одежда, обувь, головные уборы, 
украшения и другие предметы, используе-
мые актером для характеристики создавае-
мого им сценического образа. Необходимое 
дополнение к костюму – грим и прическа. 
Костюм помогает актеру найти внешний 
облик персонажа, раскрыть внутренний 
мир сценического героя, определяет исто-
рическую, социально-экономическую и на-
циональную характеристику среды, в кото-
рой происходит действие, создает (вместе 
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с остальными компонентами оформления) 
зрительный образ спектакля. Грим (франц. 
grime, от староитал. grimo – морщинистый) 
позволяет изменить внешность актера, преи-
мущественно его лицо, с помощью гримиро-
вальных красок, пластических и волосяных 
наклеек, парика, прически и прочего в соот-
ветствии с требованиями исполняемой роли. 
Одним из символов театра является маска 
(от позднелат. mascus, masca – личина) – 
специальная накладка с каким-либо изобра-
жением (лицо, звериная морда, голова мифо-
логического существа и прочее), надеваемая 
чаще всего на лицо. Маски изготовливаются 
из бумаги, папье-маше и других материалов. 

Значимым является шумовое оформление 
представления – воспроизведение на сцене 
звуков окружающей жизни. Вместе с деко-
рациями, бутафорией, освещением шумовое 
оформление составляет фон, помогающий 
актерам и зрителям почувствовать себя 
в среде, соответствующей действию пьесы, 
создает нужное настроение, влияет на ритм 
и темп спектакля.

Одним из важных художественно-по-
становочных средств является свет на сце-
не. Свет помогает воспроизвести место 
и обстановку действия, перспективу, созда-
вать необходимое настроение. При помощи 
специальных приборов и приспособлений 
создаются сценические эффекты (от лат. 
еffectus – исполнение) – иллюзии полетов, 
наводнений, пожаров, взрывов. 

Важно обратить внимание студентов на 
специфику театра: спектакль, как оконча-
тельная ценность искусства, складывается из 
взаимодействия  сцены (актеры, декорации 
и т. д.) и зрителей, на него реагирующих [8]. 

Так, например, театрализованная дея-
тельность со студентами начинается с вы-
бора пьесы. Здесь большую помощь окажет 
организатор – преподаватель или специаль-
но приглашенный режиссер театра. Выбор 
пьесы связан во многом с целью деятельно-
сти: познавательного или развлекательного, 
размышляющего о смысле жизни или уже 
дающего этот смысл как итог размышлений 
главных героев. Это может быть произве-
дение на современную тему, или взятое из 
истории драматургии, зарубежной или от-
ечественной. Может быть специально на-
писанное студентами с преподавателем 
произведение. В любом случае режиссер 

и студенты (так будем называть руководите-
ля-преподавателя, потому что в данном слу-
чае – это режиссер) внимательно обсуждают 
все предложения, выбирают произведение 
для постановки. Далее идет чтение пьесы 
с комментариями режиссера и студентов. 
Распределение по ролям с учетом пожела-
ний самих студентов. Назначение всех от-
ветственных за разные направления работы 
над постановкой.

Студенты Гуманитарного колледжа вы-
брали для постановки отрывок из романа 
Оскара Уайльда (1854–1900) «Портрет До-
риана Грея» (1890) сцену последнего объ-
яснения после неудачного выступления 
в театре Сибилы Вэйн. Перед представле-
нием была подготовлена афиша с названием 
спектакля. Студенты раздали пригласитель-
ные билеты. Перед началом спектакля было 
небольшое пояснение режиссера о времени 
создания спектакля, эстетических вкусах 
той эпохи. После этого на сцену вышли 
артисты, исполняющие роль танцовщиц 
вместе с Дорианом Греем. Этим зрителей 
как бы ввели в мир конца XIX в., эстетику 
того времени, которая проявлялась в костю-
мах, танцах, салонных беседах, отношении 
к жизни в высшем обществе. Сам Дориан 
Грей уже попал под влияние этой легкой 
и занимательной жизни. Легкость в обще-
нии, в отношениях с женщинами, с искус-
ством, со своей жизнью, отсутствие каких-
либо запретов – все это увлекает Дориана 
и постепенно заслоняет образ милой Сиби-
лы. В сцене объяснения студентка, исполня-
ющая роль Сибилы, показала искренность 
чувств совсем еще юной девушки вдруг 
внезапно повзрослевшей, увидевшей в чув-
стве к Дориану весь смысл своей жизни. 
Она стремится поделиться этим чувством 
с Дорианом. Раскрыть ему, в чем настоящее 
искусство, в чем настоящее чувство. Для 
Сибилы любовь к Дориану – это смысл всей 
ее жизни. Поэтому так умоляет она, стоя на 
коленях. Без любви она погибнет. Поэтому 
так трогательно просит Сибила Дориана 
не покидать ее, ради Дориана она готова 
вернуться на сцену. Все напрасно, Дориан 
произносит свои жестокие слова и уходит. 
Сколько всего надо показать в этой сцене, 
что под силу, казалось бы, только професси-
ональным актерам. Поэтому руководитель 
работает над каждым движением, над каж-
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дым словом, интонацией исполнителей. Как 
отмечает С. Н. Рягин: «Создание образа про-
исходит от простых физических (психофи-
зических) действий актера в предлагаемых 
обстоятельствах пьесы к логике действий 
человека определенной эпохи, социального 
положения, мировоззрения, возраста, инди-
видуальных особенностей» [8, с. 22–24].

Таким образом, мотивирование студен-
тов к творческой деятельности способствует 
развитию эстетической культуры. При этом 
осуществляется интеграция личностного 
и системного подхода в обучении и воспи-
тании. Развитие культурной составляющей 
профессионального образования проис-
ходит в условиях социально и эстетически 
гармонизирующей среды в вузе. 
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В современном искусстве в целом, в ли-
тературе и учебной практике в частности 
под интерактивностью понимают неклас-
сический тип взаимодействия реципиента 
с артефактом, получивший развитие в конце 
XX – начале XXI в. под воздействием вир-
туальной реальности в искусстве и сетевых 
способов передачи художественной инфор-
мации. Интерактивность заменяет мыслен-
ную интерпретацию художественного объ-
екта реальным воздействием, материально 
трансформирующим его. Принцип обратной 
связи, режим реального времени, чувствен-
ный, поведенческий контакт с фиктивной 
реальностью формируют новый тип эсте-
тического сознания. Интерактивное теле-
видение, электронная литература, компью-
терные игры переориентируют реципиента 
с позиции интерпретатора на роль активного 
участника, со-творца, влияющего на станов-
ление произведения; роли художника и пу-
блики смешиваются.

Интерактивность художественного про-
изведения определяется степенью свободы, 
предоставляемой читателю/обучающему-
ся/пользователю электронного учебного 
или художественного текста/произведения, 
а также уровнем читательской интенцио-
нальности. С этой точки зрения выделяют 
следующие типы интерактивности [14].

1. Реактивная интерактивность. Данный 
тип проявления интерактивности в художе-
ственном произведении обладает наимень-

шей степенью выявленности, не предпола-
гает участия реципиента в формировании 
структуры произведения и определяется 
реакцией художественного объекта на внеш-
нюю среду (инсталляции). 

2. Селективная интерактивность. При 
реализации данного типа интерактивности 
читатель/обучающийся/пользователь осу-
ществляет определенный набор действий 
для активизации нарратива. Основная цель 
действий читателя – активировать повество-
вательный или образовательный потенциал 
электронного текста, однако при этом чита-
тель не может повлиять на отдельные его со-
ставляющие.

3. Продуктивная интерактивность. При 
реализации данного типа интерактивности 
от интенции читателя/обучающегося  зави-
сит характер, объем и последовательность 
компонентов художественного/обучающего 
текста. Основная цель действий читателя/
обучающегося в данном случае – создание 
собственного варианта художественного/
обучающего текста.

С точки зрения технических параметров 
интерактивный текст – это текст, который 
ориентирован на активную роль реципиента 
(читателя), способного задавать структуру 
и формировать содержание художествен-
ного произведения (выбирая из готовых 
компонентов или добавляя собственные со-
ставляющие). Тексты, рассчитанные на се-
лективную навигацию, Э. Аарсет называет 
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эргодическими [8]. Термин «эргодический»  
(от греч. ergon – развилка и hodos – тропа) 
в литературоведение пришел из точных 
наук. Эргодическая литература – это лите-
ратура, требующая от читателя навыка не-
линейного чтения. Риторической моделью 
построения текста при таком подходе стано-
вится лабиринт. Эргодический текст по сути 
своей является полимаршрутным текстовым 
лабиринтом, который предлагает читателю 
неограниченное или, как правило, весьма 
обширное количество возможных вариантов 
прочтения художественного или учебного 
текста (в зависимости от объема), каждая из 
выбранных читателем сюжетных траекторий 
является взаимоисключающей по отношению 
ко всем остальным, заложенным в тексте. 

Современный нелинейный эргодический 
электронный текст наряду с вербальным ко-
дом, как правило, содержит компоненты дру-
гих семиотических систем и, следовательно, 
является семиотически осложненным (поли-
кодовым). С точки зрения структуры и фор-
мата эргодический текст представляет собой 
матрицу, из которой читатель посредством 
конструирования определенной последова-
тельности знаков и объектов художествен-
ной действительности (каждый раз новой) 
формирует множество текстов. Каждая но-
вая ступень в формировании эргодического 
текста предопределена предыдущим шагом 
и полностью от него зависит. 

Интерактивность как свойство художе-
ственного и учебного текста в большей 
степени проявляется в электронной среде, 
поскольку это обусловлено возможностями 
электронного формата, однако интерактив-
ными по своей сути могут быть художе-
ственные и учебные тексты, представлен-
ные в стандартном печатном формате. 

Следует отметить, что под художествен-
ным текстом в данном случае мы понимаем 
фикциональный текст, в котором изобра-
жаемый мир является фиктивным, вымыш-
ленным [7]. В свою очередь учебный текст, 
по словам А. Э. Бабайловой, представляет 
собой текст, «организованный в дидактиче-
ских целях в смысло-содержательном, язы-
ковом и композиционном отношениях в еди-
ную систему, часть совокупной информации 
учебника, предназначенной для управляе-
мого становления текстовой деятельности, 
на основе которой дается система знаний по 

определенной дисциплине, прививаются уме-
ния и навыки людям определенной группы на 
определенном этапе обучения» [1, с. 130].

В настоящем исследовании эти две груп-
пы текстов объединены в один объект ис-
следования по достаточно формальному 
признаку принадлежности к электронному 
текстовому формату. Другими словами, под 
электронным текстом мы понимаем объ-
единенную смысловой связью последова-
тельность вербальных и невербальных еди-
ниц. Одним из основных условий создания 
и воспроизведения электронного текста 
является его зависимость от основных ме-
ханизмов создания, хранения и обработки 
электронных данных. Специфическими ме-
ханизмами создания, функционирования 
и обработки электронных данных считаются 
самопорождающие модели текста, мульти-
медийные объекты, анимация, интерактив-
ные процессы (активное участие читателя 
в процессе написания или обсуждения гото-
вого электронного текста, художественного 
или учебного и т. д.), несмотря на значитель-
ное расхождение в стилистической и функ-
циональной сфере, а также семантической 
и композиционной структуре. 

Рассмотрим основные типы селективной 
и продуктивной интерактивности в худо-
жественном и учебном тексте. Для полноты 
картины в списке будут представлены фик-
тивные и не фиктивные тексты, в том числе 
тексты с нулевой степенью интерактивности.

1. Неэргодичеcкие, неэлектронные, неин-
терактивные тексты. К этому типу текстов 
относятся художественные и учебные тек-
сты, представленные в печатном формате, 
в которых внешняя форма имеет строго 
определенную  структуру, а внутренняя ор-
ганизация зависит только от компонентов 
сюжета (характер представленных событий 
в нарративе, их последовательность в сюжете 
и семантика). 

2. Интерактивные, неэлектронные, не-
эргодические тексты. В данном разделе 
возможно выделить два подтипа: тексты 
с селективной интерактивностью и тексты 
с продуктивной интерактивностью.

К неэлектронным, неэргодическим тек-
стам с селективным типом интерактивно-
сти можно отнести современные печатные 
издания, внешняя форма которых структури-
рована, но при этом не задана последователь-
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ность восприятия ее компонентов и полно-
стью подчинена читательской инициативе. 

Так, на странице с основным содержани-
ем/повествованием читателю может быть 
предложено несколько вариантов «боковых» 
сюжетных ходов. В большинстве случаев это 
дополнительные повествовательные линии, 
не связанные с основным сюжетом. Они 
могут носить нехудожественный характер 
(например, цитаты из периодической печати 
определенного исторического периода), со-
держать сопутствующую информацию, ком-
ментирующую исторический или культур-
ный фон того или иного события (например, 
интерактивный учебник истории), упомина-
емого в основном повествовании. 

Неэлектронными, неэргодическими тек-
стами с продуктивной интерактивностью 
являются все диалоги, поскольку в диалогах 
(в том числе и в учебных, и нефиктивных) 
происходит свободная смена тематической 
направленности, присутствует открытый 
финал, а также нет фиксированной общей 
схемы и структуры.  

3. Электронные, неинтерактивные, неэр-
годические тексты. К данному типу текстов 
относятся электронные версии печатных из-
даний учебников, классической литературы, 
например CD-версии учебных пособий, ро-
манов Л. Н. Толстого. 

4. Эргодические, неэлектронные, не-
интерактивные тексты. К данному типу 
«текстов» относятся художественные про-
дукты (как правило, художественные ин-
сталляции), предполагающие формирова-
ние нового эстетического продукта за счет 
пассивного восприятия реципиентом (без 
непосредственного вмешательства) предла-
гаемой художественной среды и конструиро-
вания (исключительно в сознании индивида) 
художественного контента. В данном случае 
понятие текста трактуется не в лингвисти-
ческом, а более широком, семиотическом 
смысле, а именно как объединенная смыс-
ловой связью последовательность знаковых 
единиц любой формы (танец, графические 
элементы, анимация). В учебной среде при-
мер для данного типа текстов привести не-
сколько сложнее, скорее всего к ним можно 
отнести учебные постановки и спектакли.

5. Электронные, интерактивные, неэр-
годические тексты. Электронными, инте-
рактивными, неэргодическими текстами 

являются текстовые базы данных, напри-
мер, библиотечные каталоги. Селективная 
интерактивность актуализируется в момент 
выполнения запроса пользователя. Результа-
том такого запроса является демонстрация 
отдельных компонентов (одного или не-
скольких) корпуса текстов, при этом струк-
тура основного текста остается статичной, 
а текст, актуализируемый в результате поль-
зовательского запроса, предсказуем с точки 
зрения его содержания. 

Продуктивная интерактивность в текстах 
данного типа реализуется в форме диалога 
посредством интернет-сервисов, форумов 
(любая тематика, в том числе и учебная) или  
программ мгновенного обмена сообщениями. 

6. Эргодические, электронные, неин-
терактивные тексты. Как правило, в элек-
тронных текстах данного типа на экране 
монитора появляется заданная базой дан-
ных определенная комбинация слов, отра-
жающая главную идею произведения. На-
пример, «Endemic battle collage» Дж. Хаса 
представляет собой коллекцию поэтических 
текстов небольшого объема, появляющихся 
на экране в весьма аскетичной ретро-манере 
и в не зависящей от реципиента последова-
тельности [11]. Конкретная поэзия Дж. Хаса 
уже в электронной среде еще раз доказывает 
прямую зависимость и влияние формы рас-
положения поэтических строк на восприя-
тие стихотворного произведения и его ин-
терпретацию (читателями и обучающимися 
в том числе).

7. Эргодические, неэлектронные, инте-
рактивные тексты. К текстам данного типа 
относится все возрастающее количество 
современных полисюжетных печатных тек-
стов, оставляющих за читателем право кон-
ституировать последовательность элемен-
тов сюжета. К текстам этого типа относятся 
«Игра в классики» Х. Кортасара, «Хазар-
ский словарь» М. Павича, поэма В. Набоко-
ва «Бледное пламя» и др. 

8. Электронные, эргодические, интерак-
тивные тексты. Селективная интерактив-
ность в текстах данного типа реализуется 
в фиктивных гипертекстах и электронных 
поэтических текстах.  К продуктивному 
типу в данной категории текстов относится 
интерактивная драма, совместные литера-
турные проекты (типа «хокку»), интерактив-
ные виртуальные среды MOO и MUD. Текст 
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в MOO и MUD строится на основе свобод-
ной коммуникации пользователей в задан-
ных с помощью сгенерированной вирту-
альной среды пространственно-временных 
условиях и ролевых позициях. Художествен-
ные инсталляции на основе виртуальной ре-
альности могут относиться как к продуктив-
ному, так и к селективному типу в рамках 
данной категории. 

Реализация интерактивности в художе-
ственном тексте позволяет читателю/обуча-
ющемуся осуществлять следующие функ-
ции селективной интерактивности.

1. Формирование сюжета. Данная функ-
ция интерактивности актуализируется 
в эргодических текстах, в которых читатель 
определяет структуру сюжета и основной 
событийный ряд, в котором принимает уча-
стие главный герой/герои. 

2. Смена повествовательной перспективы 
в нарративе. Данная функция интерактив-
ности предполагает возможность читателя 
вместе с выбором нарратора сменить пове-
ствовательную точку зрения, что приводит 
к смене фокуса восприятия художественной 
действительности. Нарративная компетент-
ность  определяет перцептивный, идеологи-
ческий, пространственно-временной и язы-
ковой план рассказываемой истории.

3. Комплексное восприятие всего корпуса 
текстов интерактивного произведения (вне 
зависимости от их объема и количества сю-
жетных линий). 

4. Инициирование воспроизведения тек-
ста. В данном случае интерактивность пред-
ставляет собой «случайный выбор» читате-
ля/обучающегося/пользователя из списка 
гиперссылок, интерактивных панелей или 
значков на экране, осуществляя который он 
инициирует появление новых отрезков тек-
ста на экране монитора. Данный вид интерак-
тивности актуализирован в многочисленных 
вики-учебниках в различной предметной 
области, а также в художественных текстах 
«The Toucher» С. Бурчардона [10], «Strange 
Rain» Э. Лойер [12], «Встречи» Е. Голосова, 
М. Васильевой, Г. Жердева [2]; «Сонеты» 
И. Лощилова, А. Кузнецова, Г. Жердева [4] и др.

5. Воспроизведение текста по запросу. 
Данный вид селективной интерактивности 
реализуется с помощью веб-сервисов баз 
данных (в том числе сети Интернет как са-
мой глобальной из них). В данном случае 

текст рассматривается как коллекция ре-
сурсов, которые могут быть представлены 
(выведены на экран монитора) по запросу 
обучающегося/пользователя. Такой тип ин-
терактивности характерен для текстов доку-
ментального или справочного характера, од-
нако в ряде художественных произведений 
также реализован данный принцип. Напри-
мер, произведение С. Молтропа «Библиоте-
ка Рейгана» [13] представляет собой слож-
но организованное сочетание текстовых,  
аудио-, видео-, анимационных фрагментов, 
из сочетания которых читатель создает соб-
ственное поликодовое повествование.

6. Осуществление игровой деятельно-
сти. Так называемая книга-игра – литера-
турное произведение, которое позволяет 
читателю участвовать в формировании сю-
жета. Книги-игры (как художественные, так 
и обучающие) могут быть как печатными, так 
и электронными (электронный формат под-
разумевает не один из способов хранения 
печатного текста, а единственно возможную 
среду функционирования художественного 
повествования). В электронной книге-игре 
читателю предлагается стать главным геро-
ем (или одним из героев) и в зависимости 
от принимаемых решений или от ситуаций, 
в которых он оказывается, читатель/обуча-
ющийся/пользователь перемещается между 
главами. Электронная книга-игра не име-
ет заданного повествовательного сюжета, 
читатель/обучающийся постигает художе-
ственную действительность или достигает 
образовательной цели в той последователь-
ности, в какой читает главы. Как правило, 
в основе интерактивной книги-игры лежит 
авантюрный сюжет, связанный с опасными 
приключениями героя (героев) в виртуаль-
ном мире. 

7. Оценка текста. Механизмы рецензи-
рования и обсуждения книги/учебника, по 
сути, являются интерактивными, так как 
предполагают взаимодействие различных 
цепочек интерактивности: читатель/обуча-
ющийся – читатель/обучающийся – худо-
жественный текст/учебник или автор – ху-
дожественный текст/учебник – читатель/
обучающийся. Технологии Web 2.0 помогли 
сделать эти процессы более синхронными, 
в настоящее время читатели имеют возмож-
ность задать вопрос автору и получить ответ, 
прокомментировать сюжет, и даже повлиять 
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на развитие сюжета.

Помимо видов селективной интерактив-
ности, в сфере читательской компетенции 
находится и два вида продуктивной инте-
рактивности.

1. Непосредственное участие в написании 
художественного текста/учебника. Данный 
вид интерактивности реализуется в кол-
лективных учебных (создание вики-учеб-
ников в частности) и творческих проектах, 
посвященных литературной деятельности, 
в частности сетевой проект «Сад расходя-
щихся хокку» [6] на портале «Сетевая сло-
весность». Читатель-автор (он же пользо-
ватель интернет-портала) может написать 
хокку, используя в качестве первой строч-
ки последнюю или в качестве последней – 
первую строчку любого из уже имеющихся 
в фонде трехстиший. Программа только кон-
тролирует количество слогов в хокку. Можно 
использовать сокращения, также можно из-
менять знаки препинания в исходной строч-
ке. Допустимы незначительные изменения 
в словах (в объеме 4 знаков). Схожие по ре-
ализации категории интерактивности про-
екты в рунете: «Сонетник» и «Буриме» [5]. 

2. Ролевые игры в заданной виртуальной 
реальности. К данной категории интерак-
тивности относится текстовая виртуальная 
реальность типа MOO или MUD (object-
oriented или multi-user domain), предпо-
лагающая участие/взаимодействие/диалог 
нескольких пользователей одновременно. 
В MUD предполагается взаимодействие 
пользователей в заданных пространствен-
но-временных условиях виртуальной реаль-
ности, в которой пользователь конструирует 
свою персональную историю взаимодей-
ствия с другими пользователями, принимая 
на себя роль той или иной виртуальной лич-
ности. Данный вид интерактивности может 
быть использован для тренировки навыков 
устных и письменных видов речевой дея-
тельности. 

С точки зрения авторской концепции по-
строения художественного или учебного 
текста интерактивность предполагает следу-
ющие возможности.

1. Возможность контроля продвижения чи-
тателя/обучающегося (скорость и последова-
тельность постижения) по ходу развития сю-
жета или достижения образовательных целей. 

Как мы знаем, в некоторых случаях авто-

ру важно, чтобы читатель/обучающийся по-
знакомился с теми или иными фрагментами 
текста в определенном порядке. Такая кон-
цепция важна для выстраивания внутренних 
синтаксических и семантических связей 
событий и мотивов построения основно-
го смысла художественного произведения/
учебного текста. Например, в художествен-
ном произведении «Separation» (буквально 
«Разделение») Э. Абрахамс актуализирует 
идею физического и ментального диссонан-
са, ставшего результатом чрезмерного увле-
чения человека виртуальной реальностью 
компьютерного мира. Синдром RSI, сиг-
налом которого является мышечная боль 
или травма из-за повторяющихся быстрых 
движений, выступает в этом произведении 
в качестве метафорического описания состо-
яния автора кибертекста, который не пред-
ставляет творческий акт без участия ком-
пьютера. Парадоксальность описываемой 
ситуации заключается в том, что для кибер-
автора свойственна дезориентация в вирту-
альной реальности созданных им кибертек-
стов, в которых сосуществование, равно как 
и расставание, с компьютером – безмерно 
болезненный процесс [9].

Процесс восприятия читателем «Separa-
tion» должен протекать очень медленно, 
скорость задана в самой структуре произ-
ведения. Для получения новой, условно 
говоря, «порции» текста, читатель должен 
активировать нарратив кликом мышки, как 
только он начинает торопиться, текст авто-
матически возвращает воспринимающего на 
исходную позицию.

2. Возможность предоставления читате-
лю альтернативного взгляда на мир/окружа-
ющую действительность (презентация так 
называемого belief world нарратора). Дан-
ный подход к реализации свойства  инте-
рактивности художественного текста имеет 
отношение к эпистемологическому постро-
ению возможных миров (возможный мир – 
философское понятие, фиксирующее мыс-
лимые состояния бытия, альтернативные 
наличному). Каждый новый сюжетный ход 
предлагает читателю новый взгляд на мир 
(новую интерпретацию действительности), 
являющийся отражением индивидуальных 
представлений нарратора об этом мире. 

3. Актуализация/подчеркивание тексто-
вых аналогий. Одним из самых актуальных 



66 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2015

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
вопросов, интересующих читателей гипер-
текста, является иерархичность текстовых 
сегментов. Автор предлагает читателю/
обучающемуся осмыслить и попытаться 
осознать взаимосвязь между двумя поня-
тиями (объект и субъект художественного 
мира), соединенными гиперссылкой. 

4. Возможность прервать повествование.
5. Возможность для автора комментиро-

вать повествование, озадачивать читателя/
обучающегося, внезапно обрывать сюжет-
ную линию и также внезапно возвращаться 
к ней, игнорировать факты и детали художе-
ственной действительности с целью запу-
тать, заинтриговать читателя.

6. Возможность сопровождать основной 
текст дополнительными материалами: ком-
ментариями, фоновой информацией, вну-
тритекстовыми ссылками.

Все рассмотренные типы интерактив-
ности предполагают особый характер вос-
приятия учебного и фиктивного текста чи-
тателем/обучающимся, а также напрямую 
обуславливают обучающий/художествен-
ный потенциал текста, который расширя-
ется в зависимости от носителя текстовой 
информации. Интерактивность как свойство 
текста также обогащает возможности ав-
тора в аспекте обратной связи с читателем 
и обучающимся. 

Интерактивность как свойство художе-
ственного произведения может проявлять 
себя на двух уровнях восприятия объекта 
художественной действительности. С одной 
стороны, интерактивность является след-
ствием технических возможностей и харак-
теристик носителя информации, с помощью 
которого или на основе которого создается 
художественное произведение (бумага, СD, 
веб-среда). С другой стороны, интерактив-
ность как свойство может быть заложена в 
самой структуре художественного текста.  
Интернет в качестве носителя информации, 
безусловно, является интерактивной средой, 
но большинство текстов, хранящихся в этой 
виртуальной базе данных, не являются инте-
рактивными сами по себе, т. е. интерактив-
ность как свойство не заложено в их художе-
ственной или учебной структуре. 
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Инновационные процессы, происходя-
щие в обществе и системе образования, 
сложность и масштабность задач, встающих 
в связи с этим перед современной школой, 
требуют качественно иного уровня про-
фессионально-педагогического мышления 
учителя, которое позволит ему перейти 
к целостному, системному рассмотрению 
возникающих преобразований [3], усилить 
восприимчивость к новому, адекватному от-
ражению, отслеживанию и прогнозированию 
изменений, происходящих в научно-педаго-
гическом знании и образовании, свободному 
самоопределению в них, обеспечить проч-
ную установку на приоритет воспитательных 
целей в целостном педагогическом процессе. 

При этом мы исходим из того, что разви-
тое профессионально-педагогическое мыш-
ление учителя включает общую культуру 
мышления со всеми присущими ему каче-
ствами, педагогическую направленность, 
гуманистический стиль, детерминирован-
ный самой природой педагогической дея-
тельности, инновационный характер, обу-
словленный происходящими качественными 
преобразованиями в современной высшей 
школе и требующий от субъекта проявления 
системности, диалектичности, критичности, 

способности самостоятельно увидеть про-
блему и др. [7].

Результаты проведенного эмпирическо-
го исследования позволили определить ис-
ходный уровень профессионально-педаго-
гического мышления школьного педагога. 
Большое значение для воспроизведения ди-
намических характеристик обозначенного 
феномена имело «отслеживание» тех каче-
ственных изменений, которые наблюдались 
в процессе решения слушателями моделиру-
емых педагогических задач и ситуаций.

В первую очередь нас интересовал харак-
тер ориентации учителя на результат его про-
фессиональной деятельности («вещный» или 
педагогический). Эвристический замысел, по-
ложенный в основу наших диагностических 
процедур, состоял в реализации сложной пе-
дагогической цели, требующей реконструк-
ции логики предметной деятельности. Эта 
реконструкция может происходить за счет раз-
личных элементов, образующих структуру де-
ятельности (выбора материала, инструмента, 
участников, распределения функций между 
ними, способов контроля за ходом деятельно-
сти и оценки полученных результатов).

Так, в повседневной жизни, преследуя так 
называемые «вещные» цели, мы предпочи-
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таем включать в соответствующую деятель-
ность наиболее подготовленных лиц. Напро-
тив, в педагогических целях нередко бывает 
необходимо изменить такую привычную ло-
гику и поручить работу менее подготовлен-
ным ученикам с тем, чтобы способствовать 
формированию у них практических умений 
и навыков или вызвать определенные сдвиги 
в отношениях, формах поведения и др. Про-
фессионально-педагогическая направлен-
ность мышления в этом случае проявляется 
в установке на осмысление возможностей 
использования той или иной предметной де-
ятельности для достижения воспитательных 
целей и мысленной реконструкции этой де-
ятельности.

При анализе полученных материалов мы 
фиксировали каждый случай, когда учи-
теля восстанавливали логику предметной 
деятельности в педагогических целях. Это 
позволило в определенной мере судить 
о характере ориентации педагога на резуль-
тат его деятельности.

Для анализа были выделены следующие 
критерии:

– полнота реконструкции предметной 
деятельности в педагогических целях (учет 
всех элементов, образующих структуру де-
ятельности);

– адекватный характер связи между раз-
личными компонентами, образующими 
структуру предметной деятельности, и по-
ставленными педагогическими целями;

– научность (отражение деятельностной 
сущности личности, единства сознания 
и деятельности, специфики педагогической 
цели, возможностей различных видов дея-
тельности и форм их организации, а также 
субъектов реализации цели).

Сопоставление результатов, полученных 
на протяжении ряда лет, позволило уста-
новить, что у определенной части респон-
дентов (42,1 %) за счет прогрессирующего 
развития профессионального мышления 
происходит расширение путей реконструк-
ции логики предметной деятельности, и эта 
деятельность постепенно обретает характер 
собственно педагогической, т. е. предпола-
гающей своим конечным результатом разви-
тие личности ребенка.

Анализируя результаты решения учите-
лями различных педагогических ситуаций, 
специально предъявляемых им, мы пришли 

к выводу, что продуктивный характер этого 
решения обеспечивается за счет взаимных 
трансформаций компонентов их познава-
тельной и профессиональной деятельности; 
за счет высокой культуры мышления в целом 
(прежде всего сформированности таких ха-
рактеристик мышления, как диалектич-
ность, системность, способность к видению 
проблемы, гибкость, широта, самостоятель-
ность и др.) и за счет ориентации мышления 
учителя на педагогический результат своей 
деятельности.

В процессе исследования была выявлена 
группа педагогов, имеющих достаточно вы-
сокий уровень общей культуры мышления. 
Однако при отсутствии педагогической на-
правленности мышления, прогрессивных 
изменений в развитии профессиональной 
деятельности педагогов не происходило. 
У другой же группы испытуемых была от-
мечена педагогическая направленность 
мышления, но несформированность ряда 
важнейших мыслительных процессов также 
не позволяла им достичь положительных ре-
зультатов.

У значительного числа педагогов нами 
был зафиксирован дивергентный характер 
профессионального мышления. В данном 
случае имела место ретроспективная преем-
ственность, когда сформировавшиеся ранее 
структуры мышления, связанные с видением 
множества путей позитивного решения про-
блемы, начинали успешно функционировать 
в контексте педагогической проблематики.

Выполнение слушателями различного 
рода заданий убедительно свидетельству-
ет, что большинство из них (72,2 %) видят 
лишь один выход из педагогической ситу-
ации. Это не позволило им «приподняться 
над проблемой», выйти за ее рамки на более 
высокий уровень понимания. 

У педагогов, испытывающих затруднения 
в деятельности (46,3 %), рассматривающих 
эти затруднения как непреодолимое пре-
пятствие, барьер, как нечто нежелательное 
и создающее помеху и не предпринимаю-
щих попыток позитивного решения данной 
проблемы, выявилась приверженность сте-
реотипам мышления, которая выражалась 
в нетерпимости, склонности к чрезмерным 
упрощениям и др. Они демонстрировали 
описание «скудного» поведенческого репер-
туара, маловариативность принимаемых ре-
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шений, «зацикленность».

Вместе с тем в ходе нашего исследования 
определилась и другая группа респондентов 
(35,2 %), воспринимающая возникающие 
в деятельности затруднения и барьеры как 
задачи, которые необходимо преодолеть 
определенным образом для достижения 
цели. В этом случае профессиональное 
мышление педагога обретало принципи-
ально иной характер. Под влиянием задачи 
актуализируются и мобилизуются энергети-
ческие ресурсы субъекта, динамический по-
тенциал цели воплощается в действиях, то 
есть задача вместе с условиями деятельно-
сти, ее средствами актуализирует операци-
онные системы личности, ее опыт, знания, 
умения, способности, регулирует состав 
и структуру выполняемых действий, их 
ритм, темп, напряженность. Задача, как про-
дукт мышления, выступает как архитектор 
деятельности. В процессе ее решения чело-
век развивается.

Анализ результатов эмпирического иссле-
дования процесса развития профессиональ-
но-педагогического мышления школьных 
учителей позволил сделать вывод о необ-
ходимости создания и реализации особой 
стратегии обучения в системе дополнитель-
ного профессионального образования. 

Ведущими ориентирами в формировании 
профессионально-педагогического мышле-
ния явились:

– установка на моделирование предмет-
ной деятельности в педагогическую;

– гибкость, вариативность мышления как 
способность педагога переструктурировать 
способы поведения, корректировать програм-
му деятельности, поставить себя на место 
другого, т. е. осуществлять перестройку соб-
ственной профессиональной деятельности;

– наличие правильной и полной модели 
реальности у субъекта профессионально-пе-
дагогической деятельности как важнейшей 
предпосылки определения целевых ориен-
тиров, проектирования и реализации приня-
тых решений;

– способность преподавателя видеть мно-
жество различных возможностей для дей-
ствий с высокой вероятностью успеха;

– синергичность как направленность 
субъекта на решение одновременно несколь-
ких вариантов вероятных ситуаций;

– учет потенциальной существенности 

любого условия действия, отказ от изна-
чального деления характеристик действия 
на существенные (связанные с устойчивы-
ми закономерными свойствами объекта) 
и несущественные (частные) бытующие 
в исследованиях познавательной деятельно-
сти педагога;

– отказ от тенденции к линейно-моно-
тонному экстраполированию процессов 
в будущее и фиксация внимания на измене-
нии в направлении и скорости развития про-
цессов; преодоление тенденции «давления 
центральной идеи», когда один фактор дела-
ют определяющим, а все остальные «привя-
зывают» к нему;

– способность предвидеть проблемы;
– потребность в осуществлении ситуатив-

но-нестимулированной деятельности, над-
ситуативной активности и др.

В психологии под гибкостью мышления 
принято понимать способность отказывать-
ся от сложившихся стереотипов, искать 
и находить новые способы решения тра-
диционной задачи, скорость перестройки 
с прежнего способа поиска решения на но-
вый. В связи с этим наши усилия были на-
правлены на то, чтобы заработал принцип 
расшатывания стереотипов в сознании слу-
шателей. Совершенно очевидно (и это под-
тверждено рядом исследований), что они 
ослабевают, когда ликвидируются монополь-
ные точки зрения, становится обязательным 
представление альтернативных позиций по 
любому обсуждаемому вопросу. Основыва-
ясь на моделях выбора, сконструированных 
Д. А. Леонтьевым и Н. В. Пилипко [1], нами 
были разработаны и реализованы в системе 
ДПО три группы адекватных педагогиче-
ских заданий [2].

1-я группа. Задания, требующие сравне-
ния ряда альтернатив по известному субъ-
екту критерию. Задача субъекта в данном 
случае состояла в определении того, какая 
из альтернатив лучше всего соответствует 
заданному критерию, чтобы предпочесть ее 
остальным.

2-я группа. Задания, в которых критерии 
для сравнения альтернатив либо сами аль-
тернативы не даны изначально, и испытуе-
мому самому предстоит их конструировать. 
Субъект должен найти общие основания для 
сопоставления качественно разных альтер-
натив и сформулировать критерии оценки 
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разных альтернатив, по отношению к кото-
рым они приобретают тот или иной смысл.

3-я группа. Задания, в которых необходи-
мо осуществить жизненно важный выбор 
в критических ситуациях, когда субъекту 
не даны ни критерии сравнения альтерна-
тив, ни сами альтернативы. Он должен сам 
сконструировать их вместе с возможными 
будущими альтернативами и на основании 
сравнения делать свой выбор.

Развитию гибкости, вариативности про-
фессионально-педагогического мышления 
учителя способствовали задания, выполне-
ние которых предполагало знакомство с вну-
тренним миром другого человека.

Одна из задач в контексте заявленной про-
блемы – развитие самостоятельности мыш-
ления учителя. При ее решении учитывалась 
необходимость формирования разнообраз-
ных проявлений этого мыслительного каче-
ства у педагога и, прежде всего, не только 
умение решать какие-либо новые проблемы, 
но и способность самостоятельно увидеть 
их. По утверждению С. Л. Рубинштейна, 
первый признак мыслящего человека – это 
умение видеть проблемы там, где они есть 
[5]. Обращение к идеям проблемного обу-
чения обусловило возросший за последнее 
время интерес психологов к изучению об-
стоятельств возникновения мысли-вопроса. 

Развитию у педагогов проблемного виде-
ния способствовали специальные задания, 
которые требовали от участников програм-
мы увидеть проблему, т. е. осознать вопрос, 
который вытекает из сочетания несовмести-
мых, на первый взгляд, информаций. Эта 
процедура предполагала:

– осознание противоречий («несовмести-
мых» информаций);

– сопоставление «несовместимых» ин-
формаций (установления между ними тож-
дества и различия);

– соединение «несовместимых» информа-
ций, т. е. образования так называемого инфор-
мационно-познавательного противоречия;

– логичный переход содержания противо-
речия к содержанию проблемного вопроса, 
т. е. постановка проблемного вопроса (она 
направлена на то, чтобы правильно и макси-
мально использовать содержание исходного 
противоречия и предельно локализовать об-
ласть неопределенного неясного, обнаружи-
вающегося в данной проблемной ситуации).

Ориентация на будущее, детерминация 
будущим – существенные характеристики 
профессионально-педагогического мыш-
ления учителя. Именно они обеспечивают 
опережающий подход в работе с учащими-
ся, предотвращают возможность появления 
педагогических ошибок, выполняют роль 
связующего звена между знаниями об объ-
екте управления и воспитательным воздей-
ствием, стимулируют видение перспектив 
развития как школьника, так и самого пе-
дагога. Таким образом, задачное структури-
рование образовательного материала вклю-
чало не только «регрессивные» вопросы 
(на уяснение причины явления), но и «про-
грессивные» (направленные на раскрытие 
следствия). Профессиональная значимость 
прогнозирования как элемента творческого 
мышления педагога побуждала нас выде-
лить данные задачи в специальную группу 
заданий вероятного характера, развивающих 
у испытуемых способность работать в усло-
виях неопределенности, динамичности.

При составлении и решении задач, свя-
занных с созданием образа будущего учи-
тывался тот факт, что эти образы будущего 
в их «задачной» форме зачастую уже имеют-
ся в тезаурусе субъекта к моменту осущест-
вления данного педагогического акта, но 
нередко они здесь в этом акте еще и форми-
руются. Срабатывает установка, определен-
ная направленность мышления. Тогда мыш-
ление разворачивается уже в двух планах: 
в предметном и педагогическом (ибо субъ-
ект одновременно решает две задачи). С дру-
гой стороны, сложившийся образ будущего 
(как задачи особого рода) сам претерпевает 
изменения в актуально развивающейся де-
ятельности, преобразуется, уточняется, во-
обще теряет смысл как задача.

Кроме того, наши целевые ориентиры 
были связаны с тем, чтобы продемонстри-
ровать учителям важность проявления 
единства теоретического и практического 
мышления в условиях реальной педагоги-
ческой действительности с организацией 
коллективной рефлексии преподавателей 
по поводу рецидивов метафизического 
подхода в их профессиональном сознании 
и деятельности, необходимостью обновле-
ния их профессиональных установок, объе-
динением источников формирования у педа-
гогов личностной педагогической «картины 
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мира». Важная роль отводилась изучению 
слушателями основоположений (принципов, 
парадигм) нового педагогического мышления 
путем решения комплекса проблемных задач 
и дискуссионного обсуждения конкурирующих 
теорий воспитания; взаиморецензированию 
школьных уроков как способа формирования 
у учителей современного стиля профессио-
нально-педагогического мышления.

Логика решения задач ставила испыту-
емых в позицию исследователей, давала 
возможность более глубоко и основательно 
изучить процессы и явления, происходящие 
в современной педагогической действитель-
ности, принимать ответственность за судьбу 
отечественной школы на основе активного 
мыслительного поиска.

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о позитивных сдвигах 
в развитии профессионально-педагогиче-
ского мышления школьных учителей.

Это проявляется в относительно быстром 
переходе от типичных педагогических дей-
ствий к обобщенным (способ выбора целей, 
методов обучения и воспитания, способ ре-
шения педагогических задач и др.) и тем са-
мым формируется мышление, отличающее-
ся надситуативной активностью.

Важным проявлением педагогически 
ориентированного мышления выступает 
установка на моделирование предметной 
деятельности в педагогическую; развитие 
педагогического видения мира, при кото-
ром восприятие любого информационного 
источника начинает сопровождаться вопро-
сом: как и с какой целью эти сведения могут 
быть использованы в работе с ребятами?; 
профессиональное отношение к знаниям, 
которое нельзя противопоставить ни одному 
другому отношению, ибо оно – их суммар-
ный эффект, сконцентрированный профес-
сионально-педагогической направленно-
стью мышления преподавателя.

Позитивные изменения в педагогической 
направленности мышления и общей куль-
туре мышления личности учителя обеспе-
чивают положительную динамику умения 
творчески решать моделируемые и реальные 
педагогические задачи и ситуации. Развива-

ется способность к предвидению в сознании 
в схематичной форме ответа на педагогиче-
скую проблему еще до того, как она будет 
решена.

За счет развивающихся мыслительных 
процессов в педагогической направленно-
сти мышления постепенно возрастает спо-
собность к интеграции знаний из различных 
областей, что обеспечивает успешное реше-
ние задач, возникающих в практической де-
ятельности.

Перспективы нашего дальнейшего иссле-
дования мы связываем с изучением дина-
мических характеристик такого значимого 
аспекта заявленной проблемы, как гумани-
тарный стиль педагогического мышления, 
а также развитием опыта реализации его 
основополагающих принципов (понимание, 
диалогичность, рефлексивность, метафо-
ричность) в профессиональной деятельно-
сти учителя современной школы [6].
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Аннотация. В связи с необходимостью обеспечения качества образования одной из за дач 
является проведение достоверной оценки профессионального уровня профессорско-препо-
давательского состава высшей школы. Анализ существующих методик позволил установить 
наличие типичных недостатков, не позволяющих обратить процесс оценки деятельности пре-
подавателя в инструмент развития его профессионализма. В статье показан опыт по проведе-
нию оценки качества работы преподавателя высшей школы.  Представлена унифицированная 
методика с многомер ным анализом качества деятельности профессорско-преподавательского 
состава кафедры, позволяющая принять решение не только по поводу аттестации/не аттеста-
ции преподавателя на соответствие занимаемой должности, но определить между ними проме-
жуточное звено «аттестован с замечаниями». Настоящее промежуточное звено предопределяет 
дальнейшие действия преподавателя по устранению выявленных несоответствий и стимули-
рованию повышения собственного профессионального уровня. Использование предложенной 
методики служит значимым инструментов в управлении качеством работы профессорско-пре-
подавательского состава конкретной кафедры.

Ключевые слова: оценка качества работы преподавателя, методика многомерного анализа 
деятельности преподавателя, критерии, экспертная оценка, информационные и аналитические 
материалы, представление, аттестация.

1  Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрнауки РФ, проект № 2014/393 
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деятельности».

В современных условиях, когда образова-
тельные организации призваны обеспечить 
качество образования, соответствующее тре-
бованиям инновационного развития страны, 
потребностям каждого ее гражданина и об-
щества в целом (Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития РФ до 
2020 года от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 
Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ, Государственная программа РФ 
«Развитие образования» на 2013–2020 гг. от 
15 мая 2013 г. № 792-р, Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты 
и др.), к индивидуальному уровню подготов-
ки преподавателя высшей школы предъявля-
ются повышенные требования [1; 2; 5: 7]. 

От профессионального уровня преподавате-
ля зависит основной показатель деятельно-
сти образовательных организаций – качество 
подготовки и востребованность выпускни-
ков на рынке труда. В данной связи одной 
из сложных и важных за дач в обеспечении 
качества образования является проведение 
достоверной оценки качества работы препо-
давателя высшей школы.

Следует отметить, что сегодня крите-
рии оценки каче ства работы преподавателя 
высшей школы нормативно не опре делены. 
Исходя из этого, в образовательных органи-
зациях существуют разного рода перечни 
требова ний к педагогическим работникам. 
Как правило, их использу ют при опреде-
лении возможности занимать ту или иную 
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должность конкретным преподавателем при 
прохождении процедуры конкурсных отбо-
ров на замещение вакантных должностей. 
По этой причине становится целесообраз-
ным опре деление рейтинга каждого препо-
давателя на осно ве унифицированной мето-
дики с многомер ным анализом качества их 
деятельности. 

Сегодня существует большой интерес 
к изучению опыта высших школ, которые 
разработали и используют те или иные мо-
дели оценки работы своих преподавателей 
[3; 4; 6–10]. Следует отметить, что далеко 
не все из них могут быть признаны совер-
шенными. Большинству из методик прису-
щи типичные недостатки, не позволяющие 
превратить процесс оценки деятельности 
преподавателя в инструмент развития его 
профессионализма. Это и излишняя форма-
лизация методик, основанная на допущении 
того, что общая оценка деятельности препо-
давателя определяется только количествен-
ными характеристиками ее составляющих; 
отсутствие ясного представления о направ-
лении интерпретации полученных в ходе 
оценивания результатов и возможностей их 
практического использования; сложности 
разработки методов оценки и др.

Изучение отдельных методик, их обобще-
ние, позволяет представить методику много-
мерного анализа деятельности преподавателя 
высшей школы. Исходя из положений, что 
прохождение преподавателя по конкурсу не 
должно быть только признанием и подтверж-
дением его соответствия формальным призна-
кам, как то, ученая степень или ученое звание, 
но и свидетельством содержания и качества 
его деятельности установленным стандартам 
заявленной статусной категории должности 
по кафедре, необходимо наличие достоверной 
информации о деятельности преподавателя. 
А значит, нужно иметь соответствующие кри-
териальные значения показателей результа-
тивности и качества его работы.

Для объективной и обоснованной оцен-
ки необходимо иметь достаточно полную 
информацию о деятельности преподавате-
ля. Сбор, сопровождение и анализ данных 
требуют создания соответствующей инфор-
мационной базы. Следует также учесть спе-
цифику содержания деятельности [5; 7; 10]. 
Корректность анализа должна обеспечивать-
ся не только актуальностью информации, но 

и методикой дифференциации преподавате-
лей по статусным категориям.

Рабочим документом, служащим инфор-
мационной поддержкой для принятия ре-
шения при конкурсном прохождении пре-
подавателя на соответствие занимаемой 
должности, является представление препо-
давателя к аттестации. Представление пре-
подавателя к аттестации – это совокупность 
аналитических материалов, результатов экс-
пертной оценки работы преподавателя о со-
ответствии заявленного статуса должности 
требованиям к соответствующей должно-
сти. Представление в сжатом и компактном 
виде позволяет познакомиться с результата-
ми деятельности преподавателя и принять 
обоснованное решение. 

Представление должно содержать инфор-
мационные и аналитические материалы по 
преподавателю, проходящему аттестацию. 
Часть показателей должна представляться 
качественной (экспертной) оценкой, часть – 
количественной. Экспертная оценка дается 
в заключении по аттестации преподавателя 
и должна свидетельствовать о качестве на-
учно-исследовательской работы; качестве 
учебно-методического обеспечения дисци-
плины; качестве системы контроля знаний 
студентов; соответствии уровня и качества 
подготовки обучаемых студентов требова-
ниям образовательных стандартов по дис-
циплине; качестве организации внеучебной 
воспитательной работы со студентами и др. 
В представлении должны быть отражены 
данные самооценки качества научно-педаго-
гической деятельности преподавателя, экс-
пертной оценки, индивидуального рейтинга, 
оценки качества преподавания студентами. 
В соответствии с заключением о степени вы-
раженности личностно-деловых и профес-
сионально важных качеств преподавателя, 
а также о научно-педагогических и профес-
сиональных умениях можно выносить реко-
мендации: «может быть рекомендован», «ре-
комендован», «безусловно рекомендован».

Можно выделить три этапа многомерной 
оценки качества деятельности преподавателя.

I этап. На первом этапе преподаватель за-
полняет анкету самооценки своей работы. По 
шкале оценивается качество научно-иссле-
довательской, учебно-методической, учебно-
организационной, воспитательной и иных 
видов деятельности, в соответствии с тре-
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бованиями должностной инструкции. При 
этом заполнение анкеты не проводится су-
губо субъективно или интуитивно, препо-
давателю представляются четкие характе-
ристики оценочных позиций, позволяющих 
ему оценить не только свои достоинства, но 
и увидеть недостатки.

II этап. На втором этапе члены эксперт-
ной комиссии заполняют матрицы эксперт-
ных оценок по каждому критерию соот-
ветствующих направлений деятельности 
преподавателя на основе данных самооцен-
ки, анализа представленных преподавате-
лем материалов, собственных экспертных 
оценок и опроса студентов (критерии прове-
дения лекционных и практических занятий, 
удовлетворенность студентов и выпускни-
ков качеством преподавания дисциплины, 
результативность научно-исследовательской 
и методической деятельности и др.). 

Например, при оценке проведения ауди-
торных занятий используется таблица соот-
ветствия, согласно которой преподавателю 
начисляются определенные баллы за обо-
значенные в таблице позиции качества про-
ведения занятия: 0 баллов – присутствует; 
1 балл – частично присутствует; 2 балла – 
отсутствует. Суммарное значение баллов по-
зволяет установить соответствие, частичное 
соответствие или несоответствие требованиям 
к качеству проведения аудиторного занятия.

В частности, при оценке практического 
занятия сумма баллов от 0 до 5 обозначает 
соответствие требованиям к проведению 
практического занятия, от 6 до 13 баллов  – 
частичное соответствие и свыше 13 бал-
лов  –  несоответствие. 

Рассмотрим пример бальной оценки 
практического занятия преподавателя «А». 
В процессе оценивания по каждому пока-
зателю преподавателю присваивался балл 
от 0 до 2. 

1. Критерий оценки «Целенаправлен-
ность»; показатели:

– постановка проблемы (2 балла);
– стремление связать теорию с практикой 

с использованием материала в будущей про-
фессиональной деятельности (1 балл).

2. Критерий оценки «Планирование»; по-
казатели:

– выделение главных вопросов, связан-
ных с профилирующими дисциплинами 
(1 балл);

– наличие новинок в списке литературы 
(2 балла).

3. Критерий оценки «Организация заня-
тия»; показатели:

– умение вызвать и поддержать дискус-
сию (0 баллов);

– конструктивный анализ всех ответов 
и выступлений (1 балл);

– наполненность учебного времени об-
суждением проблем (1 балл).

4. Критерий оценки «Стиль проведения 
занятия»; показатель:

– оживленный, с постановкой острых во-
просов, возникающей дискуссией (2 балла).

5. Критерий оценки «Отношения между 
преподавателем и студентами»; показатель:

– уважительные, в меру требовательные 
(1 балл).

6. Критерий оценки «Управление груп-
пой»; показатели:

– быстрый контакт со студентами (2 балла);
– уверенное поведение в группе (1 балл);
– разумное и справедливое взаимодей-

ствие со студентами (1 балл).
7. Критерий оценки «Замечания препода-

вателя»; показатель:
– квалифицированные (2 балла).
Согласно нашему примеру по показате-

лям, составляющим семь представленных 
нами критериев оценки, преподаватель «А» 
набрал 15 баллов. Полученный результат 
позволяет утверждать, что преподаватель не 
отвечает требованиям, предъявляемым к ра-
ботникам высшей школы, поскольку сумма 
набранных баллов превышает 13.

Аналогичные оценки проводятся по всем 
обозначенным ранее направлениям работы 
преподавателя, согласно требованиям долж-
ностной инструкции. Полученные резуль-
таты оформляются в сводную матрицу экс-
пертных оценок по разделам: «самооценка», 
«рейтинг», «экспертная оценка», «оценка 
студентов», «суммарная оценка». 

III этап. На третьем этапе оформленные 
документы подвергаются контролю, систе-
матизации, анализу и обработке. 

Далее они представляются на заседании 
кафедры и при положительной рекоменда-
ции передаются для ознакомления членам 
ученого совета с целью принятия соответ-
ствующего решения.

Изучение имеющегося опыта в оценке де-
ятельности преподавателей позволяет пред-
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ложить более широкую вариативность при 
принятии решений по аттестации препода-
вателя [3; 4; 8]. В частности, является целе-
сообразным включить промежуточное зве-
но между «аттестован» и «не аттестован», 
а именно: 

1) аттестован на заявленную должность, 
т. е. установлено соответствие требовани-
ям, предъявляемым к должности (ассистент, 
старший преподаватель, доцент, профессор); 
все экспертные (качественные) показатели 
положительны; значения количественных по-
казателей выше средних по статусной группе;

2) аттестован с замечаниями на заявлен-
ную должность, т. е. установлено соответ-
ствие требованиям, предъявляемым к долж-
ности (ассистент, старший преподаватель, 
доцент, профессор); все экспертные (каче-
ственные) показатели положительны; боль-
шая часть значений количественных пока-
зателей выше средних по статусной группе;

3) не аттестован, т. е. установлено несо-
ответствие требованиям, предъявляемым 
к должности (ассистент, старший препода-
ватель, доцент, профессор); ряд экспертных 
(качественных) показателей отрицательны; 
значительная часть значений количествен-
ных показателей ниже средних по данной 
статусной группе.

При аттестации с замечаниями можно 
предложить преподавателю разработать 
программу улучшения качества своей дея-
тельности, предусматривающую устранение 
отмеченных недостатков в течение 1–2 лет 
и предоставление отчета о результатах рабо-
ты на кафедру. 

Настоящая методика находит свое приме-
нение в работе факультета физической куль-
туры РГППУ и позволяет более эффективно 
решать вопросы планирования, контроля 
и оценки качества работы преподавателей.

Таким образом, ведущим фактором 
в  обеспечении качества образования являет-
ся достаточный уровень профессионализма 
профессорско-преподавательского состава 
кафедр. Достоверное определение данного 
уровня возможно только при условии учета 
всех составляющих деятельности препода-
вателя, их качественной и количественной 
оценки. Использование представленной ме-
тодики многомерного анализа деятельности 
отвечает современным требованиям оценки 
работы профессорско-преподавательско-

го состава образовательной организации 
в целом и ее кафедр в частности. Согласно 
методике возможно не только установить 
факт аттестации/не аттестации преподава-
теля на соответствие занимаемой должно-
сти, но определить промежуточное звено 
между ними «аттестован с замечаниями». 
В результате оценка деятельности препо-
давателя становится не просто процессом 
выявления его соответствия/несоответствия 
занимаемой должности, но становится ин-
струментом развития профессионализма пре-
подавателя, с одной стороны, и инструментов 
в управлении кафедрой, с другой. Использо-
вание предложенной методики многомерно-
го анализа качества деятельности препода-
вателя является демонстрацией организации 
высокого научно-методического уровня дея-
тельности кафедры современной образова-
тельной организации высшего образования, 
направленной на подготовку высококвали-
фицированных и востребованных специали-
стов высшей школы. 
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Отечественное высшее профессиональ-
ное образование на современном этапе (вто-
рого десятилетия XXI в.) признано государ-
ственной политикой определяющим звеном 
профессиональной подготовки и общекуль-
турного развития молодого поколения, вхо-
дящего в самостоятельную жизнь. В связи 
с тем, что российское общество сегодня от-
ражает всю сложность и неоднозначность 
происходящих в нем экономических, поли-
тических и культурных процессов, высшая 
профессиональная школа находится в фо-
кусе необходимости принятия социальных 
вызовов времени и ответной реакции на них 
[2]. Именно поэтому перед системой высше-
го профессионального образования встает 
проблема подготовки личности обучающе-
гося, обладающего качествами профессио-
нальной компетентности, социокультурной 
адаптированности, конкурентоспособности, 
самостоятельности и самореализации на 
рынке труда [11].

Остановимся более подробно на харак-
теристике социальных вызовов, которые 
принимает современная система высшего 
профессионального образования, и на том, 
каким образом она пытается отвечать на них.

Социально-экономическая ситуация вы-
свечивает весьма драматичное положение 
России. В силу существующего санкционно-
го давления, Россия вынуждена выстраивать 
взаимовыгодные экономические отношения 
на ином территориально-географическом 

поле, выходя на новые взаимоотношения со 
странами, входящими в такие организации, 
как БРИКС, ШОС, укрепляя партнерские 
связи со странами евразийского экономи-
ческого содружества (в плане создания ин-
вестиционно привлекательного климата). 
По-иному расставлены акценты и в эконо-
мическом курсе самой России, ориентиро-
ванной на развитие собственных возможно-
стей и ресурсов. 

Социально-экономическая ситуация не-
посредственно отражается на происходя-
щих кардинальных структурных (создание 
уровневой системы образования – бака-
лавриат и магистратура) и содержательных 
(создание федерального государственного 
образовательного стандарта – ФГОС нового 
поколения) изменениях в высшей школе. Но 
если структурные изменения уже получили 
практическое закрепление, то концептуаль-
ные преобразования еще не завершены. Так, 
поиск наиболее полного и оптимального ва-
рианта ФГОС (меняющегося на протяжении 
последних трех лет) направлен на коррели-
рование дидактического инструментария 
(целей, задач, содержания, методов и форм 
обучения) и учебно-воспитательного про-
цесса [7; 8]. ФГОС отражает переход к новой 
парадигме образования – от когнитивной (на 
основе ЗУН: знаний об основах профессии, 
умений анализировать получаемую инфор-
мацию, навыков практического применения 
полученных теоретических знаний [3]) – 
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к развивающей (на основе компетенций: 
стимулировании обучающихся к самосто-
ятельности в приращении знаний, поис-
ковости, эвристичности, расширении поля 
интеллектуальной активности, самооргани-
зованности [5]).  В современной социаль-
но-экономической ситуации знания, умения, 
навыки, приобретаемые обучающимся, ста-
новятся категорией экономического порядка 
– способностью к конкурированию на рынке 
труда, который ставит перед человеком весь-
ма жесткие условия – профессиональной 
компетентности, самостоятельности в при-
нятии решений, самореализации [4]. Кроме 
этого, государственной образовательной по-
литикой в качестве приоритетного направле-
ния подготовки выделено, в частности, фор-
мирование корпуса инженерно-технических 
кадров. Приток высокопрофессиональных 
технических специалистов заполнит рынок 
труда и обеспечит необходимый уровень кон-
курентноспособности российской экономики. 

Социально-политическая ситуация, 
в эпицентре которой оказалась современная 
Россия, связана не только с обострением 
геополитических интересов, но и с искажен-
ным прочтением событий мировой истории 
XX в., стремлением по-иному представить 
исторические события, в которых ключевую 
роль сыграла Россия как правопреемница 
наследия СССР, желанием вывести на пер-
вый план другие страны и других героев. Та-
кая позиция части стран мирового сообще-
ства в отношении России стала возможной 
в связи с принципиальными изменениями, 
произошедшими в конце XX столетия: рез-
кой сменой идеологической парадигмы жиз-
ни и распадом СССР. 

Попытаемся объективно оценить соци-
ально-политические вызовы государства, 
находившегося на изломе своего пути. Про-
возглашенные в середине 1980-х гг. лозунги 
демократии и гласности позволили открыть 
для общества широкое поле идеологиче-
ских исканий: свобода слова, печати, собра-
ний, возможность открытого обсуждения 
острых социальных проблем создали атмос-
феру духовного брожения. На протяжении 
1990-х гг. российское общество находилось 
в ситуации, когда прежние идеологиче-
ские ориентиры оказались разрушенными, 
а новые еще не были созданы. В это время 
в общественно-идеологической жизни по-

лучили развитие самые разные направле-
ния – либеральное, консервативное, марк-
систско-ленинское и др. Однако в условиях, 
когда в государстве уже произошли необра-
тимые изменения, необходимы были четко 
выработанные идеологические концепты, 
скреплявшие государственную жизнь. Оче-
видно, что этот процесс разработки при-
оритетной для государства идеологической 
составляющей приобрел лонгированный ха-
рактер. И только к середине 2000-х гг. было 
выделено магистральное направление – 
консерватизм – в качестве идеологической 
скрепы российского общества. Практически 
на рубеже XX–XXI вв. (около двух десяти-
летий) Россия находилась в состоянии поис-
ка, попыток нового прочтения исторически 
сложившихся идеологических парадигм. Тот 
опыт, который приобрела современная Рос-
сия (как новое государственное образование 
после распада СССР) в переходный период, 
показал, что существование общества вне 
идеологической доминанты весьма опасно, 
что на государственном уровне должна быть 
разработана и принята четкая идеологиче-
ская парадигма, объединяющая обществен-
ные силы. В связи с этим государственная 
образовательная политика должна быть на-
правлена на формирование гражданской по-
зиции молодого поколения людей, входящих 
в самостоятельную жизнь.

Отвечая на социально-политические вы-
зовы времени, система высшего профес-
сионального образования ориентирована 
на подготовку того типа личности обучаю-
щегося, в котором нуждается общество. На 
сегодняшний день самим временем акту-
ализируется воспитание уважения к госу-
дарственным символам, гордости за свою 
страну, массовое единение в ключевых для 
государства моментах – это те позиции, ко-
торые консолидируют российское общество, 
являются его мощными социально-полити-
ческими скрепами. Современная социально-
политическая ситуация заставляет молодое 
поколение людей быть не только профес-
сионально подготовленным, но и занимать 
четкую гражданскую позицию, осознавать 
свою социальную ответственность, выра-
жать социально-политическую позицию, 
проявлять активность и быть причастным 
к событиям общественной жизни. В связи 
с этим в понятии «развитие личности обу-
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чающегося» мы считаем необходимым вы-
делить следующие составляющие: изучение 
исторического опыта прошлого, извлечение 
положительных и отрицательных уроков из 
прошлого, поиск возможных путей исполь-
зования положительного опыта прошлого 
на современном этапе; усвоение этических 
норм поведения, общения, отношений, осу-
ществление деятельности в рамках норма-
тивно-правового поля [6].

Социально-культурную ситуацию мы рас-
сматриваем в аспекте развития технической 
культуры, широты ее возможностей и степе-
ни вовлеченности молодого поколения в ин-
формационно-техническое поле деятельно-
сти. Российское общество на современном 
этапе характеризуется высокими темпами 
развития технической культуры, а следова-
тельно, появлением альтернативной сети по-
лучения информации (Интернет). В связи с 
этим социально-культурная жизнь проходит 
в достаточно напряженной атмосфере бы-
стро обновляющихся информационных по-
токов. Информационно-техническая культу-
ра – это и неотъемлемая часть современной 
жизни, и вызов системе высшего професси-
онального образования. Высшая школа от-
вечает на этот вызов обновлением учебно-
методического сопровождения, созданием 
альтернативных форм обучения, которыми 
становятся, в частности, ЭУМК (электрон-
ный учебно-методический комплекс) и ЭБС 
(электронная библиотечная система). Элек-
тронный учебно-методический комплекс 
правомерно, на наш взгляд, рассматривать 
как дополнительную форму, вводимую па-
раллельно традиционным формам обучения 
(лекции, семинары, практические занятия, 
разные виды контролирующих работ) с це-
лью улучшения усвоения материала обу-
чающимися и эффективности организации 
учебно-воспитательного процесса [1; 9]. Мы 
подчеркиваем, что в ситуации, когда возрас-
тает интерес к техническим средствам, од-
ной из важных задач образования является 
сохранение, даже усиление эмоционального, 
когнитивно-познавательного начал в форми-
ровании творчески ориентированной лично-
сти обучающегося [10].

Таким образом, социальная жизнь (эко-
номическая, политическая и культурная 
составляющие) отражает весьма сложные 
и неоднозначные процессы модернизации 
общества. В ходе модернизационного про-
цесса, ориентированного на формирование 
рыночных отношений, к самому человеку 
предъявляются новые требования – про-
фессиональной компетентности, социо-
культурной адаптированности, способно-
сти к принятию самостоятельных решений, 
к сотрудничеству. В связи с этим российская 
высшая школа актуализирует наиболее цен-
ный теоретический и практический опыт, 
накопленный на разных этапах ее историче-
ского развития. 
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В современном обществе, характеризу-
ющемся перманентной компьютеризацией 
и виртуализацией, процессы коммуникаци-
онного взаимодействия, обладающие соб-
ственной вариативностью, становятся еще 
более динамичными. Соответственно, сте-
пень неопределенности отдельных процес-
сов в структуре социально-массовых ком-
муникаций также непрерывно возрастает. 
На этот рост влияет как включение в новые 
формы коммуникации все большего числа 
людей, так все более частая смена поколе-
ний информационных технологий. Поэтому 
проблемам сферы образования в обществе, 
которое движется по пути постоянного раз-
вития информационных технологий, уде-
ляется все больше внимания. Основная 
цель данной статьи заключается в попытке 
сформулировать коммуникативные пробле-
мы вузов как структурного элемента обра-
зовательного пространства, возникающие 
в связи с изменениями в процессах коммуни-
кации. В данной статье, применяя в основ-
ном структурно-функциональный анализ, 
мы попробуем выявить факторы, влияющие 
на увеличение количества коммуникатив-
ных барьеров, возникающих при взаимодей-
ствии вуза со своими внешними единицами 
окружения.

Необходимо отметить, что не последнюю 
роль в понимании современного образова-
ния, его структуры, отдельных элементов 
и процессов играет знание образовательного 

пространства и его трансформаций. Понятие 
образовательного пространства объединя-
ет две основные идеи – идею пространства 
и образования [2]. Здесь сохраняются все 
характеристики категории пространства, 
выработанные еще античными философа-
ми: протяженность, структурность, взаимо-
действие и сосуществование отдельных эле-
ментов. Некоторые исследователи ключевое 
место при изучении процесса образования 
и в понимании образовательного пространства 
уделяют понятию «среда» [5; 8]. Для данной 
статьи ключевым аспектом является характер 
структуры образовательного пространства.

Помимо указанного выше, следует об-
ратить внимание на информационно-ком-
муникационный аспект процесса образо-
вания. В образовательном пространстве 
взаимодействие элементов системы обра-
зования происходит, как и в любой сфере 
взаимодействия, в рамках определенных 
коммуникативных процессов. И эти процес-
сы порой отлаживают систему образования 
в рамках того или иного пространства (на-
пример, снижают негативное влияние фак-
тора протяженности пространства при по-
мощи использования средств виртуальной 
коммуникации), а порой наоборот – явля-
ются деструктивными по отношению к раз-
личным системным элементам, затрудняя 
тем самым коммуникацию внутри того или 
иного пространства. Так, коммуникация 
между различными участниками процесса 
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образования имеет ряд контекстов, которые 
диаметрально противоположно влияют на 
способы коммуникации, выбор коммуни-
кационных каналов, скорость распростра-
нения информации. А если учесть и то, 
что образовательное пространство каждого 
конкретного региона Российской Федера-
ции имеет свои структурные особенности, 
обусловленные историческим, социальным 
и культурным базисом, то логичным будет 
отметить и серьезные трудности в налажи-
вании процесса коммуникации на федераль-
ном уровне. Наблюдается дефицит устойчи-
вых информационных связей, существенное  
различие восприятия собственной роли 
в процессе коммуникации разными участни-
ками коммуникативных актов в рамках об-
разовательного пространства РФ в общем, 
и Сибири в частности. Как отмечает 
Г. Б. Паршукова, на территории федераль-
ного округа налицо явная асимметрия 
в распределении образовательных ресурсов, 
кроме того, имеется значительная диффе-
ренциация в уровне и качестве образования 
вузов крупных сибирских городов и перифе-
рийных восточных и северных сибирских 
регионов [Приводится по: 7]. 

При этом разработка и налаживание свя-
зей между различными участниками про-
цесса образования, такими как вузы, библи-
отеки, центры дополнительного образования 
и ассоциации выпускников, становятся клю-
чевым ресурсом для развития образователь-
ного пространства на всем его протяжении. 
В Сибири же, занимающей большую терри-
торию, крайне неравномерно заселенную, 
наряду с неравномерным государственным 
и частным финансированием, отсутству-
ет инфраструктура, позволяющая быстро, 
удобно и дешево создать условия для реги-
ональной мобильности студентов и препо-
давателей, которая была бы экономически 
выгодной для вузов. 

Ключевые проблемы видятся в неэффек-
тивной коммуникации между основными 
структурными компонентами образователь-
ного пространства. В первую очередь между 
вузами и их внешними единицами окружения 
(под этим термином здесь понимаются раз-
личные сегменты внешних целевых аудиторий 
коммуникации высшего учебного заведения).

Современные технологии коммуникации 
привели общество к тому, что благодаря 

дигитализации стала возможна коммуника-
ция с использованием движущихся изобра-
жений. При этом действительно возникает 
другая реальность [1]. Многие коммуника-
ционные барьеры, связанные, например, 
с пространством и временными рамками 
информационного взаимообмена, сводятся 
к нулю. Однако социальные и психологиче-
ские барьеры в этих принципиально новых 
условиях становятся еще более очевидными. 
Также это осложняется тем, что «с универ-
сализацией возможностей коммуникации 
тесно связаны социальные процессы “раз-
дифференцирования” коммуникационных 
сетей и “деиерархизации” коммуникации» 
[1, с. 118].

Деиерархизация коммуникации в обла-
сти образования напрямую влияет на каче-
ство информационного взаимодействия вуза 
с внутренними и внешними целевыми ауди-
ториями. Социальные барьеры, препятству-
ющие распространению информации, теперь 
не играют решающей роли во взаимодей-
ствии таких групп, как студенты, абитури-
енты и родители студентов и абитуриентов 
с менеджментом вуза. В образовательном 
пространстве обнаруживается еще масса 
факторов, затрудняющих коммуникацию.

Так, помимо выполнения основных функ-
ций – информативной и обучающей, вузы 
как элементы структуры образовательного 
пространства вынуждены расширять соб-
ственные подразделения, отвечающие за ре-
кламную функцию.

В качестве примера можно привести 
практику европейских вузов, которые не 
столько рекламируют свою деятельность, 
а объясняют общественности необходимость 
получения высшего образования для повы-
шения социального статуса, т. к. нередко 
определенные должности можно получать 
только при наличии диплома из магистра-
туры [2]. То есть функция рекламы превра-
щается из дополнительной в основную для 
каждого отдельного вуза. В итоге в вузах 
все чаще происходит смена приоритетов. 
Первостепенной задачей становится выпол-
нение функции формирования рынка труда, 
когда создаваемые в вузе новые знания ока-
зывают прямое воздействие на рынок труда, 
заставляя переоценивать значение тех или 
иных профессиональных навыков, изменяя 
количественные и качественные требования 
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к трудовым ресурсам [5].

При этом внутренняя структура комму-
никации высших учебных заведений се-
рьезным образом трансформируется вслед-
ствие изменения восприятия собственных 
функциональных характеристик разными 
социальными группами, включенными 
в процесс обучения. Так, студенты пере-
стают воспринимать себя как внутреннюю 
целевую аудиторию в коммуникациях вуза. 
При существующем информационном фоне 
понятие «образование» в СМИ, и в том числе 
в рекламных коммуникациях самих учебных 
заведений, подменяется понятием «образо-
вательной услуги». Это в корне меняет от-
ношение к взаимодействию коммуникатора 
и реципиента внутри образовательного про-
странства. Если студент воспринимает себя 
не как единицу общей структуры универси-
тета, которой он является в случае включе-
ния во внутреннюю общественность, а как 
часть аудитории внешней общественности, – 
логичным будет предположить, что меняется 
и система социальных отношений. Еще одна 
коммуникативная трудность заключается во 
все более часто встречающемся культурном 
типе социального кризиса, который является 
следствием распространения виртуальных 
коммуникаций в образовательном простран-
стве. Пример подобного кризиса описал 
Д. В. Иванов, указывая на «неспособность 
образовательных учреждений адекватно оце-
нивать знания и квалификацию индивидов, 
а также поддерживать интеллектуальный су-
веренитет – авторство» [4, с. 185].

Кроме того, возникает социальный ба-
рьер в коммуникации вуза со студентами и 
абитуриентами. Процесс образования пред-
полагает активное взаимодействие обуча-
емой и обучающейся сторон. Даже в ком-
муникации инициация коммуникативного 
акта в равной степени может идти как от 
обучаемого, так и от обучающегося. Однако 
если речь идет об образовательной услуге, 
тогда индивид, который решает такой услу-
гой воспользоваться, изначально становится 
более пассивной стороной коммуникатив-
ного акта. Образовательная услуга встает 
в один ряд со всеми другими услугами. Так 
она воспринимается целевыми аудиториями 
сквозь призму рекламных и PR-кампаний, 
отчаянно конкурирующих друг с другом 
вузов. В Сибири продвижение образования 

как услуги осложняется тем, что, даже имея 
в мультимедийном пространстве округа ряд 
вузов-брендов, данные услуги по имидже-
вым характеристикам все же уступают сто-
личным вузам. Это заранее нивелирует ряд 
конкурентных преимуществ сибирских ву-
зов и приводит к уменьшению информаци-
онно-коммуникационного влияния на свои 
целевые аудитории. И в этом случае инди-
вид, заказывающий образовательную услугу 
у вуза, считает, что его обязанности заканчи-
ваются ровно в тот момент, когда осущест-
вляется денежная транзакция. Дальше вуз 
воспринимается как субъект оказания услу-
ги, и коммуникативный контекст взаимодей-
ствия с этого момента можно описать как 
«клиент всегда прав». Это, по нашему мне-
нию, негативным образом влияет на транс-
формацию педагогических практик, утрируя 
все рассмотренные выше коммуникативные 
трудности, поскольку любая проблема не-
удовлетворения права в оказании «услуги» 
становится в условиях доступности ком-
муникационных каналов высокого медиа-
потенциала не только проблемой студента 
и вуза, а достоянием общественности.

Разница в восприятии и понимании ос-
новных функций вузов и основных прин-
ципов процесса образования и оказания 
образовательных услуг влечет за собой 
противоречие в представлении того, что 
такое образование вообще, в чем его цель, 
и какова ценность. При этом существующем 
противоречии менеджмент вузов реализу-
ет коммуникационные стратегии, которые 
не отвечают образам, сложившимся у вну-
тренних и внешних целевых аудиторий. 
Например, при заявлениях об оказании об-
разовательных услуг и рекламных образах 
образования как в первую очередь процесса 
социализации индивида в обществе, комму-
никационная стратегия вузов зачастую пред-
полагает активное взаимодействие обучае-
мого и обучаемых. У внутренних целевых 
аудиторий целенаправленно создаются уста-
новки того, что вузу нужны студенты, в то 
время как опыт и многочисленные примеры 
зарубежных учебных заведений показыва-
ют, что установка должны быть противопо-
ложной – студентам нужен вуз.

В результате имеются следующие при-
знаки неэффективной коммуникации вузов 
в образовательном пространстве Сибири.
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1. Структура образовательного простран-

ства слишком неоднородна, а ее элементы 
слабо взаимосвязаны друг с другом. Сту-
денческая и преподавательская мобильность 
на уровне региона развита крайне слабо, 
а информационно-коммуникационное взаи-
модействие не включает в себя разработку 
общей непротиворечивой коммуникацион-
ной стратегии региона.

2. Понимание функций вуза внешними 
и внутренними целевыми аудиториями 
сильно различается, что никак не отражает-
ся в подходах к коммуникациям, их формам 
и содержании, инициируемых вузами. Вузы 
инициируют коммуникацию двустороннюю 
с активным участием реципиентов, в то вре-
мя как ряд целевых аудиторий настроен на 
пассивное принятие информации.

3. Восприятие образования как услуги 
меняет принципы коммуникативного взаи-
модействия между обучаемыми и обучаю-
щими, что игнорируется вузами. Коммуника-
ционные стратегии, реализуемые высшими 
учебными заведениями (если их коммуника-
ции вообще имеют стратегические планы), 
часто предполагают активность коммуника-
ции обеими сторонами коммуникативного 
акта и носят прогрессивный характер, в то 
время как рекламные кампании различных 
государственных и социальных институтов 
предполагают, что студенты и абитуриенты 
будут более пассивны, т. к. они в вузе будут 
получать (!) услугу.

4. Из предыдущего пункта следует и не-
верное определение каналов коммуникации 
вузов с их окружением. Например, каналы 
коммуникации в социальных масс-медиа 
практически не используются высшими 
учебными заведениями Сибири или, во вся-
ком случае, использование данных каналов 
и объемы информации, проходящие по ним, 
не сопоставимы с объемами зарубежных об-
разовательных центров и ассоциаций.

5. Из-за явного отсутствия конкурентных 
преимуществ вузов Сибири по отношению 
к вузам других регионов РФ установка на 
привлечение студентов во время абиту-
риентских кампаний любыми методами 
и средствами выводит в основу всех комму-
никаций тезис «студенты нужны вузу», в то 
время как для качественной образователь-

ной деятельности и формирования вуза как 
бренда тезис должен звучать так – «студен-
там нужен вуз».

Подводя итоги, стоит отметить, что ряд 
проблем коммуникационного характера пря-
мым образом влияют на развитие образова-
тельного пространства региона. До тех пор, 
пока происходит смешение понятий «обра-
зование» и «образовательная услуга», про-
цесс коммуникации в рамках того или иного 
образовательного пространства будет лишь 
затруднять взаимодействие всех его струк-
турных элементов, поскольку они не имеют 
точек соприкосновения в целях. 
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Целью настоящей статьи является по-
пытка анализа процесса формирования 
общекультурной компетентности выпуск-
ника вуза в курсах истории и политологии. 
Анализ литературы, посвященной вопросам 
компетентностного подхода в образовании, 
показывает, что не существует однознач-
ного определения понятий «компетенция» 
и «компетентность». Мы исходим из ФГОС-3, 
где определено, что «компетенция – это 
комплексная характеристика готовности вы-
пускника применять полученные знания, 
умения и личностные качества в стандарт-
ных и изменяющихся ситуациях професси-
ональной деятельности» [7]. 

Несмотря на большое количество опре-
делений компетенции в научной литературе, 
общим является понимание ее как свойства 
личности, потенциальной способности ин-
дивида справляться с различными задачами, 
как совокупности знаний, умений и навы-
ков, необходимых для осуществления кон-
кретной профессиональной деятельности. 
Если компетенцию можно рассматривать 
как систему знаний, умений, навыков, спо-
собностей, то компетентность можно ис-
следовать как способность или готовность 
к выполнению профессиональных задач на 
основе имеющегося набора компетенций.

Например, после завершения освоения 

знаний дисциплины «история» выпускник 
способен и готов проявлять гражданскую по-
зицию, осваивать мировое и национальное 
культурное наследие. Перед преподавателя-
ми истории, как и перед всей педагогиче-
ской наукой, встает вопрос поиска, обосно-
вания и использования эффективных путей 
формирования общепредметных знаний 
и умений. При этом хочется обратить вни-
мание, во-первых, на то, что данные знания 
и умения относятся к общекультурной компе-
тентности выпускника; во-вторых, общекуль-
турная компетентность выражается в способ-
ности объяснять явления действительности 
через связь с определенной системой цен-
ностей, ориентироваться в мире ценностей, 
актуальных проблемах общественной жизни, 
определять собственное аксиологическое 
поле. Общекультурная компетентность вклю-
чает в себя множество компонентов, и один 
из них – исторический. Сформировать компе-
тенции, заявленные дисциплиной «история», 
а тем более общекультурную компетентность 
выпускника невозможно без интеграции гу-
манитарных дисциплин ООП.

Варианты формирования общекультур-
ной компетентности выпускника вуза, на 
наш взгляд, могут быть следующими.

1. Формирование общекультурной ком-
петентности выпускника достигается инте-
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грацией всех дисциплин образовательной 
программы, что требует неформального от-
ношения к определению набора дисциплин 
и развития междисциплинарных связей.

2. Формирование в вузе культурного про-
странства, отвечающего потребностям време-
ни (отношение к образованию в вузе, к труду 
преподавателя, к роли личности, возглавляю-
щей учебное заведение). В идеале вуз должен 
быть храмом науки и образования.

3. Дисциплины гуманитарного блока 
ООП, в том числе история, формируя знания 
об обществе, приобщая к культуре обще-
ства, должны  осваивать систему общих цен-
ностей, объединяющих общество (имеется 
в виду гражданская идентификация лично-
сти), формировать  ценностное отношение 
к явлениям культуры, действительности, об-
разовывать  аксиологическое поле.

4. Усвоение социально-гуманитарного 
знания должно быть связано с изменениями, 
происходящими в обществе, т. е. фундамен-
тальные знания, «вечные ценности» должны 
обрести актуальность для данного поколе-
ния обучающихся. 

Сегодня для преподавателя истории не-
доступность знаний по истории, отсутствие 
источников не является проблемой. Акту-
альными являются вопросы: «Как лучше 
донести исторические, социокультурные 
знания до студентов?», «Как преподавать 
историю, чтобы эта дисциплина стала ре-
ально востребованной областью знания?» 
С целью поиска ответов на эти вопросы, по-
вышения качества подготовки специалиста, 
активизации познавательной деятельности 
студентов, раскрытия творческого потен-
циала, организации учебного процесса с 
высоким уровнем самостоятельности   в со-
временном образовательном процессе при-
меняются следующие технологии: личност-
но-ориентированное  обучение, проблемное 
обучение, тестовые формы контроля знаний, 
блочно-модульное обучение, метод проек-
тов, кейс-метод, кредитно-модульная система 
оценки, обучение в сотрудничестве, разно-
уровневое обучение, проведение бинарного 
занятия,  дистанционное обучение.

Рассмотрим особенности формирования 
общекультурной компетентности в рамках 
дисциплины «политология». В условиях 
сокращения учебного времени на изучение 
этой дисциплины в новом образовательном 

стандарте для формирования общекуль-
турной компетентности студента в рамках 
курса политологии необходимо больше 
внимания уделять самостоятельной рабо-
те студента. Для эффективной организации 
самостоятельной работы в курсе полито-
логии преподаватель должен подготовить 
соответствующую техническую и методи-
ческую базу. С техническим оснащением 
самостоятельной работы студентов в насто-
ящее время особых проблем, как правило, 
не возникает. Обеспечение же методической 
базы для самостоятельного изучения курса 
политологии не всегда бывает достаточно 
полным. Это вызвано рядом обстоятельств, 
среди которых можно выделить следующие: 
1) недостаточное количество электронных 
вариантов учебных пособий и методических 
рекомендаций по самостоятельному изуче-
нию политологии; 2) отсутствие до недав-
него времени в образовательном стандарте 
и учебной литературе общепринятых опре-
делений базовых понятий курса политоло-
гии: «государство», «власть», «политиче-
ская система», «нация», «государственные 
(национальные) интересы» и некоторых 
других. Перечисленные обстоятельства 
в значительной степени затрудняют само-
стоятельное изучение студентами курса по-
литологии. В таких условиях необходимо 
преодолевать указанные трудности в орга-
низации самостоятельной работы студентов 
в курсе политологии, что и делают препо-
даватели вузов. В частности, увеличивается 
количество электронных вариантов учебных 
пособий и методических рекомендаций по 
политологии. Что касается второй преграды 
на пути повышения эффективности само-
стоятельной работы студентов в курсе по-
литологии – отсутствия до недавнего вре-
мени общепринятых определений базовых 
понятий, то здесь тоже намечается положи-
тельная динамика. В частности, в последние 
годы принят ряд федеральных нормативных 
документов, в которых определяется основ-
ное содержание ряда базовых политологиче-
ских понятий. Имеются в виду документы, 
в которых определяются государственные 
интересы России и стратегия национальной 
безопасности России. Изучение этих доку-
ментов позволит студенту понять основное 
направление политического курса совре-
менной России, определить свое отношение 
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к этому курсу, в конечном итоге сформиро-
вать свою общекультурную компетентность 
в области современной политики. Задача 
преподавателя в этом случае заключается 
в том, чтобы довести до сведения студентов 
эти важнейшие нормативные документы, 
дать свой комментарий к ним, провести прак-
тические занятия со студентами в различ-
ных формах (конференции, оргдеятельност-
ные игры, диспуты, семинары, вебинары 
и т. д.) для закрепления в сознании студен-
тов полученных знаний (подробнее см. [5]). 
С учетом вышесказанного очевидно, что 
курс политологии, как и курс истории Рос-
сии, в современных условиях требует осо-
бого внимания как к техническому, так 
и к методическому обеспечению. Важней-
шей частью методического обеспечения 
названных курсов можно считать опреде-
ление содержания базовых понятий в соот-
ветствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
и действующего законодательства. Освое-
ние студентами понятийного аппарата кур-
сов истории и политологии с очевидностью 
является одним из условий формирования 
их общекультурной компетентности.
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В современных условиях принятия компе-
тентностной образовательной парадигмы ак-
туальной проблемой профессионального об-
разования в России стало совершенствование 
профессионально-иноязычной подготовки 
будущих инженеров в техническом вузе.

Целью данной статьи является рассмо-
трение сущности, структуры, содержания и 
уровней профессионально-иноязычной ком-
муникативной компетенции будущих инже-
неров в области кораблестроения. 

Чтобы обосновать и определить вышеназ-
ванные аспекты, необходимо, прежде всего, 
рассмотреть цель и содержание образования 
при компетентностном подходе, а также со-
отношение понятий «компетенция» и «ком-
петентность».

Стратегической целью компетентност-
ного подхода в образовании является под-
готовка конкурентноспособных бакалавров, 
способных к успешной профессиональной 
деятельности в условиях современного про-
изводства. В отличие от традиционного под-
хода при компетентностном отбор знаний 
и умений, т. е. содержание образования, 
определяется сферами приложения его ре-

зультатов, ключевыми компетенциями.
Обзор научно-педагогических иссле-

дований свидетельствует о том, что сре-
ди педагогов пока ещё нет чёткой позиции 
относительно того, какой термин следует 
использовать «компетенция» или «компе-
тентность». Одни из них трактуют «ком-
петентность» как качество, формируемое 
в процессе и результате овладения «компе-
тенцией» (В. Ф. Аитов, А. С. Андриенко, 
Г. С. Архипова, В. А. Буряк, О. Ю. Искан-
дарова, Л. П. Кисатнова и др.). Другие счи-
тают правомерным говорить именно о фор-
мировании компетенции (Н. П. Бельтюкова, 
Н. М. Губина, Г. В. Елизарова, Е. П. Кобеле-
ва, З. И. Коннова, Э. Г. Крылов, А. П. Павло-
ва, И. Л. Плужник, Н. Н. Прудникова и др.). 

Мы считаем профессионально-иноязыч-
ную компетенцию потенциальным новооб-
разованием, сформированным в условиях 
искусственной учебной иноязычной среды, 
готовым постепенно «превратиться» в ком-
петентность в процессе практической ино-
язычной деятельности инженера.

С целью определения структуры и сущно-
сти профессионально-иноязычной коммуни-
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ношение понятий «компетенция» и «компетентность». Представлены некоторые определения 
структуры профессионально-иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязы-
кового вуза (Э. Г. Крылов. Г. А. Кручинина. И. В. Патяева, Н. П. Бельтюкова). Определены 
сущность, структура, содержание и уровни профессионально-иноязычной коммуникативной 
компетенции будущих инженеров в области кораблестроения. 

Ключевые слова: профессионально-иноязычная подготовка, компетентностная парадигма, 
профессионально-иноязычная коммуникативная компетенция, сущность, структура, содержа-
ние, уровни.
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кативной компетенции будущих инженеров 
сферы кораблестроения авторами проведен 
обзор и анализ соответствующих научно-
педагогических исследований по проблеме 
(В. Ф. Аитов, В. В.Сафонова, Н. П. Бельтю-
кова, Г. В. Елизарова, О. Ю. Искандарова, 
Л. П. Кистанова, З. И. Коннова, Э. Г. Кры-
лов, О. А. Минеева, Н. В. Патяева и др.).

По мнению Э. Г. Крылова, удовлетворять 
требованиям, предъявляемым к будуще-
му специалисту инженерного направления 
рынком труда, может социально-профессио-
нальная иноязычная коммуникативная ком-
петенция будущего инженера, представлен-
ная общей и специальной частями. При этом 
специальная часть имеет два блока. Первый 
представлен специальными лингвистиче-
ской, социокультурной, прагматической 
и стратегической компетенциями, направ-
ленными на профессиональную область. 
К компонентам второго блока относятся ког-
нитивная и операционно-технологическая 
компетенции [4].

В исследовании Г. А. Кручининой, 
Н. В. Патяевой иноязычная компетент-
ность студентов инженерных специально-
стей определяется как совокупность трех 
компонентов: мотивационно-ценностного, 
когнитивно-деятельностного и эмоциональ-
но-волевого [3]. Согласно Н. П. Бельтюко-
вой, структуру профессионально-ориенти-
рованной иноязычной коммуникативной 
компетенции бакалавра можно представить 
как «совокупность взаимосвязанных ком-
понентов: когнитивно-ориентированного, 
деятельностно-ориентированного и лич-
ностно-ориентированного, содержание ко-
торых отражает единство языковых знаний, 
умений, навыков, опыта деятельности и лич-
ностных качеств обучающихся» [1, с. 104].

Основополагающее значение для опре-
деления ключевых коммуникативных ком-
петенций будущего инженера в области 
кораблестроения имеют требования Феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального 
образования, согласно которым выпускник 
должен «знать иностранный язык в объеме, 
необходимом для возможности получения 
информации профессионального содержа-
ния из зарубежных источников» [5, с. 13].

Вышеизложенное позволяет сформулиро-
вать основополагающее определение прове-

денного исследования.
Профессионально-иноязычная коммуни-

кативная компетенция будущих инженеров 
в области кораблестроения представляет 
собой интегральное качество субъекта инже-
нерной деятельности, характеризующее его 
способность к осуществлению межличност-
ного и профессионально-иноязычного опос-
редованного общения, а также стремление 
к расширению профессионально важных 
знаний и опыта иноязычной деятельности.

Наряду с сущностью определены структу-
ра и содержание профессионально-иноязыч-
ной коммуникативной компетенции буду-
щих инженеров в области кораблестроения. 
При этом структура представлена как сово-
купность взаимосвязанных компонентов: 
мотивационного, когнитивно-деятельност-
ного и рефлексивно-оценочного. В составе 
когнитивно-деятельностного компонента 
выделены ключевые компетенции, форми-
рование которых возможно и целесообразно 
в условиях технического вуза (табл.).

Формирование профессионально-иноя-
зычной коммуникативной компетенции про-
исходит на трех уровнях.

I у р о в е н ь. Иноязычная образован-
ность формируется в течение первого, по-
ловины второго семестров и примерно со-
поставима с «допороговым» уровнем А 2 
в Европейском языковом портфеле [2]. Сте-
пень сформированности профессионально-
иноязычной коммуникативной компетенции 
позволяет студентам применять языковые 
знания и речевые умения в целях осущест-
вления повседневно-бытового и социокуль-
турного общения.
Мотивационный компонент. Студенты 

осознают и достаточно высоко оценивают 
значимость иностранного языка как сред-
ства международного социокультурного 
общения. Однако они недостаточно ясно 
осознают значимость овладения иностран-
ным языком для его использования в своей 
профессиональной деятельности.
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Таблица

Структура профессионально-иноязычной коммуникативной компетенции 
будущих инженеров в области кораблестроения

Компоненты 
иноязычной 

коммуникативной 
компетенции

Содержание профессионально-иноязычной 
коммуникативной компетенции будущего инженера

1 2
Мотивационный
компонент

Мотивационный компонент означает:
– понимание студентами целей изучения иностранного языка в техническом 
вузе;
– осознание значимости овладения иностранным языком для успешного 
осуществления профессиональной деятельности инженера в области кора-
блестроения;
– наличие и развитие у студентов потребности в овладении иностранным 
языком как средством повседневно-бытового, социокультурного и професси-
онального (научно-технического) общения; 
 – наличие познавательных и социальных мотивов, характеризующихся 
стремлением к тому, чтобы стать компетентным инженером в области кора-
блестроения

Когнитивно-
деятельностный 
компонент

Языковая компетенция означает сформированность у студентов опреде-
лённых знаний, умений и навыков, позволяющих продуктивно выполнять 
языковые задачи, а именно:
– знаний грамматических норм, например, видовременных форм глагола 
и отглагольных грамматических структур;
– знаний лексического минимума (нейтральная лексика, профессионально-
значимый тезаурус, терминология сферы кораблестроения);
– умений и навыков узнавать и употреблять лексический минимум в про-
цессе различных видов чтения и аудирования; 
– умений осуществлять перевод информации различного характера (повсед-
невно-бытовая, социокультурная, деловая), а также технический перевод в 
области кораблестроения, адекватно интерпретируя значение лексических 
единиц и грамматических форм, передавая основную идею и более деталь-
ную информацию соответствующего контекста 
Социокультурная составляющая языковой компетенции связана с наличием:
– осведомленности о лексических единицах, культурный компонент значе-
ния которых обусловлен историческим развитием, в частности, развитием  
мореходства и кораблестроения;
 – знаний стилистических особенностей единиц речевого этикета и особен-
ностей их употребления в зависимости от условий общения и отношений 
между партнерами по коммуникации;
– умений и навыков употреблять лексические единицы, в частности, еди-
ницы речевого этикета, адекватно отражающие ценностные ориентации 
культуры носителей изучаемого языка
Дискурсивная компетенция означает наличие знаний о типовых способах 
построения высказывания, а также умений и навыков работы с информацией 
повседневно-бытового, социокультурного, научно-технического характера.
Дискурсивная компетенция как способность к решению экстралингвистиче-
ских задач предполагает овладение логико-информационными и логико-ком-
позиционными умениями и навыками, а именно:
– воспринимать, анализировать и извлекать необходимую информацию в 
процессе чтения и аудирования, ориентироваться в логической структуре 
текста (социально-бытового, социокультурного, научно-технического), вы-
делять основную и более детальную информацию, отслеживать причинно-
следственные связи;
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Когнитивно-деятельностный компонент. 
Языковая компетенция означает овладе-

ние лексикой в контексте повседневно-быто-
вого и социокультурного общения; основны-
ми грамматическими явлениями; развитие 
умений понимать при чтении и на слух, а 
также переводить с английского языка на 
русский несложные тексты социально-быто-
вого и социокультурного характера. 

Социокультурная составляющая язы-
ковой компетенции связана с наличием: 
осведомленности о различии культурного 
компонента значения лексических единиц 
изучаемого и родного языка; умений упо-
треблять в рамках повседневно-бытовой те-
матики слова и единицы речевого этикета, 
адекватно отражающие ценностные ориен-
тации носителей изучаемого языка.

Дискурсивная компетенция означает на-
личие следующих логико-информационных 
и композиционных знаний и умений:

– осведомленности о типовой структуре 
текстов повседневно-бытового и социокуль-
турного характера;

– умений и навыков воспринимать основ-
ную идею несложных высказываний, выде-
лять ключевую фактологическую информа-
цию, отвечать на вопросы с опорой на текст;

– умений и навыков извлекать более де-
тальную информацию и отслеживать при-
чинно-следственные связи;

– умений логично строить небольшие со-
общения в контексте повседневно-бытовой 
и социокультурной тематики. 

Социокультурная составляющая дискур-
сивной компетенции означает наличие: ос-
ведомленности о культурных явлениях, фе-
номенах и различиях стран изучаемого языка 
и родной страны; умений и навыков отслежи-
вать, анализировать и усваивать культурные 
явления и феномены в процессе чтения и вос-
приятия иноязычной информации.

1 2
– составлять высказывание в соответствии с определенной целью, стилем 
и жанром (сообщение на социокультурную тему, доклад по специальности) 
посредством извлечения и переработки необходимой информации, в част-
ности, посредством аннотирования и реферирования научно-технического 
текста из области кораблестроения
Социокультурная составляющая дискурсивной компетенции связана с на-
личием:
– осведомлённости об историческом наследии и культурных традициях 
стран изучаемого языка;
– умений и навыков воспринимать, анализировать и усваивать культурные 
аспекты в процессе работы с иноязычной и профессионально-иноязычной 
информацией
Речевая компетенция означает наличие у студентов соответствующих рече-
вых умений и навыков, а именно:
– производить в соответствии с поставленной целью значимое высказывание 
или сообщение в рамках повседневно-бытовой и социокультурной тематики;
– представлять доклад, либо мультимедиа презентацию доклада в рамках 
профессиональной тематики из области кораблестроения и мореплавания;
– принимать участие в интерактивной беседе, дискуссии, обсуждении со-
общения на социокультурную тему, доклада на профессиональную тему
Социально-психологическая компетенция связана с наличием:
– желания общаться с носителями изучаемого языка;
– толерантного отношения к культурным различиям и ценностным ориента-
циям стран изучаемого языка и России

Рефлексивно-оценоч-
ный компонент

Рефлексивно-оценочный компонент предполагает адекватную самооценку 
студентами своих иноязычных знаний, коммуникативных умений и профес-
сионально-познавательных потребностей; развитие способности и готов-
ности к дальнейшему самообразованию и саморазвитию своей иноязычной 
коммуникативной компетенции в сфере повседневно-бытового, социокуль-
турного и профессионального (научно-технического) общения

Окончание табл.
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Речевая компетенция  предполагает овла-

дение умениями: производить значимое вы-
сказывание в рамках повседневно-бытовой 
и социокультурной тематики; обмениваться 
информацией на знакомую тему в наиболее 
типичных ситуациях общения, поддержи-
вать короткий разговор.
Социально-психологическая компетенция 

означает, что студенты признают культур-
ные различия, однако оценивают их скорее 
негативно, чем позитивно, что связано с не-
гативными стереотипами (в соответствии 
с теорией M. J. Bennet о развитии «межкуль-
турной восприимчивости» [6]).
Рефлексивно-оценочный компонент. 

Самооценка студентами своей профессио-
нально-иноязычной коммуникативной ком-
петенции не высока. Они осознают, что их 
иноязычная речь имеет, преимущественно, 
репродуктивный характер, и что в процес-
се подготовки к сообщению или беседе они 
используют иноязычные материалы опре-
деленного уровня сложности в рамках про-
граммных требований.

II   у р о в е н ь. Профессионально-иноя-
зычная образованность формируется в конце 
второго, в течение третьего семестров и при-
мерно соответствует «пороговому» уровню 
B 1 в Европейском языковом портфеле [2]. 
Степень сформированности профессиональ-
но-иноязычной коммуникативной компетен-
ции позволяет студентам осуществлять обще-
профессиональное и межличностное общение 
инженера в области кораблестроения.
Мотивационный компонент. Студенты 

осознают значимость овладения иностран-
ным языком для его применения в будущей 
профессиональной деятельности. Они по-
нимают, что умения и навыки работы с про-
фессионально-иноязычной информацией, а 
также умения межличностного общения с 
иностранными коллегами обусловят эффек-
тивность их будущей работы  и возможность 
карьерного роста. 
Когнитивно-деятельностный компо-

нент. Языковая компетенция  означает 
овладение общепрофессиональной лекси-
кой и специальной терминологией сферы 
кораблестроения, умениями  и навыками 
перевода текстов технического характера, 
а также умениями детально понимать не-
сложные тексты социокультурного характе-
ра без словаря.

Социокультурная составляющая языко-
вой компетенции связана с наличием осве-
домленности о специальной лексике (слова, 
устойчивые обороты), значение которой об-
условлено развитием культурного контекста 
кораблестроения и мореплавания в англоязыч-
ной среде. Например, «she sales» о корабле. 
Дискурсивная компетенция означает на-

личие следующих логико-информацион-
ных знаний и умений: осведомленность 
о типовой структуре текстов общепрофесси-
онального характера; умения и навыки вос-
принимать основную идею текста, отвечать на 
вопросы с опорой на текст, выделяя из текста 
ключевую фактологическую информацию.

Социокультурная составляющая дискур-
сивной компетенции означает наличие: ос-
ведомленности о социокультурных и исто-
рических явлениях сферы кораблестроения 
и мореплавания; умений и навыков воспри-
нимать, анализировать и усваивать социо-
культурные аспекты информации в процессе 
различных видов чтения (просмотровое, по-
исковое, изучающее).
Речевая компетенция  предполагает ов-

ладение умениями участвовать: в предвари-
тельно подготовленной вопросно-ответной 
беседе на общепрофессиональную тему; 
а также в беседе в рамках знакомой повсед-
невно-бытовой тематики без предваритель-
ной подготовки.
Социально-психологическая компетенция 

означает, что студенты признают культур-
ные различия и не оценивают их негативно. 
Однако доминирующим механизмом их вос-
приятия является тенденция приписывать 
действиям «чужих» определенные причины 
с позиций своей культуры (в соответствии 
с теорией M. J. Bennet о развитии «межкуль-
турной восприимчивости» [6]).
Рефлексивно-оценочный компонент. 

Самооценка студентами своей профессио-
нально-иноязычной коммуникативной ком-
петенции  достаточно высока. Они осознают, 
что их иноязычная речь в сфере повседнев-
но-бытового и межличностного общения 
имеет продуктивный характер. При этом 
иноязычная речь в сфере общепрофессио-
нального общения, хотя и характеризуется 
значительной степенью уверенности, связа-
на с предварительной подготовкой.

III   у р о в е н ь. Профессионально-иноя-
зычная компетенция формируется в течение 
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четвертого семестра  и примерно соответ-
ствует «пороговому продвинутому» уровню 
B 2 в Европейском языковом портфеле [2]. 
На данном уровне студенты способны осу-
ществлять опосредованное общение по про-
филю подготовки, а также непосредственное 
социокультурное  и межличностное общение.
Мотивационный компонент. Студенты 

ясно осознают значимость овладения ино-
странным языком для профессиональной 
деятельности и карьерного роста в будущем. 
Когнитивно-деятельностный компо-

нент. Языковая компетенция  означает ов-
ладение терминологией по профилю подго-
товки, тезаурусом общепрофессионального 
и социокультурного общения; умениями пе-
реводить сложные научно-технические тек-
сты с помощью словаря, а также тексты со-
циокультурного характера без словаря.

Социокультурная составляющая языко-
вой компетенции связана с наличием осве-
домленности об особенностях употребления 
единиц речевого этикета в ситуациях дело-
вого профессионального  общения; умений 
употреблять единицы речевого этикета, 
адекватно отражающие ценностные ориен-
тации носителей языка в контексте обще-
профессионального общения.
Дискурсивная компетенция означает на-

личие умений аннотировать и реферировать 
научно-технические тексты по профилю 
подготовки; работать с различными источ-
никами профессионально важной иноязыч-
ной информации (дополнительная литерату-
ра, Интернет), извлекать и перерабатывать ее 
в целях подготовки сообщения или доклада.

Социокультурная составляющая дискур-
сивной компетенции означает овладение 
теми же знаниями и умениями, что на уров-
не профессионально-иноязычной образо-
ванности.
Речевая компетенция предполагает ов-

ладение умениями: делать предваритель-
но подготовленное сообщение в контексте 
профиля подготовки; участвовать в деловой 
беседе общепрофессионального характера; 
высказываться на многие общие темы; уча-
ствовать в дискуссии по знакомой проблеме, 
отстаивая свою точку зрения.
Социально-психологическая компетенция 

означает, что культурные различия открыто 
признаются и одобряются. Студенты начи-
нают принимать разные взгляды на мир как 

основу культурных вариаций в поведении 
(в соответствии с теорией M. J. Bennet о разви-
тии «межкультурной восприимчивости» [6]).
Рефлексивно-оценочный компонент. Са-

мооценка студентами своей профессиональ-
но-иноязычной коммуникативной компетен-
ции достаточно высокая. Они осознают, что 
их иноязычная речь в сфере повседневного 
и делового общепрофессионального обще-
ния имеет продуктивный характер; и что при 
выполнении проблемно-проектных заданий 
по профилю подготовки они способны из-
влекать и перерабатывать информацию из 
дополнительных источников (технические 
журналы, полезные ресурсы сети Интернет). 

Таким образом, в статье определена сущ-
ность профессионально-иноязычной комму-
никативной компетенции будущих инжене-
ров в области кораблестроения, раскрыты 
уровневые составляющие ее структуры.
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Вопросы укрепления обороноспособно-
сти России в современных геополитических 
условиях становятся все более актуаль-
ными. Одним из важнейших компонентов 
боеготовности вооруженных сил являет-
ся наличие у государства подготовленного 
и обученного кадрового военно-инженерно-
го резерва. В связи с этим Государственная 
дума Российской Федерации приняла закон, 
который дает возможность готовить на во-
енных кафедрах вузов не только офицеров, 
но и сержантов и солдат из числа студентов, 
обучающихся по очной форме. По этой про-
грамме студент может обучаться около двух 
с половиной лет на резервиста-сержанта и 
полтора года на солдата запаса. При этом 
вузы не прекращают подготовку кадровых 
офицеров и офицеров запаса. 

Научным и прикладным обоснованием 
различных аспектов военно-профессиональ-
ной подготовки офицеров для современной 
российской армии занимались Р. А. Белоу-
сов (педагогические условия формирования 
коммуникативной компетентности молодых 
офицеров); В. П. Быков (формирование ба-
зовых профессиональных умений курсантов 

в период  их летной практики); А. В. Не-
мушкин (формирование коммуникативной 
компетентности у будущих офицеров в про-
цессе профессиональной подготовки в вузе); 
В. И. Омельченко (развитие информацион-
но-аналитической компетентности у буду-
щего офицера-инженера); Ю. Г. Евдокимова 
(теоретико-методологические подходы к из-
учению проблемы профессиональной ком-
петентности будущего офицера); А. С. Ша-
дрин и Е. В. Туркин (формирование деловых 
качеств офицера у курсантов в процессе 
подготовки в военном вузе) и др. По мнению 
Н. А. Алексеева и А. Н. Панова, в настоящее 
время ключевая проблема военно-професси-
ональной подготовки в вузе состоит в том, 
чтобы обеспечить преемственность военных 
и технических знаний на всех этапах про-
фессиональной подготовки будущих специа-
листов [Приводится по: 6; 8]. Т. Н. Серегина  
считает, что реформы военного образования, 
непосредственно направленные на улучше-
ние качества профессиональной подготовки 
офицерского корпуса и развитие личности 
будущего офицера, предполагают повы-
шение доли гуманитарной составляющей 
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в образовательном процессе вузов. Проана-
лизировав отзывы о прохождении службы 
молодыми офицерами в течение первого 
года, В. В. Шапуленко сделал вывод, что 
уровень их подготовки к выполнению долж-
ностных обязанностей значительно ниже 
требуемого. Офицеры – вчерашние выпуск-
ники вузов Министерства обороны РФ – за-
частую не имеют достаточного уровня ком-
петенций военно-служебной деятельности 
[Приводится по: 6; 8].

Признавая бесспорную ценность про-
веденных исследований, необходимо отме-
тить, что в них не рассматривались вопросы 
подготовки солдат и сержантов из числа сту-
дентов высших учебных заведений.

Для организации качественной подготов-
ки солдат и сержантов запаса в вузе необхо-
димо решение ряда проблем.
Первая проблема заключается в необ-

ходимости анализа имеющихся образова-
тельных, организационных и материальных 
ресурсов и сбалансированного поэтапного 
наращивания учебно-материальной базы, 
необходимой университетам для такой под-
готовки. 

Уже с 1 сентября 2014 г. на военных ка-
федрах вузов организована учеба студентов 
(в том числе непрофильных специально-
стей) по программам подготовки офицеров, 
сержантов и солдат запаса. С 1 сентября 
2015 г. начнется обучение студентов в созда-
ваемых на базе профильных кафедр межву-
зовских центрах военной подготовки. К ним 
«прикрепят» близлежащие вузы, а при не-
обходимости и высшие учебные заведения 
Минобороны. Наконец, на третьем этапе – 
с 1 сентября 2016 г. армейской подготовкой 
охватят всех студентов, в том числе и тех, 
чьи учебные заведения расположены далеко 
от межвузовских центров военной подготов-
ки, на базе вновь созданных филиалов этих 
центров [5].
Вторая проблема касается организации 

набора в такие центры военной подготовки. 
Сложность состоит в отборе необходимого 
количества студентов, изъявивших желание 
пройти военную подготовку и отвечающих 
требованиям к состоянию здоровья и нерв-
но-психологической устойчивости. Про-
цедура отбора значительно сокращает круг 
возможных кандидатов для обучения в та-
ких межвузовских центрах и на военных ка-

федрах. Уже на школьном этапе количество 
детей, потенциально способных по крите-
рию здоровья проходить полноценную во-
енную подготовку, невелико.

Динамическое наблюдение за состоянием 
здоровья детей, особенно школьников, вы-
являет стойкую тенденцию ухудшения по-
казателей здоровья; уменьшается удельный 
вес здоровых школьников с одновременным 
увеличением на протяжении всего процесса 
обучения хронических форм заболеваний, 
снижается индекс здоровья.

В определение понятия «здоровье» в ка-
честве одного из его основных элементов 
включено состояние нервно-психического 
благополучия, которое определяет умствен-
ную и физическую активность и работоспо-
собность, т. к. непосредственно влияет на 
функции организма, на способность чело-
века адаптироваться к изменяющимся усло-
виям среды обитания, во многом определяет 
взаимоотношения с другими людьми. По-
этому особое внимание должно уделяться 
уровню нервно-психической устойчивости 
военнослужащих срочной службы и студен-
тов военно-технических вузов, сержантов 
и офицеров.

Под нервно-психической неустойчиво-
стью понимают склонность к срывам нерв-
ной системы при значительных физических 
и психических нагрузках. Это довольно 
широкое понятие включает в себя различ-
ные предболезненные состояния (крайние 
варианты психической нормы) со скрытой, 
не выраженной, либо умеренно выражен-
ной, но компенсированной формой течения, 
обусловленные дефектами функционирова-
ния нервной системы и снижающие приспо-
собительные возможности организма.

В происхождении неудовлетворительного 
уровня нервно-психической устойчивости 
определяющую роль играют биологическая 
неполноценность нервной системы (врож-
денная или приобретенная) в сочетании 
с неблагоприятными психологическими 
и социальными факторами. 

Во-первых, это объясняет, почему встре-
чающиеся отклонения в поведении и дея-
тельности у обычного человека носят не-
значительный характер и не накладывают 
отпечаток на личность в целом, в то время 
как у лиц с неудовлетворительным уровнем 
нервно-психической устойчивости эти от-
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клонения не только сильно выражены, но 
и носят устойчивый характер, существенно 
сказываясь на различных сторонах проявле-
ний личности, в том числе и на обучении во-
енному делу.  

Во-вторых, это предопределяет в работе 
с военнослужащими с неудовлетворитель-
ным уровнем нервно-психической устойчи-
вости не только комплекс воспитательных 
и психотерапевтических, но и организаци-
онных мероприятий.

Реализация этих мероприятий возмож-
на при тесном сотрудничестве командиров, 
их заместителей по воспитательной работе, 
психологов и медицинских работников. 

В настоящее время, исходя из анализа 
демографической обстановки в Российской 
Федерации, особое значение в Вооруженных 
Силах приобретает качественное изучение 
пополнения, прибывающего для укомплек-
тования воинских частей. Это первый этап, 
обеспечивающий боеготовность, уверен-
ность командиров всех уровней в возможно-
сти выполнения задач по предназначению, 
грамотной организации работ по укрепле-
нию морально-психологического состояния, 
правопорядка и воинской дисциплины.

По данным РАМН, в России 5 миллионов 
человек страдают тяжелыми психическими 
заболеваниями [4]. Четверть населения  – 
то есть 36,5 миллионов человек – страда-
ют различными психическими расстрой-
ствами. Еще 10 лет назад эта цифра была 
в 2,5 раза ниже. Сегодня в мире только 10 % 
людей – стрессоустойчивые. В обычной жиз-
ни 25 % населения сталкиваются с пробле-
мами в плане психического здоровья, каж-
дый четвертый человек нуждается в помощи 
психотерапевтов, специалистов в области 
неврологии, психологов, хотя многие даже 
и не подозревают об этом. Процент абсолют-
но здоровых людей продолжает снижаться. 

Практически здоровым считается воен-
нослужащий умственно развитый, достаточ-
но внутренне уравновешенный, способный 
овладеть воинской специальностью, нахо-
диться в организованном воинском коллек-
тиве и переносить повышенные психиче-
ские и физические нагрузки без последствий 
для своего здоровья. Состояние нервно-пси-
хического здоровья непрерывно изменяет-
ся под влиянием многочисленных внешних 
факторов: социально-экономических, эко-

логических, физических, психотравмирую-
щих, токсических и др.

Не существует людей, абсолютно невос-
приимчивых к стрессу. У каждого имеется 
строго индивидуальный предел сопротивля-
емости, по достижении которого психоэмо-
циональное напряжение, переутомление или 
нарушение функций организма приводит 
к срыву нервно-психической деятельно-
сти. Для определения склонности к срывам 
в деятельности нервной системы при зна-
чительном психическом и физическом на-
пряжении в 1978 г. Л. И. Спивак предложил 
рассмотреть понятие нервно-психической 
неустойчивости (НПН) [2].

Понятие «нервно-психическая неустой-
чивость» объединяет явные или скрытые 
нарушения эмоциональной, волевой, интел-
лектуальной регуляции.

Формы проявления НПН многообразны 
и связаны с нарушениями регуляторных 
механизмов на различных уровнях. При-
знаки НПН обнаруживаются в отдельных 
биохимических, нейрофизиологических 
сдвигах, особенностях вегетативных реак-
ций, специфических чертах познавательно-
мыслительной деятельности, отклонениях 
в эмоционально-волевой сфере, своеобразии 
системы отношений, установок, направлен-
ности личности.

Военная служба неизбежно сопровожда-
ется значительными психическими и фи-
зическими нагрузками. Изменение ритма 
жизни, разлука с домом и семьей, уставной 
распорядок дня, регламентированный ре-
жим поведения, необходимость подчинять-
ся, невозможность уединиться, повышенная 
ответственность, определенные бытовые 
неудобства, непривычные климатогеогра-
фические условия, различные профессио-
нальные вредности, сопровождающие тот 
или иной вид военного труда (ограниченное 
пространство, шум, вибрация, температур-
ные нагрузки, электромагнитное излучение, 
операторская деятельность, аварийные ситу-
ации и т. п.) – все это предъявляет повышен-
ные требования к состоянию психического 
и физического здоровья военнослужащих.

Исходя из вышесказанного, исключи-
тельно важная роль в практической работе 
военных врачей и специалистов по профес-
сиональному психологическому отбору от-
водится оценке уровня нервно-психической 
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устойчивости военнослужащих.

Основываясь на изучении состояния здо-
ровья военнослужащих, проходящих службу 
по призыву, установлено, что количество 
здоровых призывников составляет менее 
60 %, с отдельными признаками нервно-
психической неустойчивости – 25 %, с вы-
раженными признаками нервно-психической 
неустойчивости – 10 %, больных – около 5 %.

Становится очевидным, что всем долж-
ностным лицам воинских частей (военным 
психологам, специалистам профотбора, 
врачам-специалистам, офицерам-воспитате-
лям) необходимо глубоко и всесторонне изу-
чать прибывающее пополнение, чтобы знать 
его особенности, учитывать их и принимать 
своевременные, необходимые меры орга-
низационного и воспитательного характера 
в интересах повышения боевой готовности, 
организованности и воинской дисциплины.

Таким образом, при отборе студентов 
для обучения на военной кафедре и в даль-
нейшей организации учебного процесса по 
подготовке солдат и сержантов запаса не-
обходимо учитывать, с какими признаками 
нервно-психической неустойчивости приш-
ли студенты.
Третья проблема организации качествен-

ной подготовки солдат и сержантов запаса 
в вузе заключается в полном отсутствии 
специальных образовательных программ по 
военной подготовке, адаптированных к сту-
дентам, имеющим отклонения в состоянии 
здоровья. Программы военной подготовки 
необходимо формировать с учетом сложив-
шейся сегодня ситуации с состоянием здо-
ровья студентов. При этом даже студенты, 
прошедшие военно-врачебную комиссию 
и получившие соответствующую группу 
пригодности, должны получать моральную 
и физическую нагрузку, не допускающую 
перенапряжения сил и не повлекшую за со-
бой тяжелых последствий.

Формирование содержания таких об-
разовательных программ, определение 
баланса между аудиторной, тактической 
и физической подготовкой, определение оп-
тимальных нагрузок (в первую очередь фи-
зических) является на сегодняшний момент 
первостепенной задачей подготовки военно-
инженерного кадрового резерва. При этом 
необходимо разработать адекватные педаго-

гические подходы и технологии для подго-
товки студентов с частичными физическими 
отклонениями в состоянии здоровья. Особое 
внимание следует уделить оценке эффектив-
ности результатов обучения по этим адап-
тированным программам и выработке ре-
комендаций будущим военно-инженерным 
специалистам по выбору военно-учетной 
специальности.

Таким образом, организацию военной 
подготовки офицеров, сержантов и солдат 
в межвузовских военных центрах необхо-
димо реализовывать на базе специально 
спроектированных педагогических моделей, 
учитывающих специфику состояния здоро-
вья студентов, медицинские рекомендации 
и квалификационные требования по военно-
учетным специальностям.  
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Ускоряющиеся процессы научно-техни-
ческого прогресса, переход от индустри-
ального уклада к постиндустриальному 
требуют от всех коммерческих структур по-
вышения гибкости, возможности быстрой 
реакции на изменения в бизнес-окружении 
и адаптации к этим изменениям, для чего 
необходимо постоянное обновление форм 
и методов работы во всех направлениях де-
ятельности. В условиях глобальной конку-
ренции основной движущей силой развития 
становится использование инноваций, под 
которыми понимается введение в употре-
бление какого-либо нового или значительно 
улучшенного продукта (товара или услуги) 
или процесса, нового метода маркетинга или 
нового организационного метода в деловой 
практике, организации рабочих мест или 
внешних связях [1; 2].

Идеология инновационного развития яв-
ляется в настоящее время доминирующей во 
всех направлениях экономической деятель-
ности. По сути, сложился новый тип эко-
номики, основанный на инновациях. Прак-
тически все развитые страны декларируют 
на государственном уровне  переход на ин-
новационный путь развития. В России в де-
кабре 2011 года распоряжением Правитель-
ства принята Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, в которой предусматриваются 

меры развития среды, благоприятной для 
инноваций; создание условий для развития 
конкуренции; меры государственной под-
держки и стимулирования инновационной 
деятельности негосударственных компаний 
реального сектора экономики и финансовых 
институтов с целью построения конкуренто-
способной высокотехнологичной экономики 
с высоким уровнем инновационной актив-
ности предприятий всех отраслей страны 
и ухода от сырьевой зависимости. 

Альтернативы инновационному развитию 
страны нет. Для решения стратегических за-
дач развития экономики, перехода от экспор-
тно-сырьевой модели к высокотехнологичной 
модели устойчивого социально-экономиче-
ского развития, повышения эффективности 
и конкурентоспособности производства не-
обходимо создание благоприятных условий 
для внедрения инноваций.  

Одним из условий развития инноваци-
онной экономики является подготовка со-
временных специалистов, обладающих не 
только набором профессиональных знаний, 
но владеющих инновационными компе-
тенциями, способными оценивать измене-
ния трендов  в потребительских ценностях 
и перестраивать процессы торговли в соот-
ветствии с этими изменениями. 

В процессе традиционного обучения сту-
денты в основном играют пассивную роль. 
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Большую часть информации они получают 
при прослушивании лекций преподавате-
лей. Основные навыки и умения, которые 
приобретают студенты, сводятся в лучшем 
случае к запоминанию большого объема ин-
формации, способности выделять главное 
и существенное в полученной информации 
и некоторым другим логическим способно-
стям. В результате после окончания вуза они 
приходят на работу с некоторым набором 
устоявшихся консервативных знаний по спе-
циальности и полным отсутствием подходов 
к решению назревших инновационных про-
фессиональных проблем. 

Переход от индустриального уклада 
к постиндустриальному характеризуется 
формированием новой экономики, базирую-
щейся на информации и знаниях. Требования 
к уровню образования и качеству профес-
сиональных компетенций значительно воз-
растают. Объем и сложность получаемой 
информации вызывают необходимость не 
только усвоения уже имеющихся знаний, но 
и получения навыков восприятия, овладения 
и использования совершенно новых знаний. 
Традиционные методы и технологии образо-
вания не в состоянии обеспечить должный 
уровень подготовки специалистов в новых 
реалиях. 

Для активизации познавательной де-
ятельности студентов, интенсификации 
и повышения эффективности процессов 
получения знаний, прежде всего, необхо-
дим тотальный переход от консервативных 
методов преподавания к инновационным 
интерактивным методам и технологиям об-
учения, в соответствии с которыми студенты 
должны не просто пассивно воспринимать 
новую информацию, но и активно участво-
вать в получении знаний в процессе поис-
ка информации, обсуждений, дебатов как 
с преподавателем, так и между собой, на 
всех этапах обучения. Должна изменить-
ся цель обучения. Если при традиционном 
обучении целью являлось донесение до 
студентов некоторого объема знаний, то 
в современных технологиях целью стано-
вится научить их мыслить, сформировать 
личностные и профессиональные компетен-
ции. Необходим переход от предметных зна-
ний к методологическим. Студенты должны 
включаться в активный познавательный про-
цесс и превращаться из объектов обучения 

в субъектов познавательной деятельности. 
Интерактивное обучение – это развивающее 
обучение. Оно способствует пробуждению 
и усилению интереса к получению инфор-
мации, повышению эффективности ее усво-
ения, формированию более устойчивых зна-
ний. В процессе такого обучения студенты 
учатся думать и высказывать свое мнение, 
проявлять инициативу, активно участвовать 
в процессах обсуждения и осваивать куль-
туру коммуникаций. Происходит мотивация 
саморазвития.

Инновационные интерактивные методы 
обучения способствуют объединению об-
разовательной и профессиональной подго-
товки студентов, являются мостиком между 
теорией и практикой. В настоящее время 
разработано и используется значительное 
число методов, направленных на повыше-
ние инновационной способности мышления 
студентов, их инновационного и профессио-
нального потенциала. Примерами таких под-
ходов  являются проблемно-ориентирован-
ные технологии, к которым относятся методы 
конкретных ситуаций (или ситуационных за-
дач), деловых и ролевых игр, круглого стола 
и мозгового штурма, диспутов, тренингов,  
творческих заданий в виде проектов, само-
стоятельных исследований или эссе. 

В последнее время в российских вузах на-
чинает применяться case-study (кейс-стади, 
кейс-метод), разработанный более ста лет 
назад в Гарвадской юридической школе 
Кристофером Ленгделлом [3]. В отличие от 
методов конкретных ситуаций при исполь-
зовании case-study не просто рассматрива-
ется какая-то реальная ситуация, а для рас-
смотрения и ее анализа подготавливается 
большой массив информации (case – порт-
фель), который позволяет рассмотреть раз-
личные аспекты сложившейся ситуации, 
проанализировать проблему со всех сторон 
и принять на основе этой информации обо-
снованные решения. Учебный кейс (teaching 
case) представляет собой специально под-
готовленный учебный материал, в котором 
содержится методически структурирован-
ное описание ситуаций, заимствованных из 
реальной практики бизнеса. Они разраба-
тываются, как правило, на основе самостоя-
тельных исследований автора или обработки 
информации из литературных источников. 

Проведенное сотрудниками института 
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«Высшая школа менеджмента» СПбГУ ис-
следование в форме опроса преподавателей 
вузов России по использованию кейс-метода 
в российских вузах в 2013–2014 гг. пока-
зало, что в образовательном процессе ис-
пользуются различные по формату кейсы: 
«большие» (полноформатные, гарвардские, 
американские), «небольшие» и «совсем 
короткие» (кейслеты), причем небольшие  
кейсы применяют 51,1 %. Это связано 
с простотой работы с таким материалом как 
в стадии разработки, так и в учебном про-
цессе [4]. Полноформатные гарвардские 
кейсы представляют собой комплексный ма-
териал, позволяющий воссоздать различные 
взаимосвязи между внутренней и внешней 
средой предприятия, более полно предста-
вить студентам весь комплекс професси-
ональной деятельности специалиста при 
анализе ситуации и принятии решения. Все 
опрошенные отметили, что они позволяют 
решить больше учебных задач, но и требуют 
значительных затрат времени. 

Большинство преподавателей предпочи-
тают кейсы, в которых студентам предлага-
ется самим найти решение, но достаточно 
распространены и иллюстративные кейсы, 
на примерах которых раскрывается опыт ве-
дения бизнеса.

На вопрос «В чем вы видите главную 
проблему, сдерживающую развитие процес-
са использования кейсов в своей работе?» 
большинство респондентов поставило на 
первое место невозможность найти готовые 
кейсы по своей дисциплине, на второе – от-
сутствие поддержки у руководства вуза, 
и только на третье – недостаток собственно-
го опыта и знаний. При этом основными ис-
точниками получения используемых кейсов 
опрошенные назвали как собственные раз-
работки, так и различные информационные 
источники. По сути, в настоящее время ис-
пользование кейс-метода базируется на ста-
раниях и энтузиазме отдельных активных 
преподавателей. Доступность к наработкам 
коллег очень низкая. Необходимо объеди-
нять усилия по созданию общероссийской 
базы кейсов, их электронных библиотек, 
т. к. этот метод является не только трудоем-
ким с точки зрения подготовки информации, 
но и очень эффективным, позволяющим ак-
тивизировать самостоятельную работу сту-
дентов и нарабатывать профессиональные 

навыки на реальном примере.
Большое значение для развития профес-

сиональных навыков и умения самостоя-
тельно мыслить имеют методы творческих 
заданий. Традиционно используемые в выс-
шей школе курсовые работы и рефераты 
представляют собой, в основном, компиля-
цию известной информации. Если в эпоху 
до развития Интернета написание курсовых 
и рефератов требовало от студентов опреде-
ленных усилий по  поиску нужных источни-
ков информации и ее обработке, приучало 
к самостоятельной работе с литературой, 
сжатому изложению проблемы и формули-
рованию выводов, то обилие готовых ра-
бот и широкий доступ  к ним в настоящее 
время в Интернете обесценивают эти виды 
работ. Вместо многостраничных опусов, на-
писанных кем-то, гораздо лучше получить 
от студента краткое эссе, отражающее его 
индивидуальное видение проблемы. Пусть 
оно не всегда будет правильным, но работа 
над ним заставит думать, обосновывать свое 
решение, защищать свою точку зрения, что 
пригодится в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. 

Практические навыки работы по выбран-
ной специальности студенты могут полу-
чать в процессе использования метода про-
ектов. В соответствии с данным методом 
студентам предлагается создать закончен-
ный проект реального бизнес-процесса, на-
правленный на решение конкретной задачи 
из практики его будущей специальности. 
Особенно развит данный метод в обучении 
студентов по специальностям, связанным 
с информационными технологиями 
и онлайн-коммерцией. Так, в рамках дис-
циплины «Интернет-маркетинг» в РЭУ 
им. Плеханова студентам предлагается соз-
дать веб-сайт проекта стартапа в области 
электронной коммерции, в котором они долж-
ны проработать и апробировать инструмен-
ты маркетинговых коммуникаций [6]. В ра-
боте над проектом рассматривается именно 
стартап, а не какой-то действующий бизнес. 
В работе над проектом студенты должны вы-
брать направление, формат и предмет бизне-
са, определить его основное конкурентное 
преимущество, провести мониторинг кон-
курентов, оценить общий уровень конку-
ренции, выбрать лидеров среди конкурентов 
и провести анализ каждого конкурента, 
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определить целевую аудиторию, сформули-
ровать цели коммуникационной кампании, 
выбрать используемые средств маркетинго-
вых коммуникаций, поставить конкретные 
задачи по каждому из средств маркетинго-
вых коммуникаций и разработать реклам-
ную кампанию. При работе над проектом 
удается добиться оптимального сочетания 
теоретической подготовки и выработки на-
выков практических решений.

Инновационные методы образования 
способствуют развитию и активизации ло-
гического мышления, аналитических спо-
собностей, навыков системного анализа 
и междисциплинарных связей, формируют 
креативность мышления и творческий под-
ход к решению нестандартных задач, уве-
ренность в своих силах и психологическую 
устойчивость, вырабатывают профессио-
нальные подходы и навыки. 

Большинство проблемно-ориентирован-
ных технологий позволяют использовать 
их как в группах, так и индивидуально. При 
работе в группах студенты учатся работе 
в коллективе, чувству команды, профессио-
нальному общению и сотрудничеству, кри-
тическому мышлению, навыкам принятия 
решения, обоснования его и отстаивания, 
сочетанию интересов и мнений индивидуу-
ма и коллектива. 

Огромное значение в повышении инно-
вационного потенциала студентов имеет 
использование информационных и комму-
никативных технологий (ИКТ) в процессе 
обучения.

Прежде всего, сам Интернет является ис-
точником безграничных ресурсов информа-
ции, причем свежей, непрерывно обновляе-
мой. Профессиональная информация в сети 
отражает последние достижения в научных, 
технологических и практических аспектах 
любой сферы деятельности. Практика рабо-
ты студентов с интернет-ресурсами способ-
ствует их как образовательному, так и про-
фессиональному росту, и не ограничивается 
временем обучения в вузе. Любой иници-
ативный специалист продолжает получать 
новые знания в течение всего периода рабо-
ты по выбранному направлению.

Использование ИКТ позволяет как улуч-
шить доступность образования с помощью 
дистанционных образовательных техноло-
гий, так и повысить  качество преподавания. 

Это достигается с помощью использования 
электронных учебников, образовательных 
программ, мультимедийных средств и пр. 

При разработке электронных и мульти-
медийных пособий различают линейный 
и нелинейный способы представления ин-
формации [6].

Самым простым методом донесения ин-
формации является линейный. При этом 
электронное учебное пособие практически 
повторяет содержание обычного учебника, 
и подход студентов к изучению курса при-
мерно такой же, как и при работе с тради-
ционным учебником – последовательное из-
учение материала от главы к главе. В таком 
виде на текущий момент представлено боль-
шинство электронных учебников.

Намного интересней работать с учебны-
ми пособиями с нелинейным представлени-
ем информации с использованием системы 
навигации между информационными ре-
сурсами на базе гиперссылок, с помощью 
которых студенты сами выбирают последо-
вательность изучения материала в интерак-
тивном режиме. Данные системы индивиду-
ализируют обучение, позволяют развивать 
любознательность и самостоятельность сту-
дентов, умение ориентироваться в потоках 
информации, находить нужный материал, 
понимать его взаимосвязи.

Ясно, что учебники с линейным пред-
ставлением материала являются переходной 
формой от традиционного к интерактив-
ному. К их достоинствам следует отнести 
возможности динамичного обновления ма-
териала и наличия, как правило, обширного 
справочного материала. Совсем недавно на-
блюдалась ситуация, когда по одним и тем же 
учебникам обучались несколько поколений 
студентов. В условиях информационной ре-
волюции и быстрого устаревания информа-
ции адаптация учебников в печатном виде 
стала большой проблемой, особенно с учетом 
трудоемкости их написания и издания, и, как 
следствие, значительной стоимости. Затраты 
на электронные учебники существенно ниже, 
особенно на актуализацию заложенной в них 
фактологической информации. 

Интерактивные учебные пособия значи-
тельно эффективней линейных, но их разра-
ботка требует больших трудовых и финансо-
вых затрат. Учитывая, что программы даже 
одних и тех же дисциплин в разных учебных 
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заведениях значительно отличаются друг от 
друга, создавать обучающие программы для 
преподавания отдельных курсов не рента-
бельно. Выходом из положения может быть 
хотя бы частичная унификация учебных 
программ для основных курсов выпускаю-
щих кафедр по отдельным специальностям 
и государственная поддержка разработки 
подобных обучающих систем. 

В настоящее же время чаще всего 
в вузах используются такие единичные  про-
дукты, разработанные, как правило, для 
коммерческого использования в системе 
повышения квалификации, т. к. средств на 
разработку учебных курсов у самих вузов 
просто нет. Так, на кафедре сервиса и това-
роведения Поволжского кооперативного ин-
ститута (филиал) Российского университета 
кооперации используются обучающие про-
граммы «Управление оптовыми продажа-
ми», «Управление розничными продажами» 
и «Искусство продаж» из серии «Школа биз-
неса для руководителя», с помощью которых 
студенты более наглядно изучают основные 
процессы, формы и методы торговли; вза-
имодействие с покупателями; методы про-
движения товаров; и закрепляют изучение 
с помощью тестирования [7]. 

Использование мультимедийных техно-
логий в обучении позволяет повысить каче-
ство и актуальность предлагаемых студен-
там знаний. Использование видио и аудио 
сопровождения, иллюстраций в виде схем, 
рисунков, фотографий, анимаций повышают 
наглядность и динамичность представлен-
ной информации, ее доступность и усвояе-
мость. Применение мультимедиа-продуктов 
желательно как в преподавательской дея-
тельности во время лекционных демонстра-
ций, так и во время проведения семинаров. 
Простейшим и эффективным приемом ис-
пользования мультимедийных средств яв-
ляется подготовка презентаций с помощью 
пакета Microsoft PowerPoint на всех стадиях 
обучения и преподавателями, и студентами.

Для формирования и развития инноваци-
онных компетенций в процессе профессио-
нальной подготовки специалистов торгов-
ли в высшей школе необходимо не только 
применение инновационных технологий 
обучения, но и изменение содержательной 
части учебного материала. При преподава-
нии всех специальных дисциплин надо по-

стоянно акцентировать внимание студентов 
на необходимость внедрения инноваций 
в любых сферах торговой деятельности, 
подчеркивая, что  внедрение инноваци-
онных разработок, как правило, приводит 
к снижению издержек, росту производитель-
ности  труда, оптимизации использования 
ресурсов предприятия, повышению эффек-
тивности организационных мероприятий 
и управленческих решений. Вследствие это-
го новаторы получают конкурентное пре-
имущество и дополнительную прибыль. 

Чем выше конкуренция, тем большее зна-
чение имеет возможность динамичной адап-
тации компании к изменениям. Повышение 
динамизма в работе и гибкости в принятии 
решений невозможно без качественных из-
менений во всех направлениях деятельности 
предприятия, т. е. инноваций в техническом, 
технологическом и организационно-управ-
ленческом перевооружении, обновлении 
форм и методов работы. Особенно важно 
использование инноваций и современных 
методов адаптации бизнеса в условиях стаг-
нации и кризиса, когда стоит вопрос даже  не 
о достижении конкурентных преимуществ, 
а об элементарном выживании. Любая оста-
новка в развитии в этот период  может при-
вести к экономическому краху. 

В процессе преподавания необходимо 
раскрывать типы инноваций, которые в со-
ответствии с «Руководством Осло», явля-
ющимся основным методологическим до-
кументом Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) в обла-
сти инноваций, подразделяются на четыре 
группы [2].
Продуктовая инновация есть внедре-

ние товара или услуги, являющихся новы-
ми или значительно улучшенными по части 
их свойств или способов использования. 
Сюда включаются значительные усовершен-
ствования в технических характеристиках, 
компонентах и материалах, во встроенном 
программном обеспечении, в степени дру-
жественности по отношению к пользователю 
и в других функциональных характеристиках.
Процессная инновация есть внедрение но-

вого или значительно улучшенного способа 
производства или доставки продукта. Сюда 
входят значительные изменения в техноло-
гии, производственном оборудовании и/или 
программном обеспечении.
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Маркетинговая инновация есть внедрение 

нового метода маркетинга, включая значи-
тельные изменения в дизайне или упаковке 
продукта, его складировании, продвижении 
на рынок или в назначении продажной цены.
Организационная инновация есть внедре-

ние нового организационного метода в дело-
вой практике фирмы, в организации рабочих 
мест или внешних связях [2].

Необходимо приводить примеры реаль-
ных инноваций в торговле, взаимосвязь 
различных типов инноваций. Для этого же-
лательно разрабатывать в рамках каждого 
курса электронные пособия, в которых были 
бы представлены наиболее распространен-
ные для этого направления деятельности  
инновации и их взаимосвязи.

Так, производителям для завоевания по-
требителя и получения конкурентного пре-
имущества необходимо создание продукто-
вой инновации путем разработки нового или 
усовершенствования старого товара, но для 
торговли этот инновационный товар может 
являться  не только продуктовой инноваци-
ей, но и процессной, если он используется в 
технологических процессах торговли, или 
маркетинговой, в случае, когда торговля 
участвует в его продвижении. Именно тор-
говля, являясь посредником между произ-
водством и потреблением, первой оценива-
ет соответствие нового товара ожиданиям 
потребителей и перспективы выхода его на 
рынок, проводит работу по информирова-
нию покупателей и продвижению товара, 
формирует комплекс сопутствующих услуг. 
Например, холодильники с улучшенными 
характеристиками по производительности 
и энергопотреблению, используемые торго-
вой компанией для хранения, демонстрации 
и продажи товаров (т. е. в технологических 
процессах) – это процессная инновация, т. к. 
в производственном процессе  используют-
ся именно инновационные свойства товара. 
Новые же модели бытовых холодильников, 
работа которых основана на тех же принци-
пах, являются для торгового предприятия 
маркетинговой инновацией, т. к. инноваци-
онные свойства товара выступают конку-
рентным преимуществом при продвижении 
товара для удовлетворения изменяющихся 
потребительских ценностей.

Стеллажи для выкладки товаров в торго-
вом зале новой или усовершенствованной 

конструкции, а также изготовленные из но-
вых материалов, являются продуктовой ин-
новацией, а разработка и применение новой 
схемы расположения этих стеллажей для 
повышения эффективности использования 
площади торгового зала является процесс-
ной инновацией. Усовершенствование этих 
же стеллажей с целью улучшения доступа 
покупателей к товарам является уже марке-
тинговой инновацией.

Ярким примером взаимосвязанности ин-
новаций различного типа является цепочка 
инноваций, начинающаяся с использования 
пластиковых карточек для расчетов за при-
обретенные товары. Сама услуга «оплата 
пластиковой карточкой» является продук-
товой инновацией, но для того, чтобы ее 
реализовать, торговому предприятию необ-
ходимо провести целый комплекс процесс-
ных инноваций, заключающихся во внедре-
нии аппаратно-программных комплексов 
с оборудованием по сканированию карточек, 
доступу в Интернет, программных средств 
учета покупок и их оплаты. Получив ин-
формацию об объемах, частоте, структуре 
и других параметрах покупок, передовые 
торговые компании обрабатывают их опять 
же с помощью процессных инноваций в виде 
комплексов программных средств и получа-
ют информацию по сегментации покупате-
лей и предпочтении отдельных сегментов, 
которые используют в своей деятельности 
для увеличения объемов продаж, что являет-
ся маркетинговой инновацией. Для внедре-
ния всех трех упомянутых выше типов ин-
новаций в компании необходимо проводить 
перестройку организации работ, характери-
зующуюся организационной инновацией. 

В целом можно отметить, что переход 
к инновационному образованию и подго-
товке конкурентоспособных специалистов, 
ориентированных на инновационную дея-
тельность, является первоочередной зада-
чей системы высшего образования России. 
Для этого необходимо: создавать новые 
и совершенствовать имеющиеся методы, 
технологии, приемы и средства обучения; 
обеспечить подготовку и переподготов-
ку профессорско-преподавательского со-
става вузов; развивать и переоснащать их 
материально-техническую базу; оказывать 
государственную поддержку в разработке 
современных мультимедийных обучающих 
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комплексов по основным курсам професси-
ональной подготовки с постоянной актуали-
зацией информации. 
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В последние годы большое внимание 
уделяется вопросам контроля знаний об-
учающихся, оцениванию результатов обу-
чения как в средней школе, так и в высших 
учебных заведениях. Контроль результатов 
обучения – лишь часть учебного процесса. 
Главное в этом процессе – познание школь-
никами и студентами нового материала, 
усвоение его, саморазвитие, самооценка 
своей деятельности. В настоящее время 
функции образования меняются. Вместе 
с тем меняются формы и средства обуче-
ния. Одним из наиболее интересных со-
временных средств оценивания результатов 
обучения является тест.

Составление качественных тестов предо-
ставлено  высококвалифицированным на-
учно-педагогическим коллективам, которые 
должны в совершенстве владеть основами 
тестологии, уметь учитывать психологиче-
ские, физиологические, возрастные и прочие 
особенности учащихся, хорошо представ-
лять дальнейшую процедуру математиче-

ской статистической обработки результатов. 
Поэтому одной из важных задач вуза, обуча-
ющего студентов по направлению «Педаго-
гическое образование», является подготов-
ка специалистов в области педагогических 
измерений по вопросам теории и практики 
использования педагогических тестовых ма-
териалов в сфере образования.

Как известно, вычислительная техника 
с каждым годом оказывает все большее вли-
яние на все этапы проведения тестов – от 
разработки и конструирования тестов до их 
проведения, от подсчета баллов до опера-
тивного сообщения результатов и их интер-
претации. Однако анализ целей использо-
вания компьютера при изучении тем курса, 
выбор программного обеспечения, отража-
ющего содержание модулей, которое будет 
доступно и интересно обучаемым, позволя-
ет констатировать, что особенно эффектив-
ным и наглядным становится применение 
компьютера на стадии предъявления тестов, 
обработки и интерпретации результатов те-
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стирования. 

Рассмотрим одну из методик обработки 
и представления результатов тестирования, 
проводимого при обучении студентов-мате-
матиков.

I. Построение матрицы ответов по эмпи-
рическим данным тестирования. Получение 
статистических характеристик теста.

Номера или фамилии испытуемых для 
определенности вводим в столбец, а итоги 
тестирования по каждому испытуемому – 
в соответствующую строку. Отметим, что 
результаты тестирования рассматриваются 
по дихотомической шкале: 1 балл ставится 
при правильном ответе на тестовое задание, 
0 баллов – при неправильном ответе. 

Анализ матрицы ответов может осущест-
вляться в двух направлениях: получение 
статистических характеристик при анализе 
матрицы по вертикали (по столбцам) и по 
горизонтали (по строкам).

1. Анализ матрицы ответов по столбцам.
Среди характеристик тестирования выбе-

рем следующие показатели:
 – сумма (Rj) – число правильных ответов 

на j-е задание;
 – процент выполнения задания 

(Rj / n × 100 %, где n – число испытуемых);
 – доля правильных ответов (Pj) на j-е за-

дание (вычисляется по формуле Pj = Rj/n, 
 где n – число испытуемых);

 – доля учащихся, неверно выполнив-
ших j-е задание вычисляется по формуле 
Qj  =1– Pj.

Показатель Qj является важной стати-
стической характеристикой j-го задания, 
которая называется индексом трудности. 
Определение индекса трудности является 
обязательным требованием к тестовым зада-
ниям. Если не известна эмпирическая мера 
трудности, то задание трудно назвать тесто-
вым. Это связано с тем, что в педагогическом 
тесте задания должны быть упорядочены по 
степени возрастания трудности [1, с. 165]. 

Отметим, что задания, индекс трудности 
которых меньше 20 % или больше 80 %, 
либо исключаются из теста, либо дорабаты-
ваются, поскольку в первом случае тестовые 
задания являются легкими для большинства 
учащихся, а во втором случае задания ока-
жутся слишком трудными (их решат меньше 
20 % учащихся). Однако в критериально-
ориентированных тестах, направленных, 

например, на усвоение способов решения 
типовых задач, задания с высоким и низким 
индексом трудности могут быть оставлены 
в тесте. Они позволят выявить типы задач, 
с которыми справляются большая (меньшая) 
часть учащихся, и внести коррективы в про-
цесс обучения по результатам тестирования 
[3, с. 32]. Таким образом, требование извест-
ной трудности задания является системоо-
бразующим признаком тестового задания.

2. Анализ матрицы по строкам.
Для анализа рассмотрим ряд характери-

стик:
 – сумма баллов  за тест для каждого ис-

пытуемого;
 – средний балл (М), который равен част-

ному суммы баллов за тест каждого испыту-
емого и n, где n – число испытуемых);

 – мода (Мо) – наиболее часто повторяю-
щийся элемент. Подсчитывается, например, 
с помощью функции «МОДА» в MS Excel 
от суммы баллов по каждому испытуемому  
в формате «=МОДА(L2:L23)»;

 – медиана (Ме) – значение призна-
ка у средней единицы ряда, записан-
ного в возрастающем (убывающем по-
рядке); значение медианы может быть 
найдено в табличном редакторе MS Excel с 
помощью функции «МЕДИАНА» в формате 
«=МЕДИАНА(L2:L23)»;

 – Y max  и Y min – это максимум и ми-
нимум значения суммы баллов по каждому 
испытуемому;

 – размах баллов (RА), равен разности 
Y max и Y min;

 – процент набранной суммы баллов по 
отношению к максимально возможному ко-
личеству баллов;

 – ранг – место каждого испытуемого. 
Функция «Ранг» в MS Excel может быть ис-
пользована для подсчета данного признака.

На основе полученных данных определя-
ем коэффициент трудности теста (Т) как раз-
ность максимальной суммы баллов за тест 
и среднего арифметического значения  сум-
мы первичных баллов. Величина дисперсии 
(Dj) по результатам выполнения j-го задания 
определяется  по формуле Dj =  (qj·рj) и мо-
жет говорить о коэффициенте надежности 
гомогенного теста. Дисперсия распределе-
ния баллов за тест Dy (функция «ДИСП» 
в табличном редакторе MS Excel) и вели-
чина стандартного отклонения Sy (функ-
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ция «СТАНДОТКЛОН» от столбца «сумма 
баллов» в MS Excel) определяются как мера 
рассеивания индивидуальных баллов за тест 
вокруг среднего арифметического баллов.

Одними из важных характеристик при ана-
лизе заданий теста являются коэффициент 
корреляции и критерий надежности теста.

Оценка  надежности теста проводится по 
коэффициенту Кьюдера Ричардсона, вычис-
ляемому по формуле: 

y

m

j
jj

D

qp

m
m , 

где m – число заданий в тесте, Dy – диспер-
сия распределения баллов за тест [6, с. 176].

При проверке тестовых свойств заданий в 
качестве критерия также  используется бис-
сериальный коэффициент корреляции. Его 
вычисляют по формуле: 
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где М1 – среднеарифметическое по всему те-
сту для испытуемых, получивших 1 балл за 
j-е задание, М0 – среднеарифметическое по 
всему тесту для испытуемых, получивших 
0 баллов за j-е задание, n1 – число испыту-
емых, получивших 1 балл за j-е задание,  
n0 – число испытуемых, неверно выполнив-
ших j-е задание, n = 1, 2… 20 [6, с. 174].

Подсчитывая коэффициенты корреляции 
по каждому заданию, можно сделать выводы 
о качестве тестовых заданий. Отметим, что 
нижняя граница включения задания в тест 
составляет Rjy ≥ 0,2. Чем выше значение Rjy, 
тем больше вероятность превращения за-
дания в тестовой форме в тестовое задание. 
Если коэффициент корреляции равен нулю 
или принимает отрицательные значения, то 
это свидетельствует об отсутствии у задания 
необходимых системных свойств, присущих 
тестовому заданию. Если значение коэффи-
циента находится в интервале от 0,2 до 0,5, 
то для решения вопроса о включении зада-
ния нужно проанализировать  другие харак-
теристики, например, меру трудности, меру 
корреляции с другими заданиями.

Если найти (Rjy)2  и умножить это число 
на 100 %, то получим значение коэффициен-
та детерминации [1, с. 170–171].

Вычисление коэффициента корреляции 
между двумя заданиями теста осуществля-
ется по формуле: 

jk j k
jk

j j k k

p p p

p q p q ,

где рjk  – доля испытуемых, верно выполнив-
ших оба задания,  pj – доля испытуемых, вер-
но выполнивших j-е задание, pk – доля ис-
пытуемых, верно выполнивших k-е задание, 
qj – доля испытуемых, неверно выполнив-
ших j-е задание,  qk – доля испытуемых, не-
верно выполнивших  k-е задание.

Отметим, что φjk = φkj, тогда таблица ре-
зультатов вычислений коэффициента корре-
ляции в МS Excel будет симметрична отно-
сительно главной диагонали.

При анализе таблицы можно сделать вы-
воды на основе следующего замечания: 
если  φjk  < 0, то связи между заданиями нет. 
В итоговом тесте стремятся к невысоко-
му положительному коэффициенту φjk, т. е. 
φjk (0; 0,3). Для тематического теста харак-
терна высокая корреляция между заданиями 
[8, с. 313].

Отметим, чтобы получить описатель-
ную статистику числовых перемен-ных, 
можно воспользоваться программой по 
статистической обработке данных StatSoft 
Statistica (Статистика) [2]. Для этого мож-
но щелкнуть в диалоге Basic Statistic на 
кнопке «Statistics...» (Статистика) значок 
Descriptive Statistics. Откроется диалоговое 
окно «Descriptive Statistics» (Дескриптивные 
статистики).

В группе Advanced можно выбрать следу-
ющие характеристики:

 – Median (Медиана);
 – Mode (Мода);
 – Frequency (Частота);
 – Sum (Сумма);
 – Minimum (Минимум): наименьшее зна-

чение;
 – Maximum (Максимум): наибольшее 

значение;
 – Range (Размах);
 – Variance (Дисперсия);
 – Std. deviation (Стандартное отклонение).

II. Графическая интерпретация резуль-
татов тестирования.

Выделим формы представления результа-
тов, доступные в режиме анализа заданий.

1. Форма «Решаемость заданий» – это 
карта коэффициентов решаемости по зада-
ниям (темам) теста. Коэффициент решаемо-
сти вычисляется как отношение суммы бал-
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лов по данному заданию, полученной всеми 
тестируемыми, к максимально возможному 
количеству баллов за тест. Например, мак-
симально возможное количество  баллов за 
тест – 20; число правильных ответов на вто-
рое задание равно 7, значит, коэффициент 
решаемости второго задания равен 0,35, т. е. 
К2 = 7/20 = 0,35.  

Форму «Решаемость заданий» можно 
представить в программе StatSoft Statistica. 
Для этого выделяется в таблице исходных 
данных строка  коэффициентов решаемо-
сти заданий Кj. С помощью команды Graphs 
(Graphs of Block Data – Line Plot: Block 
Rows) на панели инструментов в программе 
StatSoft Statistica создаем поле с искомым 
графиком. 

Отметим, что для большей наглядности 
форма «Решаемость заданий» для несколь-
ких вариантов может быть сведена в одно 
графическое поле.

Анализируя форму «Решаемость зада-
ний», можно определить номера заданий, 
входящих в зону «легких» и «трудных» за-
даний, долю заданий, составляющих зону 
«средних заданий».

2. Геометрический образ задания. 
Для построения геометрического образа 

задания нужно определить вероятность вы-
полнения каждого j-го задания как отноше-
ние числа учащихся, верно выполнивших j-е 
задание к числу учащихся, получивших Y 
баллов за это задание. 

Приведем пример геометрического обра-
за пятого задания, построенного с помощью 
команд меню Graphs – Graphs of Block Data – 
Line Plot: Block Rows в программе StatSoft 
Statistica (рис. 1).

Специалисты, анализируя геометрический 
образ задания, дают педагогическую, тесто-
логическую и статистическую интерпрета-
цию [3; 4; 7; 9; 10]. Например, по рисунку 1 
можно сформулировать ряд выводов:

– задание плохо сформулировано, поэто-
му о правильном ответе можно только до-
гадываться, при его выполнении ошибаются 
и слабые, и сильные учащиеся;

– задание требует доработки для внесения 
большей ясности в его смысл;

– график имеет высокую крутизну, что оз-
начает высокую дифференцирующую спо-
собность задания;

Рис. 1. Геометрический образ задания
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– задание средней сложности, т. к. с ним 
справляются учащиеся, получившие наи-
меньшее и наибольшее количество баллов 
за тест.

 Гистограмма распределения результатов 
тестирования.

Для построения гистограммы в матрице 
ответов выделяем столбец «процент суммы 
баллов по отношению к максимально воз-
можному количеству баллов». Выбираем 
команды «Graphs – Histograms». После этого 
в разделе Variables (Переменные) устанавли-
ваем имя столбца таблицы «%». Нажимаем 
кнопку «ОК». После внесения соответству-
ющих заголовков получаем следующую диа-
грамму (рис. 2).

Таким образом, применение описанных 
методик анализа результатов тестирования 
при обучении студентов по направлению 
«Педагогическое образование» позволит 
сформировать у будущего учителя теорети-
ко-методологические основы тестирования: 
способы обработки результатов с помощью 
математических методов с последующим 
определением характеристик точности 
и надежности полученных результатов. 
Применение компьютерных программ (на-

пример, StatSoft Statistica, MS Excel) при 
анализе результатов тестирования позволяет  
не только быстро получить статистические 
показатели,  наглядные геометрические об-
разы, но и соединяет теоретические знания 
и практические навыки студентов в едином 
процессе учебной деятельности.
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Психология состояний изучает протека-
ние психических, функциональных, эмо-
циональных состояний, осознаваемых или 
неосознаваемых личностью в процессе де-
ятельности, общения и поведения; изучает 
причины и следствия отрицательных, по-
ложительных, оптимальных – психических 
состояний; комфортных, дискомфортных, 
функционального комфорта – функциональ-
ных состояний; стенических, астенических, 
амбивалентных – эмоциональных состоя-
ний; изучает изменение состояний в разви-
тии на всех возрастных ступенях и в профес-
сиональной деятельности.

Психология состояний имеет основные 
понятия, категориальный аппарат, клас-
сификацию и структуру, принципы, виды, 
модальность, сущность в системе статико-
динамического подхода (методы диагности-
ки и коррекции), что позволяет расширить 
границы данной отрасли психологии и рас-
пространить ее на многие проблемы коррек-
ционной психологии. Рассматривая органи-
зационные вопросы построения психологии 
состояний в коррекционной деятельности 
с детьми с ОВЗ, следует исходить из прин-
ципа системности, который обеспечивает 
изучение разных видов состояний.

Состояние одновременно принадлежит 
к системам, использование которых дает 
возможность реализации потенциальных 

способностей и деятельностного уровня 
контроля для последующей коррекции со-
стояний. Психология состояний расширяет 
систему принципов деятельности коррекци-
онного психолога и педагога.

 – Принцип комплексности, когда состоя-
ния психические, функциональные, эмоцио-
нальные нельзя рассматривать вне деятель-
ности, личности и общения детей с ОВЗ. Мы 
исходим из того, что для оценки эффектив-
ности, продуктивности, успешности любой 
деятельности коррекционного психолога 
и педагога следует подбирать наиболее точ-
ный комплекс оценки состояний детей, учи-
тывая все нюансы влияния внешних и вну-
тренних факторов. 

 – Принцип опосредованности требует 
оценки психических (положительных, отри-
цательных, оптимальных), функциональных 
(комфортных, дискомфортных, функцио-
нальный комфорт), эмоциональных (стени-
ческих, астенических, амбивалентных) со-
стояний для повышения эффективности 
деятельности. 

 – Принцип индивидуальности, когда сле-
дует ориентироваться на конкретного субъ-
екта, находящегося в конкретной социальной 
ситуации, или в специфических условиях 
психологического напряжения; принцип кор-
рекции вытекает из ведущей роли предметно-
го  и социального обучения в создании акту-

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА

УДК 376.42
Агавелян Рубен Оганесович

Доктор психологических наук, профессор Института детства,  Новосибирский государственный 
педагогический университет, ruben_h_ag@mail.ru Новосибирск

Агавелян Оганес Карапетович
Доктор психологических наук, профессор Института детства, Новосибирский государственный 

педагогический университет, Новосибирск

ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ СОСТОЯНИЙ 
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

Аннотация. В статье приводятся основные положения технологии воздействия на детей 
с ОВЗ в свете психологии состояний. Авторы считают, что многие проблемы, выдвинутые
в современных образовательных ФГОС, таких как коммуникативная деятельность и процессы 
социализации могут быть успешно решены с учетом психики детей с ОВЗ и основных положе-
ний психологии состояний.

Ключевые слова: психология состояний, дети с ОВЗ, коммуникативная деятельность.



117Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2015

CORRECTIONAL PEDAGOGICS
альной зоны ближайшего развития базовых 
состояний личности в деятельности.

В перспективе перед нами стоят несколь-
ко задач:

 – раскрыть классификацию психических, 
функциональных, эмоциональных состояний;

 – изучить психические состояния детей с 
ОВЗ в разных видах целенаправленной дея-
тельности.

К практическим исследованиям психоло-
гии состояний следует отнести:

 – значение влияния состояний на эффек-
тивность, продуктивность и успешность 
субъект-субъектной деятельности в системе 
специального образования;

 – выработку психологических подходов для 
борьбы с отрицательными, дискомфортными, 
астеническими состояниями детей с ОВЗ.

Развитие новых, прикладных отраслей 
психологии, каждая из которых изучает ка-
кую-либо сторону психики человека в кон-
кретных условиях, вызвано потребностью 
появления психологических знаний в раз-
личных областях практической психологии. 
К настоящему времени сформировалось 
много отраслей психологии, которые обу-
словлены запросами общества [1]. Особен-
ности развития психологического знания 
зависят не только от связей психологии с 
другими науками, но не в меньшей степени 
они определяются потребностями обще-
ственной практики. 

Деятельность субъекта обусловлена вли-
янием состояний, которые во времени, про-
странстве, ситуации могут рассматриваться 
как отдельные компоненты психики. Они 
должны анализироваться именно с точки 
зрения отражения состояния психики, как 
психические процессы и свойства личности 
субъекта в процессе выполнения деятель-
ности. Кроме того, состояния, обуславли-
вающие деятельность, могут нести в себе 
и регуляторные функции. 

На основании контент-анализа психоло-
гических исследований можно выделить 
структурно две группы состояний, обуслав-
ливающих профессиональную деятельность 
коррекционных психологов и педагогов.

Неблагоприятные состояния: внутренняя 
дискомфортность, неуютность, раздражи-
тельность, несобранность, слабость управ-
ления действиями, сниженность волевого 
компонента, расторможенность эмоций, 

подчиненность ситуации, состояние вы-
раженного недовольства, негативного от-
ношения к окружающим, затрудненность 
контактов, создание барьеров в отношениях; 
состояние близкое к конфликтности, отсут-
ствие положительных отношений; аффек-
тивные вспышки. 

Благоприятные состояния: повышенное, 
хорошее, радостное настроение, приподня-
тость, расположенность к людям; радость, 
восторг при достижении желаемого резуль-
тата, при успехах; стремление к активной 
деятельности, интерес и тяга к спорту; вы-
сокая интеллектуальная работоспособность, 
волевые усилия. Проблемным является 
и процесс профессионализации, который 
всегда связан с базовыми состояниями чело-
века, со степенью напряженности их прояв-
лений в трехкомпонентной структуре. Одна-
ко следует заметить, что реализация любых 
состояний зависит не только от времени 
фиксации и деятельности воздействия, но 
и от ситуации, в которой находится субъект 
в процессе деятельности.

Эти ситуации и их изменчивость зави-
сят от субъективных и объективных факто-
ров. К объективным можно отнести сами 
условия, где формируется определенный 
уровень профессионализма, а к субъектив-
ным – все оттенки личностной сферы, кото-
рые, как мы знаем, связаны с состояниями 
[6, с. 16]. К субъективным факторам мож-
но отнести интеллектуальный потенциал, 
парные составляющие состояний, такие 
как уверенность – застенчивость; актив-
ность – пассивность; смелость – робость; 
общительность – необщительность; центри-
рованность – децентрированность и т. д. Все 
перечисленные факторы проявления состоя-
ний могут положительно или отрицательно 
воздействовать на процесс формирования 
деятельности. Сама оценка уровня протека-
ния состояний в деятельности несет в себе 
диагностическую, прогностическую и регу-
лятивную функции.

Проблема классификации состояний мно-
гообразна и подходы к ее решению очень 
сложны. Одни авторы считают, что можно 
поставить знак равенства между психиче-
скими процессами и состояниями, хотя но-
менклатура процессов и состояний часто не 
совпадают. Можно подразделять состояния 
на личностные и ситуативные, имеющие 
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ярко выраженные временные характери-
стики, протекающие глубоко и поверхност-
но, положительно и отрицательно воздей-
ствующие на человека и имеющие разную 
степень осознанности [4, с. 181–184]. При 
классификации состояния могут выступать 
как причины и как следствие, как случайные 
и закономерные явления, имеющие движе-
ние, развитие, процесс. Психические состо-
яния выражают единство противоположных 
переживаний и к ним применим диалекти-
ческий закон «отрицания отрицания». По 
мнению Ю. Е. Сосновиковой, «общими для 
различных психических состояний являют-
ся их временная, пространственная, струк-
турная и функциональная характеристики» 
[4. с. 186]. При системном изучении психи-
ческих состояний В. А. Ганзен предлагает 
разделить их на две большие группы:

– состояния, характеризующие аффек-
тивно-волевую сферу психической деятель-
ности человека с типичными, структурными 
особенностями состояний типа «напряже-
ние – разрешение», «удовольствие – неудо-
вольствие»;

– состояние сознания, внимания, со 
стержневыми особенностями «сон – актива-
ция» [4, с. 189–194]. 

Структура   состояний, представленная   в 
работах отечественных психологов [1; 2; 4], 
имеет субъективные и объективные харак-
теристики, где всегда присутствуют ситуа-
тивная и трансситуативная составляющие. 
Основными характеристиками состояний яв-
ляются доминирование, степень напряжения, 
эмоциональность, тонические параметры, 
полярность и временные характеристики. 

По мнению Л. В. Куликова, в регуляции 
состояний следует различать три уровня: 
организмический, индивидный и личност-
ный [1]. Связь между личностью и состоя-
нием носит характер взаимовлияния. Триада 
«личность – структура – динамика состо-
яния» представляет собой совокупность 
устойчивых связей, процесс преобразования 
личности, когда возрастные, индивидуаль-
ные, статусные и средовые изменения, под-
чиняясь внешним и внутренним факторам 
в связи с перестройкой потребностей, моти-
вов, ценностей, формируют саморазвитие. 
Состояния рассматриваются как срез дина-
мики личности и ее интегральная характери-
стика, зависящая от состояния отношений, 

психической сферы, статуса личности, до-
минирования интересов, установок и зави-
симостей.

Особое место занимают психические со-
стояния. Они в некотором роде и подменяют 
собой всю психологию состояний. Это про-
исходит из-за того, что при изучении психи-
ки, психических явлений чаще всего рассма-
тривается структурное подразделение трех 
компонентных составляющих – психические 
процессы, психические свойства личности 
и психические состояния. Психические со-
стояния и рассматриваются как важный ком-
понент психики, а не как структурная еди-
ница или категория психологии состояний. 
Обобщая данные современной психологии 
по проблеме описания психических состоя-
ний, отметим, что они многомерны и высту-
пают как система организации психических 
процессов, как субъективное отношение 
к отрицательному явлению и в роли меха-
низма оценки отражаемой действительно-
сти. Кроме того, любые изменения внешней 
и внутренней среды вызывают отклик в че-
ловеке как целостности, что отражается через 
уровень активности, характер переживаний 
с переходом в новое психическое состояние. 
Важнейшими функциями психических со-
стояний являются регулятивная, интегра-
тивная и адаптивная. Сама непрерывность 
психических состояний трактуется как отсут-
ствие резко выраженных переходов из одного 
состояния в другое [4, с. 11–42].

В. А. Ганзен, В. Н. Юрченко, Ю. Е. Со-
сновикова выделяют четыре структурных 
уровня психических состояний: социально-
психологический, психологический, психо-
физиологический и физиологический [4]. 
Каждый из уровней имеет субъективные 
и объективные характеристики. Рассматри-
вается роль психических состояний в жизне-
деятельности человека, их место в психиче-
ских явлениях, структура и классификация; 
связь психических состояний и характера; 
психические состояния в волевой саморе-
гуляции человека; комфортные и диском-
фортные состояния. В таком случае следует 
выделить психические, функциональные 
и эмоциональные состояния. Это будут: по-
ложительные или отрицательные состояния 
познавательных процессов; комфортные 
и дискомфортные состояния самочувствия, 
работоспособности субъекта; и, наконец, 



119Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2015

CORRECTIONAL PEDAGOGICS
стенические и астенические состояния раз-
личных настроений, настроенности воли 
(решительность или нерешительность), ко-
торые имеют большое значение как для ин-
теллектуальной, так и для волевой деятель-
ности личности педагогов и психологов при 
работе с детьми с ОВЗ.

Каждый человек ежедневно испытывает 
различные психические состояния. При од-
ном психическом состоянии умственная или 
физическая работа протекает легко и продук-
тивно, при другом – трудно и неэффективно.

Психические состояния имеют рефлек-
торную природу: они возникают под влияни-
ем обстановки, физиологических факторов, 
хода работы, времени и словесных воздей-
ствий (похвала, порицание и т. д.). Раскрыва-
ется три общих измерения: мотивационно-
побудительное, эмоционально-оценочное 
и активационно-энергетическое. Психиче-
ские состояния обусловливаются следующи-
ми свойствами: целостность, подвижность, 
относительная устойчивость [4]. Психиче-
ские состояния человека можно классифи-
цировать по следующим основаниям: лич-
ностные и ситуативные; кратковременные, 
затяжные, длительные; положительные 
и отрицательные. Сюда следует отнести 
психические состояния профессиональной 
пригодности, осознание значимости своей 
профессии, состояние радости от успехов 
в работе, состояние волевой активности.

Огромное значение для эффективности 
трудовой деятельности специалистов при 
обучении и воспитании детей с ОВЗ имеет 
психическое состояние профессиональной 
заинтересованности, для которого харак-
терны: осознание значимости профессио-
нальной деятельности; стремление больше 
узнать о ней и активно действовать в ее обла-
сти; концентрация внимания. Особое значе-
ние для эффективности профессиональной 
деятельности имеет психическое состояние 
и готовность к деятельности детей с ОВЗ.

Наряду с положительными состояниями 
у специалиста в процессе его жизнедеятель-
ности могут возникать и отрицательные 
психические состояния. Например, нереши-
тельность может возникнуть при отсутствии 
у человека самостоятельности, неуверен-
ности в себе, а также в запутанной, экстре-
мальной ситуации. Такие условия приводят 
к возникновению состояния психической на-

пряженности. Чаще всего говорится о состо-
янии операционной (деловой) напряженно-
сти, т. е. напряженности, которая возникает 
как результат сложно выполняемой деятель-
ности и эмоциональной напряженности, вы-
званной экстремальными условиями.

Психические состояния продолжаются 
в течение нескольких часов, дней или не-
дель. К ним относят следующие состояния: 
бодрость или подавленность, любознатель-
ность, эйфория, скука, озадаченность, лю-
бопытство, изумление, удивление, реши-
тельность, сосредоточенность, уверенность, 
усталость, раздражительность, рассеян-
ность, пассивность, активность и ряд других 
состояний [3]. 

Психические свойства, состояния и про-
цессы тесно взаимосвязаны и могут перехо-
дить одни в другие. Свойства темперамента 
и психические процессы, например, предо-
пределяют то или иное психическое состо-
яние, а состояние, проявляясь, может стать 
склонностью, привычкой или чертой харак-
тера. Состояния бодрости и активности обо-
стряют внимание и ощущение, подавлен-
ность и пассивность ведут к рассеянности, 
поверхностному восприятию и вызывают 
преждевременную усталость. Да и психи-
ческие процессы могут включаться один 
в другой, например, ощущение возбуждает 
внимание и мышление, восприятие сопрово-
ждается представлениями и воображением, 
эмоции могут вызывать или подавлять воле-
вые усилия.

По нашему мнению, даже это краткое 
изложение новых подходов в современной 
коррекционной психологии и педагогике по-
зволит иначе взглянуть на проблему воспи-
тания детей с ОВЗ.
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Образовательная интеграция детей с осо-
быми потребностями – это мировой про-
цесс, в который вовлечены все высокораз-
витые страны. Новый подход к организации 
образования таких детей вызван к жизни 
множеством причин, которые можно обозна-
чить как социальный заказ общества и госу-
дарства, достигшего определенного уровня 
экономического, правового и культурного 
развития. Интеграция – это закономерный 
этап развития системы специального обра-
зования, связанный в любой стране мира, 
в том числе и в России, с переосмыслением 
обществом и государством своего отноше-
ния к инвалидам, с признанием их прав на 
предоставление равных с другими возмож-
ностей в разных областях жизни, включая 
образование [3]. 

Рождению ребенка с нарушениями в фи-
зическом и интеллектуальном развитии 
в существующих в мире сообществах при-
дается (и придавалось) различное значение. 
Даже в одном обществе это событие может 
иметь множество значений, обусловленных 
субкультурными представлениями, стерео-
типами, ценностями, которые варьируются 
как исторически, так и географически.

J. Newman полагает, что «отношение к лю-
дям с нарушениями и социальная политика 

по отношению к ним формируются в резуль-
тате исторических процессов». Он отмечает, 
что «эти процессы направляются философ-
скими понятиями утилитаризма, гуманизма 
и прав человека. Эти понятия были частью 
западной культуры с древних времен и про-
должают формировать ее политику и обще-
ственную мораль и в наше время» [7, p. 5].

Необходимо отметить, что в настоящий 
момент в России «значительная часть роди-
телей нормально развивающихся детей не 
принимает идеи о возможности включения 
детей с инвалидностью в обычные школы 
и детские сады и выступает против инклю-
зии» [4, с. 42]. Так, например, исследова-
ние, касающееся отношения школьников 
с нормальным развитием к людям с особыми 
потребностями, проведенное А. Ю. Пасто-
ровой, показало, что с возрастом показатели 
эмпатии и принятия людей с особыми по-
требностями у учащихся снижаются, и «это 
наглядная иллюстрация того, что разделение 
людей на “инвалидов” и “не инвалидов” не-
гласно усваивается школьниками, несмотря 
на то, что преподаватели проводят “уроки 
доброты”, рассказывают на классных часах 
о толерантности, а по телевидению идут 
замечательно снятые социальные ролики» 
[4, с. 43–44]. Соответственно, можно выска-
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вья, специалисты в сфере физической культуры и спорта.



122 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2015

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА
зать предположение, что дети перенимают 
сегрегационные установки и стереотипы по 
отношению к людям с ограниченными воз-
можностями у взрослых, и такие установки 
на протяжении школьного возраста успешно 
закрепляются в их сознании.

На наш взгляд, такое отношение к детям 
с ограниченными возможностями связано 
главным образом с тем, что на протяжении 
долгого времени эти дети были изолированы 
от общества, будучи замкнутыми в особом 
социуме, в особых социальных, более того, 
государственных институтах. 

Опираясь на вышеизложенное, мож-
но сделать вывод о том, что не существует 
единственно верного варианта, которого 
следует придерживаться, в том числе и ро-
дителям детей с ограниченными возмож-
ностями. Даже инклюзивное образование 
не всегда и не для всех «особых» детей яв-
ляется лучшим решением. Примером тому 
могут служить дети, которым был поставлен 
диагноз «ранний детский аутизм», и дети 
с расстройствами аутистического спектра. 
Поскольку главными симптомами при дан-
ном синдроме являются нарушение социаль-
ного взаимодействия и нарушенная взаим-
ная коммуникация, такие дети редко могут 
вписаться в условия не только общеобразо-
вательных школ, но даже и специальных об-
разовательных учреждений. Следовательно, 
для них необходимо искать какие-то другие 
варианты взаимодействия с социумом.

Обычное образование нацелено на здо-
ровых детей, включает в себя обычных пе-
дагогов и общеобразовательные школы. 
Специальное образование включает работу 
с особыми детьми, под них подстраиваются 
и школа, и педагоги. Интегрированное об-
разование с помощью реабилитации и адап-
тации подстраивает специального ребенка 
к обычному образованию. И, наконец, ин-
клюзивное образование, воспринимая ре-
бенка таким, какой он есть, подстраивает 
под него систему образования. Этот вид 
образования предполагает несколько вари-
антов реализации: классический вариант 
посещения учебного заведения учащимся 
с ограниченными возможностями здоровья, 
надомное, дистанционное обучение [6].

Возвращаясь к проблеме инклюзивного 
образования в России, необходимо заметить, 
что эффективность его внедрения зависит, 

прежде всего, от подготовки квалифици-
рованных педагогических кадров, осозна-
ющих социальную значимость своей про-
фессии, обладающих высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятель-
ности, знающих возрастные и психологи-
ческие особенности воспитанников с раз-
личными патологиями развития, умеющих 
реализовать конструктивное педагогическое 
взаимодействие между всеми субъектами 
образовательной среды [5]. 

Ю. В. Шумиловская в своем исследова-
нии проводит многоуровневый анализ при-
чин возникновения различных барьеров на 
пути развития инклюзивного образования 
и выделяет следующие уровни.

1. Макроуровень. Основными барьерами 
этого уровня для развития образовательной 
инклюзии являются: несовершенство феде-
рального законодательства в отношении де-
тей инвалидов; несоответствие его между-
народным нормам, отсутствие федерального 
закона о специальном образовании, в кото-
ром бы четко определялись правовые осно-
вы института инклюзивного образования 
и принципы механизма создания экономиче-
ских условий для реализации инклюзивных 
подходов в образовании лиц с особыми об-
разовательными потребностями. 

2. Мезоуровень. На этом уровне основ-
ными барьерами на пути развития инклю-
зии в образовании являются: наличие куль-
турных стереотипов в отношении людей 
с ограниченными возможностями; неготов-
ность сложившейся системы образования 
отвечать индивидуальным потребностям 
каждого ребенка; отсутствие специальных 
стандартов образования и вариативных про-
грамм для обучения лиц с особыми обра-
зовательными потребностями; отсутствие 
законодательно закрепленной возможности 
проводить обучение «особых» учащихся по 
индивидуальному плану, который позволяет 
использовать адаптированную к специаль-
ным образовательным потребностям того 
или иного учащегося стандартную образова-
тельную программу и применять в обучении 
компетентностный подход; отсутствие про-
грамм по сопровождению лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающих-
ся в общем образовательном учреждении.

3. Микроуровень. Этот уровень барье-
ров на пути развития инклюзивных подхо-
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дов в образовании связан с деятельностью 
конкретных организаций и специалистов, 
отдельных людей. Для инклюзивного об-
разования – это уровень психологического 
принятия преподавателями образователь-
ных учреждений самой возможности со-
вместного обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, их профессио-
нальные установки, стереотипы и действия 
по отношению к учащемуся с ограниченны-
ми возможностями здоровья [6].

А подготовка специалистов в сфере фи-
зической культуры к работе в условиях ин-
клюзивного образования затруднена, в свою 
очередь, проблемой средовых «барьеров» 
(выбор учебного материала, соответствую-
щего интересам и возможностям всех уча-
щихся класса; повышенное психологическое 
напряжение педагога; сложности общения 
школьников с особыми образовательны-
ми потребностями как со здоровыми свер-
стниками, так и с педагогом и др.). Кроме 
этого, специалист по физической культуре 
и спорту работает в условиях повышенного 
психологического напряжения, т. к. в зна-
чительной степени усложняются выполне-
ния требования обеспечения безопасности 
занятий физическими упражнениями для 
всех участников образовательного процесса, 
т. к. педагогу необходимо больше внимания 
уделять детям, имеющим отклонения в со-
стоянии здоровья [2].

Предполагается, что детям с особен-
ностями развития сегодня не обязательно 
обучаться в специальных учреждениях: 
в обычной общеобразовательной школе они 
не только могут получить более качествен-
ное образование, но и успешно адаптиро-
ваться к жизни, реализовать потребность 
в эмоциональном и физическом развитии. 
К сожалению, практика показывает, что во-
прос об организации процесса развития 
и обучения «особых» детей в массовой шко-
ле до сих пор остается открытым. Связано 
это не только со спецификой методик, но 
и с неподготовленностью кадров, фор-
мирующих инклюзивную образователь-
ную среду, оказывающих коррекционную 
и психологическую поддержку учащимся 
с особыми образовательными потребностя-
ми. Специалисту по физической культуре 
и спорту в реализации инклюзивного подхо-
да в образовании отведена одна из ведущих 

ролей, поскольку занятия физической куль-
турой, на наш взгляд, играют приоритетную 
роль в социальной адаптации инвалидов, 
стимулируя их к установлению контактов 
с окружающим миром [5].

Необходимо отметить, что в системе 
мер социальной защиты детей с ограни-
ченными возможностями здоровья наибо-
лее эффективными являются реабилитация 
и социальная адаптация средствами физи-
ческой культуры. У  лиц с отклонениями 
в  состоянии здоровья физическая культура 
направлена на  развитие основных физиче-
ских качеств, повышение функциональных 
возможностей организма, становление, со-
хранение и использование оставшихся теле-
сно-двигательных качеств; формирование 
комплекса специальных знаний. Помимо 
данных положительных влияний, инклюзив-
ные уроки физической культуры имеют еще 
ряд  преимуществ. «Особые» дети получают 
доступный пример для двигательного под-
ражания; формируется способность к пре-
одолению физических и психологических 
барьеров, препятствующих полноценной 
жизни; осознается необходимость своего 
личного вклада в жизнь общества; появляет-
ся желание улучшать свои физические кон-
диции. Для ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья  важно осознать, что 
он может общаться на равных со здоровыми, 
понять, какие качества нужны для общения 
с другими детьми, снять налет иждивенче-
ства и преодолеть желание самоизоляции, 
убедиться в собственном физическом потен-
циале.  Несомненно, положительный опыт 
таких уроков выносят и здоровые дети. Для 
них эти уроки – это новые навыки общения 
и развития эмоциональной сферы, преодоле-
ние эгоистических установок или комплек-
са превосходства. Это принятие ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья 
как равного, проявление чувства ответствен-
ности за другого человека, осознание важ-
ности адекватной помощи в ситуации, когда 
она действительно необходима. Участвуя со-
вместно в образовательном процессе, здоро-
вые дети и дети-инвалиды учатся толерант-
ному отношению друг к другу [1].

Таким образом, инклюзивное образова-
ние предъявляет особые требования к про-
фессиональной и личностной подготовке 
педагогов, которые должны ясно понимать 
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сущность инклюзивного подхода, знать воз-
растные и психологические особенности 
воспитанников с различными патологиями 
развития, реализовать конструктивное пе-
дагогическое взаимодействие между всеми 
субъектами образовательной среды. Одним 
словом, педагог должен быть готов к осу-
ществлению профессиональной деятельно-
сти в условиях инновационного образова-
тельного процесса.

Более того, как справедливо отмечает 
Н. Н. Малофеев, подлинная интеграция пред-
полагает организацию в общеобразовательной 
школе оптимальных условий для каждого уче-
ника с особыми потребностями. Перемещение 
же ученика из специальной школы, имеющей 
все необходимое оборудование, а главное  – 
штат квалифицированных специалистов, 
в неприспособленную для него общеобра-
зовательную школу не имеет ничего общего 
с интегративным подходом к организации об-
разования, соответствующего возможностям и 
особым потребностям ребенка [3]. 
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Сегодня в теории и практике коррекци-
онной работы, ориентированной на физиче-
ское развитие детей дошкольного возраста 
с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата (ОДА) наиболее продуктивной при-
знается методика коррекции двигательных 
нарушений, которая основывается на выпол-
нении физических упражнений в положении 
лежа, сидя, и с дальнейшим постепенным 
переходом к вертикальному положению 
с последующим усложнением двигательных 
режимов, в положение стоя, потом к ходьбе 
и бегу. Это позволяет последовательно раз-
вивать у детей комплекс двигательных ка-
честв и способностей, необходимых для их 
дальнейшего физического развития и соци-
альной адаптации (Глен Доман, Н. Н. Ефи-
менко, Б. В. Сермеев и др.).

Опыт и результаты научных исследова-
ний свидетельствуют о том, что эффектив-
ность коррекционно-развивающих методик 
в работе с детьми, имеющими нарушения 
ОДА, может быть значительно улучшена 
за счет применения специальных программ 
физического воспитания и лечебной физи-
ческой культуры (ЛФК) (Р. Д. Бабенкова, 
С. А. Бортфельд, В. И. Дикуль, С. П. Евсеев, 
В. В. Кудряшов, А. М. Лапутин, Е. М. Ма-
стюкова, И. А. Мякишева, В. В. Польский, 
В. В. Текорюс, К. А. Семенова, С. А. Холо-
дов, А. Е. Штеренгерц и др.). Однако ука-
занные методики коррекционной работы, не 
адаптированные к детям раннего и дошколь-

ного возраста, недостаточно учитывают их 
индивидуальные возможности, которые свя-
заны с нарушениями ОДА и обусловлены 
разными формами и степенью двигательных 
нарушений.

В соответствии с ФГОС дошкольного об-
разования, принятым в Российской Феде-
рации, содержание общей образовательной 
программы дошкольного образовательного 
учреждения должно обеспечивать развитие 
личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности, которые 
представлены в пяти образовательных обла-
стях: социально-коммуникативного, позна-
вательного, речевого, художественно-эсте-
тического и физического развития [8].

На основании современных знаний по 
проблеме адаптивного физического вос-
питания (АФВ), обобщения передового 
отечественного и мирового опыта, а также 
перспективных тенденций в области специ-
альной педагогики при написании програм-
мы развития дошкольников с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата мы руковод-
ствовались следующими принципиальными 
положениями.

1. Охват всего возрастного диапазона 
дошкольного детства от рождения до семи 
лет – это позволяет значительно повысить 
эффективность физической абилитации, по-
скольку данный возраст является наиболее 
поддающимся максимальной коррекции 
и восстановлению. Также это позволит уви-
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зического воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ОДА) Н. Н. Ефименко и Н. Д. Моги. Охарактеризованы основные 
содержательные блоки программы с целью и основными задачами, а также их дальнейшим 
методическим обеспечением. Описаны различные (включая инновационные) формы, средства 
и условия реализации двигательного развития детей с нарушением ОДА с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей и специфики их развития. Описаны основополагающие 
аспекты организации адаптивного физического воспитания детей, имеющих легкую и сред-
нюю степень двигательных нарушений.
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деть всю перспективу осуществления по-
ставленных целей и задач в их динамике.

2. Реализация основных принципов ор-
ганизации АФВ детей, имеющих легкую 
и среднюю степень двигательных наруше-
ний, которые могут самостоятельно или с 
незначительной помощью взрослого пере-
двигаться и обслуживать себя.

3. Осуществление оптимального объеди-
нения потенциальных возможностей АФВ 
(педагогический аспект) и лечебной физиче-
ской культуры (ЛФК) (медицинский аспект). 
Отдавая должное органической связи этих 
двух направлений, необходимо достаточно 
четко распределять задачи в педагогическом 
и медицинском аспектах. Это означает, что 
возможно распределение групп задач (меди-
цинского и педагогического направления) в 
зависимости от степени выраженности дви-
гательных нарушений и динамики результа-
тов коррекции.

4. Положительное влияние двигательной 
игровой активности детей на другие важ-
ные направления их развития (познаватель-
но-речевое, художественно-эстетическое, 
социально-личностное) в процессе коррек-
ционно-восстановительных мероприятий. 
В связи с этим определены конкретные за-
дачи, формы, средства и методы, которые 
выходят за рамки только двигательной аби-
литации и направлены на общее развитие 
личности ребенка с ДЦП или другими дви-
гательными нарушениями [7].

5. Осуществление классификации типич-
ных двигательных нарушений при различ-
ных уровнях локализации очага поражения 
центральной и (или) периферической нерв-
ной системы – церебральный (черепно-моз-
говой) тип, цервикальный (шейный) тип 
и люмбальный (поясничный) тип, а также их 
комбинаций (церебрально-цервикальный, 
цервикально-люмбальный, церебрально-
цервикально-люмбальный) [3].
Цель адаптивного физического воспита-

ния детей с нарушениями ОДА – создание 
на основе использования потенциальных 
возможностей адаптивного физического 
воспитания предпосылок для наиболее эф-
фективной бытовой, учебной, трудовой, се-
мейной и социальной адаптации таких детей 
к реальным условиям жизни, их успешной 
интеграции (инклюзии) в окружающую сре-
ду [7; 9].

Достижение поставленной цели требует 
решения определенных блоков задач.

I. Общеоздоровительные (профилактиче-
ские) задачи:

 – увеличивать устойчивость и сопротив-
ляемость организма детей к неблагоприят-
ным факторам внешней и внутренней среды;

 – всесторонне расширять биологические 
возможности организма;

 – формировать культурно-гигиенические 
навыки;

 – обучать детей основам здорового обра-
за жизни;

 – знакомить с основными навыками 
безопасной жизнедеятельности.

II. Двигательные лечебно-восстанови-
тельные задачи:

 – коррекция неправильных положений 
ОДА (отдельных конечностей, отделов по-
звоночника, стоп, а также скелета в целом);

 – нормализация тонуса мышц и сбалан-
сирование состояния мышц-антагонистов;

 – общая релаксация (расслабление) ске-
лета и отдельных спастических мышечных 
групп;

 – преодоление слабости (гипотонии, ги-
потрофии) отдельных мышечных групп;

 – преодоление общей (диффузной) мы-
шечной гипотонии;

 – улучшение подвижности в суставах 
(профилактика возникновения контрактур 
и их разработка);

 – сенсорное обогащение: улучшение 
мышечно-суставного чувства (кинестезии) 
и кожных (тактильных) ощущений;

 – снижение (преодоление) гиперкинезов 
(непроизвольных насильственных движений);

 – формирование компенсаторной гипер-
трофии отдельных мышечных групп (уси-
ление развития тех мышц, которые должны 
взять на себя функции отсутствующей, па-
рализованной или ослабленной мышцы, ко-
нечности);

 – преодоление недостаточности в дея-
тельности сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем;

 – формирование антигравитационных (на-
правленных против действия силы тяжести) 
и вестибулярных (повороты, наклоны, круче-
ние, переворачивание, качание) реакций;

 – формирование полноценных опорных 
реакций верхних конечностей, таза и ниж-
них конечностей;
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 – развитие статической и динамической 

устойчивости (равновесия);
 – формирование чувства «схемы соб-

ственного тела» (туловища и конечностей 
как единой скелетной системы), а также 
ориентировки в окружающем мини-, и ма-
кропространствах.

III. Двигательные коррекционные задачи 
делятся на следующие подгруппы.

1. Для новорожденных, которые не держат 
голову, не переворачиваются со спины на 
живот, не сидят, не стоят, не ходят, необходи-
мо осуществлять биологическую программу 
раннего двигательного развития ребенка 
в норме [5].

2. В тех случаях, когда ребенок овладева-
ет обязательной программой раннего дви-
гательного развития, дальнейшая работа по 
АФВ должна быть направлена на освоение 
основных двигательных режимов (ОДР), 
к которым относятся: лежачий, ползатель-
ный, сидячий, стоячий, ходьбовый, лаза-
тельный, беговой, прыжковый. Первые пять 
ОДР являются обязательными, поскольку 
именно от их освоения зависит успешность 
адаптации детей к условиям существования. 
Лазательный, беговой и прыжковый режимы 
можно назвать вариативными. В зависимо-
сти от формы и степени выраженности дви-
гательных нарушений ребенок должен овла-
деть максимально возможным для себя ОДР.

IV. Исходя из того что в большинстве 
случаев нарушения двигательной сферы со-
провождаются вторичными нарушениями 
в развитии (речи, психики, интеллекта, слу-
ха, зрения, эмоционально-волевой сферы 
и др.), представляется целесообразным 
предусмотреть планирование специальных 
коррекционных задач.

1. Развитие речи через движения:
 – функциональное стимулирование цен-

тральной нервной системы (включая рече-
вые центры головного мозга);

 – улучшение кровообращения и энерго-
обеспечения очага поражения нервной си-
стемы с помощью специальных физических 
упражнений;

 – стимулирование рецепторов кожи, су-
ставов и мышц предплечий, лучезапястного 
сустава и ладоней (особенно правой руки) 
для активизации возбуждения речевых цен-
тров полушарий головного мозга;

 – активизация речевого развития ребенка 

физическими упражнениями в мелкой мото-
рике (пальчиковая гимнастика);

 – сопровождение движений соответству-
ющими звуками и речью;

 – внедрение сюжетности в двигательно-
логопедическую коррекцию;

 – формирование положительной эмоци-
ональной составляющей при выполнении 
движений с элементами логопедической 
коррекции;

 – развитие общей и мелкой координации 
мышц туловища, верхних и нижних конеч-
ностей (двуручная и двуножная координа-
ция), пальцев рук («театр жеста»);

 – формирование навыков общего рассла-
бления тела и конечностей;

 – использование музыки в двигательной 
активности детей для коррекции речевых 
нарушений («музыкотерапия»);

 – формирование дыхательной функции – 
звукопостроения и т. д.

2. Улучшение зрительных функций (или 
частичная компенсация) посредством дви-
гательной активности:

 – улучшение общего тонуса ЦНС (вклю-
чая зрительные центры головного мозга);

 – усиление кровоснабжения и питания 
органов зрения;

 – совершенствование функции слуха (как 
компенсирующей сенсорной системы);

 – тренировка ориентирования ребенка 
с недостатками зрения в малом и большом 
пространствах;

 – формирование ручных и ножных зри-
тельно-опорных реакций (при падениях);

 – развитие ручной предметно-манипуля-
тивной деятельности;

 – акцентированное развитие статическо-
го и динамического равновесия.

3. Коррекция и компенсация функций слу-
хового анализатора (при наличии тугоухо-
сти или глухоты) благодаря специально ор-
ганизованной двигательной деятельности:

 – общетонизирующее влияние цикличе-
ских физических упражнений на ЦНС (вклю-
чая слуховые центры головного мозга);

 – улучшение кровоснабжения и питания 
органов слуха;

 – ритмизация двигательной деятельности 
(ритмотерапия);

 – использование музыкальной терапии 
(музыкотерапия);

 – расширение возможностей зрительной 
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системы у ребенка с недостатками слуха 
(увеличение «поля зрения», улучшение «ви-
зуального внимания» и т. д.);

 – использование театра мимического 
и жестового диалога;

 – формирование совместной координа-
ции в двигательных, звуковых, ритмических, 
музыкальных, тактильных, кинестетических 
и зрительных проявлениях.

4. Развитие познавательной деятельно-
сти детей с задержкой психического раз-
вития (ЗПР), имеющих легкую и умеренную 
степень интеллектуальных нарушений, 
средствами адаптивного физического вос-
питания:

 – формирование с помощью специально 
организованных двигательных действий про-
странственных, временных представлений 
(дальше – ближе, выше – ниже, слева – спра-
ва, сзади – спереди, длиннее – короче, тол-
стый – тонкий, маленький – большой, отно-
шений «над – под», «перед», «рядом» и др.);

 – изучение посредством двигательной 
предметно-манипулятивной деятельности 
физических и других свойств имеющихся 
материалов (гладкий – шершавый, плотный 
– пористый, мягкий – твердый, холодный – 
горячий и др.);

 – ознакомление с назначением различных 
предметов (устройств) и формирование на 
этой основе элементов «орудийной» логики 
(для чего и как применяется тот или иной 
предмет);

 – развитие с помощью специальных дви-
гательных действий, игр и эстафет матема-
тических представлений (сколько, много-
мало, больше-меньше, операций сложения, 
вычитания, анализа, синтеза, геометриче-
ских форм), а также внимания, логики, па-
мяти, наблюдательности и т. п.

V. Наряду с вышеперечисленными зада-
чами АФВ дошкольников предусматривает 
культурно-воспитательные задачи:

 – воспитание у детей необходимых лич-
ностных качеств;

 – воспитание эстетических норм и вкусов;
 – формирование эмоционально-чувствен-

ной и волевой сферы ребенка: коррекция 
эмоционального состояния; закрепление 
и стабилизация положительных эмоцио-
нальных форм; выработка правильных (со-
ответствующих) эмоциональных реакций 
на различные повседневные ситуации; фор-

мирование тесной связи между эмоциями 
и двигательной активностью; воспитание 
правильного отношения ребенка с ДЦП 
к своему состоянию, другим детям с цере-
бральным параличом, родственникам, пред-
ставителям противоположного пола, здоро-
вым сверстникам и жизни в целом.

В соответствии с общей целью адаптив-
ного физического воспитания дошкольников 
с нарушениями ОДА, и конкретизацией за-
дач для ее достижения нами предлагается 
универсальная модель всей системы работы 
с данной категорией детей, в которую входят 
следующие компоненты [4].

1. Мониторинг особенностей физиче-
ского развития, двигательной подготовлен-
ности детей и классификация имеющихся 
двигательных нарушений (диагностика) [2].

2. Разработка на основе полученных 
данных (для одного ребенка или типологи-
ческой группы детей) перспективных кор-
рекционных программ по их двигательной 
абилитации (планирование).

3. Организация адаптивного физического 
воспитания: выбор форм, методов, средств и 
вариантов физической абилитации, а также 
материально-техническое обеспечение (МТО) 
залов, групповых комнат и площадок необхо-
димым физкультурным оборудованием, трена-
жерами и инвентарем (содержание) [6].

4. Осуществление управления адаптив-
ным физическим воспитанием детей и кон-
троля над ним. Сочетание возможностей 
физической культуры с другими лечебно-
восстанавливающими (массаж, ортопеди-
ческие техники, физиотерапия, гидроки-
незотерапия, медикаментозное лечение) 
и коррекционно-развивающими (формиро-
вание сенсорики, развитие речи и интеллек-
та, психотерапия) мерами [2].

Благодаря результатам мониторинга педа-
гог приступает к составлению двигательных 
коррекционных программ с учетом опреде-
ленных аспектов [5]. При этом необходимо 
осуществление принципа индивидуализа-
ции. При реализации принципа индивидуа-
лизации необходимо учитывать следующее:

1) особенности соматического развития;
2) особенности двигательного развития;
3) особенности психического развития;
4) степень интеллектуального развития;
5) состояние сенсорной сферы;
6) особенности речевого развития;
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7) возрастные особенности ребенка;
8) гендерные особенности развития;
9) другие сопутствующие синдромы (ги-

дроцефальный, гипертензионный, судорож-
ный, сердечная недостаточность и др.).

С учетом реализации принципа индиви-
дуализации в коррекционной двигательной 
программе для ребенка или типологической 
группы детей с одинаковыми двигательны-
ми нарушениями должны быть определены:

1) актуальная цель коррекционного про-
цесса, а также необходимые для ее решения 
задачи;

2) направленность коррекционного про-
цесса (с акцентом на расширение диапазона 
движений или повышение эффективности 
уже усвоенных);

3) продолжительность программы (на 
квартал, полугодие, год, несколько лет);

4) динамика коррекционных мероприятий 
(выбор общего двигательного режима, форм 
занятий, их объем и интенсивность);

5) последовательность коррекционных 
воздействий, программ по физическому 
воспитанию, ЛФК, физиотерапии, массажу, 
ортопедии и др.;

6) этапность проведения коррекции дви-
гательного развития ребенка (какие двига-
тельные действия осваивать сначала, а какие 
позже и т. д.) [1];

7) разработка перспективной коррекци-
онной программы двигательного развития 
ребенка (или детей типологической мини-
группы) – общий предварительный план-
схема, в котором кратко представлено то, 
чем именно ребенок должен овладеть, какие 
этапы для этого нужно пройти и в какой по-
следовательности, их предполагаемая про-
должительность, интенсивность коррекци-
онных мероприятий (форм занятий). Это 
стратегия коррекционного процесса;

8) индивидуализированные методические 
рекомендации по практической реализации 
отдельных положений перспективной кор-
рекционной программы для одного ребенка 
или типологической подгруппы детей (так-
тика коррекционного процесса).

В зависимости от степени двигательных 
нарушений, их устойчивости, сроков на-
чала коррекции, ее продолжительности и 
эффективности методическое наполнение 
комплексной коррекционной программы по-
степенно трансформируется в соответствии 

с этапностью работы. Нами выделяется 
3 этапа: лечебно-оздоровительный, коррек-
ционно-развивающий и адаптивно-поддер-
живающий.
Лечебно-оздоровительный этап (от ран-

него и до младшего дошкольного возрас-
та)  – это максимальное восстановление 
морфофункционального статуса ребенка 
(нервной системы, сердечно-сосудистой, ды-
хательной, пищеварительной, иммунитета, 
скелета, мышц, сухожилий, суставов и т. д.), 
а также выполнение минимальной биологи-
ческой программы двигательного развития 
здорового ребенка первого года жизни: от 
активного удержания головы в положении 
лежа на животе к самостоятельной ходьбе 
без поддержки взрослого.

На коррекционно-развивающем этапе 
(младший дошкольный возраст и до средне-
го школьного возраста) педагог должен ре-
шать две стратегические задачи:

а) развивать у ребенка комплекс двига-
тельных качеств (силу, гибкость, точность, 
координацию, равновесие, быстроту и вы-
носливость);

б) формировать относительно правиль-
ные умения и навыки в основных движениях 
(лежание, ползание, сидение, стояние, ходь-
ба, лазание, бег, прыжки) и прикладных дви-
гательных действиях (бытовых, учебных 
и социальных).

Эти направления создают единую коррек-
цию физического развития ребенка.

На адаптивно-поддерживающем этапе 
осуществляется ориентация адаптивного 
физического воспитания в большей мере 
на приспособление (адаптацию) ребенка 
к своим двигательным нарушениям с це-
лью усовершенствования индивидуальных 
способов, приемов, навыков в различных 
актуальных видах двигательной деятельно-
сти (одевании-раздевании, передвижении, 
гигиенических процедурах, учебных и тру-
довых действиях, социальных проявлениях). 
Причем необходимо добиваться того, чтобы 
эффективность жизненно необходимых дви-
гательных действий достигала того уровня, 
который обеспечил бы ребенку с нарушени-
ями ОДА возможность относительно равно-
правно реализовываться в жизни рядом со 
здоровыми сверстниками.

Коррекция двигательных нарушений 
у дошкольников предусматривает посто-
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янный мониторинг динамики физического 
развития детей и их двигательной подго-
товленности, осуществляемый педагогами 
и медиками. Это позволяет вносить в кор-
рекционные программы своевременные 
соответствующие изменения форм, вари-
антов, средств, методов работы, материаль-
но-технического обеспечения с целью их 
улучшения, а следовательно, осуществлять 
управление адаптивным физическим воспи-
танием детей с нарушениями ОДА и влиять 
на его качество.
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В международной программе ЮНЕСКО 
«Образование для всех» инклюзивное обра-
зование трактуется как равное представле-
ние возможностей всем обучающимся полу-
чать качественное образование и развивать 
свой потенциал, невзирая на пол, социально-
экономический статус, этническую принад-
лежность, географическое местоположение, 
необходимость в специальном образовании, 
возраст, религию и т. п. [Приводится по: 3].

В 2012 г. Российская Федерация рати-
фицировала Конвенцию ООН «О правах 
инвалидов», принимая на себя обязанность 
реализации инклюзивного обучения лиц 
с ограниченными возможностями на всех 
уровнях образования. Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
законодательно закрепил принцип доступ-
ности образования для лиц с особыми обра-
зовательными потребностями: инклюзивное 
образование – обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с уче-
том разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особен-
ностей. В Законе «Об образовании в РФ» 
(ст. 2) трактуется понятие «обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья». 

Это «физическое лицо, имеющее недостат-
ки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-меди-
ко-педагогической комиссией и препятству-
ющие получению образования без создания 
специальных условий» [4, с. 5]. 

Диапазон различий в развитии детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
велик – от практически нормально развива-
ющихся, испытывающих временные и отно-
сительно легко устраняемые трудности, до 
детей с тяжелыми поражениями нервной си-
стемы. Соответственно, одни группы детей 
могут обучаться при специальной поддерж-
ке совместно со здоровыми сверстниками, 
другие нуждаются в адаптированной к их 
возможностям индивидуальной образова-
тельной программе [6, с. 152].

За рубежом инклюзивный подход к обра-
зованию успешно практикуется уже не один 
десяток лет, в то время как в России внедре-
ние инклюзивного образования сталкивает-
ся с рядом трудностей: 

– не разработана всероссийская програм-
ма социальной интеграции детей с особен-
ностями развития, повышения уровня то-
лерантности, самосознания и помогающего 
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поведения со стороны здоровых людей;

– существует серьезная проблема со-
вмещения темпов преподавания и объема 
знаний, доступных детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их полноценно 
развивающимся сверстникам; 

– трудно и медленно выстраиваются кон-
такты детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей, таких ограничений не 
имеющих;

– отсутствует специальное медицинское 
сопровождение в учебном заведении, отсут-
ствует автотранспорт для учеников с ограни-
ченными возможностями здоровья, который 
позволял бы им добираться до места учебы 
и домой;

– слабо работает законодательство, ре-
гламентирующее права детей-инвалидов, 
не эффективны программы по трудоустрой-
ству выпускников с ограниченными возмож-
ностями. 

Несмотря на перечисленные трудности, ин-
клюзивное образование все активнее внедря-
ется в образовательные организации России. 
Необходимо отметить, что эффективность его 
внедрения зависит не в последнюю очередь от 
подготовки квалифицированных педагогиче-
ских кадров, осознающих социальную значи-
мость своей профессии, обладающих высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности, знающих возрастные и пси-
хологические особенности воспитанников 
с различными патологиями развития, умею-
щих реализовать конструктивное педагогиче-
ское взаимодействие между всеми субъектами 
образовательной среды [8].

В свою очередь в процессе подготовки 
специалистов в сфере физической культуры 
к работе в условиях инклюзивного образова-
ния существует проблема средовых «барье-
ров» (выбор учебного материала, соответ-
ствующего интересам и возможностям всех 
учащихся класса; повышенное психологи-
ческое напряжение педагога; сложности 
общения школьников с особыми образова-
тельными потребностями как со здоровы-
ми сверстниками, так и с педагогом и др.). 
Кроме этого, специалист по физической 
культуре и спорту работает в условиях по-
вышенного психологического напряжения, 
т. к. в значительной степени усложняет-
ся выполнение требования обеспечения 
безопасности занятий физическими упраж-

нениями для всех участников образователь-
ного процесса, так как педагогу необходимо 
больше внимания уделять детям, имеющим 
отклонения в состоянии здоровья [2].

С. П. Евсеев отмечает, что в системе мер 
социальной защиты инвалидов наиболее эф-
фективными являются реабилитация и со-
циальная адаптация средствами физической 
культуры. У лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья занятия по физической 
культуре направлены на развитие основных 
физических качеств; повышение функцио-
нальных возможностей организма; станов-
ление, сохранение и использование остав-
шихся в наличии телесно-двигательных 
качеств ребенка-инвалида; формирование 
комплекса специальных знаний. Помимо 
данных положительных влияний инклюзив-
ные уроки физической культуры имеют еще 
ряд преимуществ. Дети с ОВЗ получают 
доступный пример для двигательного под-
ражания; формируется способность к пре-
одолению физических и психологических 
барьеров, препятствующих полноценной 
жизни; осознается необходимость своего 
личного вклада в жизнь общества; появля-
ется желание улучшать свои физические 
кондиции. Принципы инклюзивного обра-
зования построены на поддержке, взаимопо-
мощи, равноправии и дружбе. Для ребенка 
с  ограниченными возможностями здоровья 
важно осознать, что он может общаться на 
равных со здоровыми, понять, какие каче-
ства нужны для общения с другими детьми, 
избавиться от налета иждивенчества и пре-
одолеть желание самоизоляции, убедиться 
в собственном физическом потенциале. Не-
сомненно, положительный опыт таких уро-
ков выносят и нормативно развивающиеся 
дети. Для них эти уроки – это новые навыки 
общения и развития эмоциональной сферы, 
преодоление эгоистических установок или 
комплекса превосходства. Это восприятие 
«другого» ребенка как равного, проявление 
чувства ответственности за другого чело-
века, развитие умения соизмерять свои же-
лания с возможностями другого, осознание 
важности адекватной помощи в ситуации, 
когда она действительно необходима. Уча-
ствуя совместно в образовательном процес-
се, здоровые дети и дети с ограниченными 
возможностями здоровья учатся толерант-
ному отношению друг к другу [1].
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По данным различных статистических 

исследований, порядка 18–20 % детей с ОВЗ 
обучаются в общеобразовательных учрежде-
ниях, где должны создаваться условия, адек-
ватные их психофизическим способностям. 
Однако чаще всего в учебных заведениях 
общего типа такие дети находятся в услови-
ях малоподвижности как вынужденной фор-
мы поведения. Обычно они освобождены от 
занятий физической культурой или их от-
носят к специальной группе, фактически не 
функционирующей в основной массе школ. 
В связи с этим, на наш взгляд, инклюзивные 
уроки физической культуры приобретают 
особую актуальность и значимость [5].

В рамках рассматриваемой проблемы 
нами было проведено исследование по вы-
явлению отношения будущих специалистов 
по физической культуре к возможности ра-
боты в условиях инклюзивного образования. 
В исследовании приняли участие студенты 
1–5-го курсов факультета физической куль-
туры Российского государственного профес-
сионально-педагогического университета, 
г. Екатеринбург (147 человек). В результате 
проведенного опроса были получены следу-
ющие результаты.

На вопрос «Знакомы ли вы с термином 
“инклюзивное образование”?» положитель-
но ответили 37 % от общего числа опрошен-
ных студентов и 63 % сказали, что не знако-
мы с этим термином.

На вопрос «Как вы относитесь к совмест-
ному обучению здоровых детей и детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья?» 34 % респондентов ответили положи-
тельно и 66 % – отрицательно.

На вопрос «Вы хотели бы работать препо-
давателем или тренером в области адаптивной 
физической культуры?» 43 % студентов отве-
тили положительно, 57 % – отрицательно.

На вопрос «Как вы считаете, должны ли 
студенты различных специальностей педа-
гогического вуза изучать особенности ра-
боты с детьми, имеющими ограниченные 
возможности?» 83 % респондентов дали 
утвердительный ответ, 17 % ответили отри-
цательно.

На вопрос о факторах, которые могут за-
труднить работу специалиста по физической 
культуре при организации совместных заня-
тий здоровых детей и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья были получены 

следующие ответы.
В большей степени (38 %) студентов 

беспокоят сложности в организации взаи-
модействия здоровых детей и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья,  от-
сутствие специальных навыков для общения 
с детьми-инвалидами (например, владение 
сурдопереводом) пугают 22 % студентов, 
а недостаток или отсутствие специального 
оборудования и приспособлений для таких 
занятий – 21 % опрошенных. В меньшей сте-
пени вызывают затруднения недостаточные 
знания по методике занятий с детьми-инва-
лидами 19 %. 

На вопрос «Где вы планируете работать 
после вуза?» 71 % респондентов ответи-
ли, что будут работать по специальности, 
15 %  – будут работать не по специальности, 
14 % – не определились.

В ходе анализа полученных ответов мож-
но сделать следующие выводы.

1. Инклюзивное образование является 
одной из основных составляющих процесса 
социальной интеграции людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Результаты 
опроса свидетельствуют о том, что подавля-
ющее большинство студентов, обучающихся 
по специальности «Физическая культура», 
не знакомы с термином «инклюзивное об-
разование» и достаточно большой процент 
опрошенных студентов против совместного 
обучения здоровых детей и детей с наруше-
ниями в состоянии здоровья.

2. При этом большинство студентов отме-
тило, что изучать особенности детей с раз-
личными ограничениями должны все сту-
денты педагогического вуза, поскольку, если 
придется работать в условиях инклюзивного 
образования, они бы предпочли быть более 
подготовленными.

3. Анализируя факторы, которые могут 
в большей мере затруднить работу специа-
листа по физической культуре и спорту в ус-
ловиях инклюзивного образования, понима-
ем, что больше всего будущие специалисты 
опасаются за эффективную организацию 
взаимодействия между нормативно развива-
ющимися детьми и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Результаты проведенного исследования 
показали, что будущие специалисты по 
физической культуре имеют недостаточ-
ные знания по специфике работы с детьми, 
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имеющими ограниченные возможности 
здоровья, однако адекватно оценивают воз-
можные трудности при работе в условиях 
инклюзивного образования и уровень своей 
готовности к их преодолению. 

По итогам результатов исследования мы 
пришли к пониманию необходимости обу-
чения будущих специалистов в сфере физи-
ческой культуры и спорта специфике рабо-
ты в условиях инклюзивного образования. 
Для этого при разработке учебных планов 
согласно новому федеральному государ-
ственному образовательному стандарту 
в них была включена дисциплина «Физиче-
ская культура в инклюзивном образовании». 
Также на факультете физической культуры 
ведется разработка дополнительной про-
фессиональной образовательной программы 
повышения квалификации, связанной с орга-
низацией и проведением занятий в условиях 
инклюзивного образования, для студентов 
факультета и уже работающих специалистов 
сферы физической культуры и спорта г. Екате-
ринбурга и Свердловской области.
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С каждым годом возрастает спрос на твор-
ческих специалистов, поскольку последние 
наиболее адаптированы к современному об-
ществу, гибко реагируют на технологические 
новинки, способны генерировать новые идеи, 
нестандартные решения, умеют работать в ко-
манде. Только творческие люди могут эффек-
тивно функционировать в современных ры-
ночных условиях и реализовать себя в любой 
сфере деятельности. Следовательно, творче-
ские способности необходимо развивать уже 
с детства, в частности в младшем школьном 
возрасте, поскольку в этот период дети откры-
ты и восприимчивы ко всему новому, любоз-
нательны, способны импровизировать, стре-
мятся подражать значимому взрослому. 

Все вышесказанное актуализирует необ-
ходимость обращения к проблеме развития 
творческих способностей младших школь-
ников. В современных отечественных иссле-
дованиях еще существует терминологиче-
ская неопределенность понятия творческих 
способностей, неоднозначна точка зрения на 
его содержание и структуру.

Творческие способности рассматрива-
ются как интегративное качество личности, 
обеспечивающее продуктивные преобразо-
вания в ее деятельности [5]; как способность 
к осуществлению ситуативно нестимулиро-
ванной деятельности [3]; как базовый ком-
понент креативности [6]; как возможность 

реализации человеком собственной индиви-
дуальности [13; 14]. 

В зарубежной психологии творческие 
способности часто отождествляются с кре-
ативностью, с творческим мышлением. Так, 
J. P. Guilford рассматривает креативность 
как самостоятельный фактор, не зависимый 
от интеллекта, а операцию дивергенции на-
ряду с операцией преобразования и импли-
кации считает основой креативности как 
общей творческой способности [15]. Иссле-
дования порождения и усиления внутренней 
мотивации в составе творческого мышления 
изучали R. J. Sternberg, T. I. Lubart [16]. 

Определяя сущность творческих способно-
стей, отметим, что исследуемый феномен отно-
сится к человеческим способностям, поскольку 
осмысленно создавать что-то новое и ориги-
нальное может только человек. Творческие спо-
собности следует отнести также к общим спо-
собностям, так как любая деятельность может 
иметь творческую составляющую.

Творческие способности – полиструктур-
ное образование, включающее когнитивный 
(знания, умения и навыки), мотивационный 
(мотивы, интересы, потребности) и эмоцио-
нальный (эмоции, чувства) компоненты. Изме-
нение этих компонентов влечет за собой изме-
нение и творческих способностей в целом [1].

Исходя из структуры, творческие способ-
ности можно определить как интегративное, 
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динамическое образование, формирующе-
еся на основе творческих задатков и опре-
деляющее успешность выполнения любой 
деятельности, имеющей творческий аспект.

Разделяя мнение Б. М. Теплова, отметим, 
что способности существуют в развитии и это 
развитие осуществляется в деятельности [12].

Развитие творческих способностей млад-
ших школьников – это процесс, при кото-
ром происходит закономерное и качествен-
ное изменение структурных компонентов 
изучаемого феномена в процессе специаль-
но организованной деятельности.

Для развития творческих способностей 
необходимо использовать различные твор-
ческие задачи, поскольку последние стиму-
лируют детей на генерирование нестандарт-
ных идей. Это подтверждает исследование 
С. М. Чурбановой и Н. В. Береснёвой, в ко-
тором выявлены значимые корреляционные 
связи с отдельными показателями дивер-
гентного  мышления и воображения [2].

Влияние внутренней (познавательной) мо-
тивации на успешность решения творческих 
задач рассматривал И. И. Ильясов, выявив-
ший  возможности порождения указанной 
мотивации и повышения ее уровня посред-
ством обучения эвристическим приемам [7].  

Развитие творческих способностей мож-
но также осуществлять с  помощью различ-
ного рода психологических механизмов. 

В литературе термин «механизм» не име-
ет однозначного определения. Значительный 
вклад в раскрытие понятия «психологиче-
ский механизм» внес В. Г. Леонтьев, по мне-
нию которого, это «система психических яв-
лений, предназначенная для преобразования 
и формирования активности, выраженной  
одним или несколькими мотивами, в требу-
емую активность, выраженную другими мо-
тивами» [9, с. 70].

Мы под психологическим механизмом 
понимаем систему различных условий, от-
ношений, средств, связей и других психиче-
ских явлений, которые обеспечивают разви-
тие творческих способностей личности. 

Поскольку наше исследование связано 
с изучением психологических механизмов 
младших школьников, то нам интересны те 
механизмы, которые действуют в данной воз-
растной группе: механизмы подражания, при-
нятия и освоения ролей. Также нам интересно 
действие механизма самооценки на развитие 

творческих способностей. Вышеуказанные 
механизмы имеют разную степень конкрети-
зации и обобщенности. Остановимся на них.

Так, психологический механизм под-
ражания является универсальным меха-
низмом установления связей. По мнению 
В. И. Слободчикова, данный механизм как 
бы удваивает любую форму [11]. Это значит, 
что ребенок, устанавливая связь своего твор-
ческого поведения с образцом творческого 
поведения взрослого, непроизвольно или 
произвольно начинает ему подражать.

Г. В. Ожиганова, рассматривая вопрос 
об «уподоблении субъекта объекту в от-
ношении нешаблонного мировосприятия 
и стремления к самовыражению в творче-
стве», отмечает, что образцом для подража-
ния выступает творческая направленность 
личности [10, с. 28].

Механизм подражания в контексте нашего 
исследования – это система психических яв-
лений и функциональных способов, направ-
ленная на усвоение и воссоздание творческого 
поведения субъекта подражания, обеспечива-
ющая продуктивное развитие творческих спо-
собностей младших школьников.

Рассмотрим взаимосвязь психологиче-
ского механизма подражания с механизмами 
принятия и освоения ролей и самооценки, 
их влияние на развитие творческих способ-
ностей учащихся начальной школы. 

Механизмы подражания, принятия и ос-
воения ролей являются одними из основных 
механизмов развития творческих способно-
стей до подросткового возраста. Кроме того, 
в основе как механизма подражания, так 
и механизма принятия и освоения ролей 
лежит идентификация в связи с реализа-
цией межличностного влияния, стремле-
ние воспроизвести творческий образец 
с реализуемой ребенком социальной ролью. 
Отождествляя себя с новой ролью, ребенок 
имеет возможность сверить уже сформиро-
ванные у себя нормы поведения, запас знаний, 
определенные действия с данными структур-
ными элементами другого, что вносит коррек-
тивы в реализуемую ребенком роль, опреде-
ляет творческую позицию ребенка, влияет на 
развитие его творческих способностей. 

Данный механизм описывается в психо-
логии в соотнесении с понятиями «социаль-
ная позиция» и «социальная роль».

Внутренняя связь позиции и роли, как 
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отмечает Л. И. Божович, состоит в том, что 
роль – это организованные действия по вы-
полнению позиции, а позиция – это, по су-
ществу, система ожиданий [4]. Следователь-
но, роль – это осуществляемые ребенком 
действия по его перевоплощению в кого-
либо, во что-либо при одобрении окружа-
ющих. Выбирая и принимая роль, младший 
школьник демонстрирует определенное по-
ведение, характерное для данной позиции. 

В рамках нашей работы под механизмом 
принятия и освоения ролей мы понимаем 
совокупность психических явлений и функ-
циональных способов, направленную на при-
своение и обретение ребенком особых твор-
ческих свойств и качеств через проигрывание 
им новой роли, которая преобразует его твор-
ческое поведение и обеспечивает продуктив-
ное развитие творческих способностей. 

При этом отметим, что младший школь-
ник, проигрывая новые роли, в то же время 
принимает уже имеющиеся нормы и прави-
ла и, заняв новую позицию, начинает вы-
страивать собственное поведение в роли, 
сравнивания себя с образцом или правилом, 
заключенным в роли. Следовательно, меха-
низм принятия и освоения ролей обеспечи-
вает детям выход за пределы привычного 
и узнаваемого, развивает у них стремление 
к самосовершенствованию, творческому са-
мовыражению, т. е. данный механизм дей-
ствует на изучаемый феномен.

Действие механизмов подражания, при-
нятия и освоения ролей более эффективно 
при наличии у детей умения оценивать самих 
себя, свои возможности, реализацию игрово-
го образа и свое отношение к игровой роли.
Т. е. действие этих механизмов возрастает 
при взаимосвязи с механизмом самооценки.

В основе механизмов подражания и само-
оценки лежит стремление человека к преоб-
разованию, стремление укрепить себя в глазах 
окружающих и в собственном мнении. Данные 
механизмы позволяют младшему школьнику 
воспроизводить творческий образец, оцени-
вать себя и особенности своего поведения.  

В основе же механизмов принятия и ос-
воения ролей и самооценки лежит стремле-
ние младшего школьника найти свое место 
в социуме и самоутвердиться в собственных 
глазах, глазах окружающих. С помощью раз-
личных ролей ребенок проигрывает желае-
мые ситуации, происходит его творческое 

преображение под воздействием имеющих-
ся знаний о себе и оценок окружающих, что 
предполагает развитие у него творческих 
способностей. 

Итак, мы рассматриваем механизм само-
оценки как совокупность оценок, направ-
ленную на осознание ребенком себя в целом, 
содействующую раскрытию его творческого 
потенциала и в определенной мере обеспечи-
вающую развитие творческих способностей.

Нет однозначного мнения по пово-
ду использования механизма самооценки 
в младшем школьном возрасте, поскольку 
некоторые авторы (Л. В. Бороздина, Е. И. Са-
вонько, И. И. Чеснокова и др.) считают, что 
сама самооценка формируется в подрост-
ковом возрасте. Тем не менее ряд авторов 
(Б. С. Волков, А. В. Захарова и др.) рассма-
тривают формирование самооценки ранее 
подросткового возраста [Приводится по: 8].

Стремясь выяснить, как влияют психоло-
гические механизмы на развитие творческих 
способностей детей младшего школьного воз-
раста, мы провели экспериментальное иссле-
дование, где выборку составили 30 учащихся 
начальной школы, из которых были сформи-
рованы две группы: экспериментальная 
(15 человек) и контрольная (15 человек).

Уровни развития когнитивного компо-
нента творческих способностей младших 
школьников мы определяли, исходя из вы-
деленного ранее показателя «уровень раз-
вития творческого мышления», который 
в свою очередь определялся через такие 
показатели, как беглость, оригинальность, 
абстрактность названия, разработанность, 
сопротивление замыканию. Для определе-
ния показателя «творческое мышление» мы 
использовали  тест Е. Торренса, адаптиро-
ванный вариант Е. Е. Туник. Данный тест 
является валидным и надежным стандарти-
зированным инструментом, позволяющим 
измерить основные характеристики творче-
ского мышления.

Абстрактность названия – это способ-
ность трансформации образной информации 
в словесную. Другими словами,  ребенок 
придумывает названия к своим рисункам. 
Названия к рисункам могут быть различ-
ными по степени сложности и креативно-
сти: простыми, описательными, образными 
описательными. Для творческого ребенка 
особую ценность представляет его умение 
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давать абстрактные названия к рисункам, 
которые выражают не только суть рисунка, 
но и его глубинный смысл, выходящий за 
пределы изображения.   

Сопротивление замыканию, согласно 
Е. Торренсу, отражает   способность  дли-
тельное время оставаться открытым новизне 
и разнообразию идей, достаточно долго от-
кладывая  принятие окончательного решения 
для того, чтобы совершить  мыслительный 
скачок и создать оригинальные идеи. Иными 
словами,  творческий ребенок не стремится 
сразу закончить рисунок быстрым и простым 
способом. Он какое-то время открыт  новой 
информации для принятия оригинальных 
решений. В дальнейшем младший школьник 
может использовать сложные конфигурации.

На констатирующем этапе эксперимента 
значимых корреляционных связей между 
показателями психологических механизмов 
и показателями творческих способностей 
в обеих группах не выявлено. Это явилось 
отправной точкой для организации форми-
рующего этапа эксперимента.

В работе с учащимися экспериментальной 
группы была реализована программа «Раз-
витие творческих способностей младших 
школьников во внеучебной деятельности». 
Использование специально разработанной 
программы, включающей методы активного 
обучения, активизировало вышеуказанные 
психологические механизмы и позволило до-
биться изменений как отдельных структур-
ных компонентов творческих способностей 
(когнитивного, эмоционального и мотиваци-
онного), так и изучаемого феномена в целом. 

Включение детей во внеучебную деятель-
ность способствует раскрытию внутренних 
качеств каждого ребенка, самореализации 
его творческого потенциала, поскольку ис-
пользование в такой деятельности вне за-
нятий синтеза искусств стимулирует творче-
ское самовыражение учащегося [1].  

Реализация выделенных психологиче-
ских механизмов развития творческих спо-
собностей проходит два этапа: информаци-
онно-аналитический и преобразующий.

На первом, информационно-аналитиче-
ском этапе осуществляется акт социаль-
ной перцепции, принятие (или неприятие) 
ребенком творческих качеств, творческого 
поведения, действий другого. Здесь отра-
жаются особенности вхождения ребенка 

в роль, определяются границы его поведе-
ния, происходит сопоставление и сравне-
ние полученной информации о себе с име-
ющейся оценкой самого себя. Данный этап 
характеризуется началом изменения всех 
трех компонентов творческих способностей 
(когнитивного, эмоционального и мотиваци-
онного), что свидетельствует об изменении 
творческих способностей в целом.

На втором, преобразующем этапе проис-
ходит формирование у ребенка творческих 
качеств, особенностей творческого поведе-
ния, копирование чувств другого, измене-
ние его внутреннего мира и мотивов пове-
дения, осуществляется процесс овладения 
им новой ролью. На этом этапе наблюдает-
ся синтезирование наиболее значимых для 
субъекта оценок себя посредством анали-
за полученных  оценок извне, в результате 
чего возникает удвоение оценок и появляет-
ся новая оценка себя, своих способностей, 
в том числе и творческих. Ребенок начина-
ет демонстрировать творческое отношение 
к себе, к окружающим, к роли, импровизи-
ровать, вносить собственные коррективы 
в соответствии с характером роли, активно 
использовать творческое мышление и вооб-
ражение, с помощью которых можно выйти 
за рамки стереотипов и приобрести новые 
свойства и качества. На этом этапе отмеча-
ются изменения во всех структурных компо-
нентах творческих способностей.

Результатом действия механизма под-
ражания творческому взрослому является 
изменение в поведении, присущее творче-
скому образцу; итогом развития механизма 
принятия и освоения ролей является новая 
социальная позиция  младшего школьника, 
появление у каждого из них особой личност-
ной направленности; результатом механизма 
самооценки – формирование новой оценки 
себя, своих творческих способностей.

Итак, действие изучаемых нами психо-
логических механизмов приводит к измене-
нию компонентов творческих способностей 
(когнитивного, эмоционального и мотива-
ционного), что может свидетельствовать 
о развитии творческих способностей у дан-
ной возрастной категории в целом. 

На контрольном этапе эксперимента была 
проведена повторная диагностика по на-
званным показателям когнитивного, эмоци-
онального и мотивационного компонентов 
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творческих способностей и выраженности 
психологических механизмов. Выявлена 
значительная динамика показателей творче-
ских способностей на данном этапе по срав-
нению с констатирующим этапом экспери-
мента. Так, например, в экспериментальной 
группе значительно увеличился уровень по 
показателям когнитивного компонента твор-
ческих способностей: «беглость» – в 4 раза, 
«разработанность» – в 3 раза и «сопротив-
ление замыканию» – в 3 раза. Число детей, 
уровень развития творческих способностей 
которых по показателю «оригинальность» 
был в пределах нормы, возросло в 4 раза. По 
показателю «абстрактность названия» коли-
чество детей с уровнем развития творческих 
способностей ниже нормы уменьшилось 
в 8 раз. Число детей, имеющих средний уро-
вень развития творческих способностей, по 
показателю «творческая мотивация» увели-
чилось в 2 раза. Что касается развития эмо-
ционального компонента творческих спо-
собностей по показателю «эмоциональное 
отношение к творческому учителю», то по 
сравнению с констатирующим этапом экс-
перимента отмечается увеличение высокого 
уровня в 10 раз, а низкий уровень снизился 
в 3,9 раза. В контрольной группе также выяв-
лена положительная динамика по указанным 
показателям, однако она незначительная.

С целью выявления наличия взаимосвязи 
психологических механизмов с показателя-
ми компонентов творческих способностей 
обратимся к корреляционному анализу. Дан-
ный аспект исследования рассмотрим на 
примере механизма подражания.

Так, в экспериментальной группе на кон-
трольном этапе эксперимента были выявле-
ны значимые корреляционные связи между 
показателями психологического механизма 
подражания и показателями когнитивного 
компонента творческих способностей («бе-
глость» – r = 0,430, p < 0,01); «абстрактность 
названия» – r = 0,562, p < 0,01); «ориги-
нальность» – r = 0,537, p < 0,01). Это сви-
детельствует о том, что младшие школь-
ники в процессе усвоения новых качеств 
и особенностей поведения стремились самосто-
ятельно проявлять себя в творческой деятель-
ности, что способствовало развитию их твор-
ческого мышления и стимулировало переход от 
наивного к самостоятельному творчеству.

Установлены значимые корреляционные 

связи между показателем указанного меха-
низма и показателем мотивационного ком-
понента «творческая мотивация» (r = 0, 507, 
p < 0,01). Это означает, что чем больше ребе-
нок подражает творческому взрослому, тем 
сильнее у него возникает желание занимать-
ся творчеством, генерировать новые идеи.

Выявлены также значимые корреляци-
онные связи между показателем механизма 
подражания и показателем эмоционально-
го компонента «эмоциональное отношение 
к творческому учителю» (r = 0, 427, p < 0,01). 
Это означает, что чем больше дети стремятся 
подражать творческому образцу, тем больше 
положительных эмоций испытывают к твор-
ческому взрослому, и стремятся к выполне-
нию творческих заданий.

Следовательно, на примере корреляцион-
ного анализа между показателем механизма 
подражания и показателями компонентов 
творческих способностей мы увидели, что 
на контрольном этапе эксперимента были 
выявлены статистически значимые корре-
ляционные связи. Значимые связи также 
выявлены между показателем механизма 
принятия и освоения ролей и всеми показа-
телями  компонентов творческих способно-
стей. Что касается механизма самооценки, 
то были выявлены слабые корреляционные 
связи между данным показателем механиз-
ма и показателями мотивационного и эмо-
ционального компонентов. Это значит, что 
у младших школьников механизм самооцен-
ки не является настолько действенным, как 
механизм подражания творческому взросло-
му и механизм принятия и освоения ролей. 

Итак, по сравнению с констатирующим 
этапом эксперимента, где не было выяв-
лено статистически значимых корреляци-
онных связей между показателями психо-
логических механизмов и показателями 
компонентов творческих способностей, на 
контрольном этапе эксперимента такие кор-
реляционные связи были установлены.

Также была выявлена положительная 
динамика изменения показателей выражен-
ности психологических механизмов в экс-
периментальной группе. Отсюда, на кон-
трольном этапе эксперимента выявлена 
сильная корреляционная связь между пока-
зателем механизма подражания и показате-
лем механизма принятия и освоения ролей 
(r = 0,763, p < 0,01). Это свидетельствует о 
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взаимодействии данных механизмов в млад-
шем школьном возрасте и их эффективности. 
Выявлены отрицательные корреляционные 
связи между показателями механизма под-
ражания и механизма принятия и освоения 
ролей и показателем механизма самооценки 
(r = – 0, 332, p < 0,01; r = 383, p < 0,01). От-
рицательные корреляционные связи говорят 
о том, что чем выше самооценка, тем мень-
ше ребенок стремится подражать другим. 

Подводя итог, следует отметить, что разви-
тие творческих способностей младших школь-
ников происходит под влиянием совокупности 
психологических механизмов: подражания 
творческому взрослому, принятия и освоения 
ролей, самооценки, где базовым является ме-
ханизм подражания. В то же время реализа-
ция психологического механизма самооценки 
осуществлена не в полной мере, поскольку не 
обнаружено его влияние на когнитивный ком-
понент творческих способностей.
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Актуальность данной работы определя-
ется необходимостью повышения качества 
подготовки магистрантов-психологов к на-
учно-исследовательской работе, обуслов-
ленной, с одной стороны, требованиями 
к обучению магистрантов и спецификой под-
готовки людей, поступающих в магистратуру, 
а с другой – методологическими проблемами 
в области психологических исследований.

В соответствии с ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки 030300 «Психология» ма-
гистр психологии должен быть подготовлен 
к деятельности, требующей углубленной 
фундаментальной и профессиональной под-
готовки, в том числе к научно-исследователь-
ской работе [9]. При этом он должен владеть 
техникой эмпирических психологических ис-
следований в единстве эмпирического и тео-
ретического анализа, техникой качественных 
и количественных методов; хорошо понимать 
особенности методов сбора данных.

Сложность в подготовке квалифициро-
ванных психологов-исследователей, во-
первых, связана с тем, что в магистратуру 
могут поступать люди, не имеющие базово-
го психологического образования, и, к сожа-
лению, часто магистранты практически не 
знакомы с методологией психологических 
исследований.

Во-вторых, при изучении высших уровней 
психических систем, характеризующихся, 
как пишет В. Н. Дружинин, уникальностью, 
спонтанной активностью и целостностью 
[2], невозможно ограничиваться естествен-
но-научной методологией. И трудность 
в изучении сложных психологических фе-
номенов связана с необходимостью ис-
пользования как естественно-научной, так 
и гуманитарной парадигм, существенно раз-
личающихся по целям, основным принци-
пам и методам.

Ограничения в использовании гуманитар-
ного подхода и, следовательно, качественных 
данных в психологических исследовани-
ях связаны, с одной стороны, с укоренив-
шимся в классической науке, как отмечает 
А. М. Улановский, недоверием к тому, что 
говорит субъект, и главенством естествен-
но-научной методологии [8], а с другой – со 
сложностью получения, обработки и интер-
претации качественных данных. Кроме того, 
как подчеркивает В. Н. Дружинин, пробле-
ма совмещения в герменевтическом знании 
конкретного жизнен ного опыта исследова-
теля с требованиями научной достоверности 
в пределах герменевтики не решена [2].

Опыт показывает, что магистранты очень 
редко выбирают комплексный подход для 
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решения научно-исследовательских задач. 
Их выбор обычно ограничивается естествен-
но-научной методологией: сбором эмпири-
ческого материала с помощью опросников, 
что позволяет использовать процедуры ма-
тематической статистики, т. е. методы коли-
чественной обработки данных с дальнейшей 
интерпретацией полученных результатов. 
При этом за анализом большого количества 
корреляций часто теряется смысл самого 
исследования, теряется человек с его пере-
живаниями, мотивами, личностными смыс-
лами и ценностями. 

Качественная методология, придающая 
решающее значение феноменологическим 
описаниям, переживаниям и смыс лам лю-
дей, может обогатить любое психологиче-
ское исследование. Полученные с помощью 
качественных методов данные можно обра-
батывать с разных теоретических позиций 
(стандартизованные методы более жестко 
привязаны к исходной парадигме). Но фе-
номенологические исследования требуют от 
исследователя целого ряда профессиональ-
ных умений, от способности устанавливать 
контакт и вести беседу до  умения анали-
зировать, интерпретировать и обобщать 
слабоструктурированные данные. Часто 
магистрантам не достает подобного опыта. 
Кроме того, объем выборок при качествен-
ном исследовании небольшой, что вызывает 
у представителей академической науки, при-
выкших к естественно-научной методоло-
гии, сомнение в достоверности результатов. 

Разрешение этих противоречий возмож-
но путем создания условий для появления 
у магистрантов интереса к комплексному ис-
следованию, осознанию ими возможностей, 
которые дает использование и количествен-
ной, и качественной методологии с одновре-
менным приобретением опыта в проведении 
обоих видов исследований.

Данная проблема может быть решена 
в рамках учебного курса «Качественные 
и количественные методы исследований 
в психологии», если у магистрантов будет 
возможность проведения комплексного ис-
следования на небольшой выборке с форми-
рованием общего массива данных. Для этого 
необходимо решение следующих задач: 

1) выбор проблемы общего исследования, 
удовлетворяющей условию целесообразно-
сти применения комплексного подхода к ис-

следованию; 
2) проведение каждым магистрантом эм-

пирического исследования по сбору и обра-
ботке данных с использованием одинаковых 
количественных и качественных методик на 
небольшой выборке (5–10 человек);

3) формирование общего массива данных; 
4) коллективная работа с общим масси-

вом данных.
Реализация подобной методики обучения 

позволяет магистрантам приобрести на-
выки проведения как количественных, так 
и качественных исследований на небольшой 
выборке и одновременно потренироваться 
в разных способах интерпретации результа-
тов на достаточно большом массиве данных.

Особенностями описанного подхода яв-
ляются получение магистрантами навыков 
работы в команде, взятие на себя ответствен-
ности за общий результат с одновременной 
активизацией творческого и интеллектуаль-
ного потенциала. Общий результат зависит 
от качества исследований, проведенных каж-
дым  магистрантом, а также от активности, 
проявления творческих способностей  маги-
странтов при обсуждении и интерпретации 
результатов, формулировании выводов.

Для подобного исследования должны 
выбираться сложные психологические фе-
номены, требующие рассмотрения их под 
разными углами зрения, как устойчивой 
структуры и как динамического процесса, 
в рамках субъект-объектного и субъект-
субъектного подходов. 

К числу подобных психологических фе-
номенов относится ценностно-смысловая 
сфера личности как центральное образо-
вание личности, ее «ядро», задающее на-
правленность жизнедеятельности человека 
и определяющее отношение «человек – мир».

По определению Д. А. Леонтьева, смыс-
ловая сфера личности – это особым образом 
организованная совокупность смысловых 
образований (структур) и связей между 
ними, обеспечивающая смысловую регуля-
цию целостной жизнедеятельности субъекта 
во всех ее аспектах [3]. Личность представля-
ет собой целостную систему смысловой ре-
гуляции жизнедеятельности, реа лизующую 
через отдельные смысловые структуры, про-
цессы и их системы логику жизненной необ-
ходимости во всех проявлениях человека как 
субъекта жизнедеятельности.
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В силу многомерности ценностно-смыс-

ловой сферы личности, она рассматривается 
в различных аспектах. Это и вопрос о при-
роде ценностно-смысловых образований, 
и изучение структурных элементов ценност-
но-смысловой сферы человека и их взаимос-
вязей, и проблема динамики и механизмов 
функционирования ценностно-смысловой 
сферы. Динамические аспекты ценностно-
смысловой сферы личности изучались, на-
пример, А. В. Таракановым [7].

Диагностика индивидуальных особенно-
стей ценностных ориентаций и смысловой 
сферы личности, как пишут А. В. Серый, 
М. С. Яницкий, базируется на теоретиче-
ских основаниях и методологических под-
ходах различных направлений психологии 
[5]. Так, описывая методологию психологи-
ческого изучения смысловой сферы лично-
сти, Д. А. Леонтьев выделяет пять основных 

методических подходов к эмпирическому 
изучению смысловой реальности: экспе-
римен тальный, психометрический, проек-
тивный, психосемантический и качествен-
но-феноменологический [3]. Первые два 
относятся к линии объективного, количе-
ственного измерения, остальные три – к ли-
нии субъектив ного, качественного  описания. 
В таблице  приведены примеры разных ме-
тодик в рамках психометрического, проек-
тивного, психосемантического и феномено-
логического подходов (табл.).

Хотя Д. А. Леонтьев пишет, что психоме-
трика смысловой сферы – словосочетание 
почти парадоксальное [3], существует ряд 
опросников, позволяющих получить коли-
чественную меру, например, наполненности 
жизни смыслом [11] или выраженности тех 
или иных ценностей. 

Проективная методология основана на 

Таблица
Возможные методы исследования ценностно-смысловой сферы личности

Объ ективное, количественное измерение Субъективное, качественное описание
Подход Методика Назначение Подход Методика Возможности

П
си
хо
ме
тр
ич
ес
ки
й

Тест смысложиз-
ненных ориента-
ций (СЖО) 
Д. А. Леонтьева

Определение 
степени осмыс-
ленности жизни, 
смысложизнен-
ных ориентаций, 
локуса контроля

П
ро
ек
ти
вн
ы
й

Тематический ап-
перцептивный тест 
Г. Мюррея (ТАТ)

Прояснение жиз-
ненных смыслов 
на основе анализа 
индивидуального 
образа мира чело-
века

Тест жизнестой-
кости С. Мадди 
в адаптации 
Д. А. Леонтьева, 
Е. И. Рассказовой

Определение 
степени выражен-
ности жизне-
стойкости и ее 
компонентов 

Методика рису-
ночных метафор 
«Жизненный путь» 
И. Л. Соломина

Описание пред-
ставлений человека 
о своей жизни 
и отношения 
к ней

Опросник 
терминальных 
ценностей 
И. Г. Сенина

Исследование 
значимости жиз-
ненных сфер 
и степени реали-
зации ценностей 
в этих сферах

П
си
хо
се
ма
нт
ич
ес
ки
й

Семантический 
дифференциал

Анализ коннота-
ций, эмоциональ-
ного отношения 
к объектам реаль-
ности

«Ценностные 
ориентации» 
М. Рокича

Исследование ие-
рархии ценностей 
личности 

Репертуарные 
решетки 
с заданными кон-
структами

Исследование цен-
ностного спектра

Опросник 
Шварца

Изучение струк-
туры ценностей 
личности 

Ф
ен
ом
ен
ол
ог
ич
ес
ки
й «Психологическая 

автобиография» 
Е. Ю. Коржовой

Описание вну-
тренней картины 
жизненного пути

Методика предель-
ных смыслов 
(Д. А. Леонтьев, 
М. А. Филатова)

Изучение смыслов 
через их отражение 
в индивидуальном 
мировоззрении
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возможности испытуемого структурировать 
или интерпретировать предложенный про-
ективный материал в соответствии с его 
картиной мира. Для исследования ценност-
но-смысловой сферы личности возможно 
применение таких проективных методик, 
как «Тематический апперцептивный тест», 
рисуночные тесты, «Незавершенные пред-
ложения». Использование рисуночных ме-
тодик опирается на их теоретическое обо-
снование П. В. Яньшиным, проводящим 
параллель между образно-графическим 
и вербально-метафорическим рядами 
и характеризующим проективный рисунок 
как метафорическое выражение смысла 
Я [10], и на выделение И. Л. Соломиным со-
держательных показателей рисунка [6]. По 
мнению Д. А. Леонтьева, в результатах ТАТ 
отражается индивиду альный образ мира об-
следуемого [3]. Зная особенности воспри-
ятия человеком тех или иных сторон дей-
ствительности и приписывая причину этих 
особенностей сло жившемуся у него устой-
чивому образу мира, можно «вычислить» 
жизненные смыслы для него тех или иных 
людей, ситуаций и обстоятельств.

В рамках психосемантического подхо-
да для исследования смысловой сферы ис-
пользуют психосемантический дифферен-
циал и репертуарные решетки. В отличие 
от психометричес кого подхода, по мнению 
В. Ф. Петренко, «в экспериментальной 
психосемантике сам субъект выступает но-
сителем смыслового, семантического про-
странства. В психосемантике каждому чело-
веку ставится в соответствие про странство 
смыслов… и прочитывая эту «нотную» за-
пись личностных смыслов другого человека, 
исследователь дешифрует, реконструирует 
созна ние респондента» [4, с. 20]. Но, как 
пишет Д. А. Леонтьев, психосемантическое 
исследование позволяет раскрыть смыслы 
лишь в том случае, если мы обращаемся 
к онтологическому плану анализа и учиты-
ваем место изучаемых объектов в системе 
жизненных отноше ний испытуемых [3].

Применение феномено логических мето-
дов предполагает осознание респондентом 
тех или иных аспектов своего жизненного 
мира, опирается на это осозна ние и стиму-
лирует его развитие и углубление. Приме-
рами феноменологических методик могут 
служить «каче ственное феноменологиче-

ское исследовательское интервью» С. Квале; 
«Методика предельных смыслов» Д. А. Ле-
онтьева, В. Н. Бузина, М. А. Филатовой [3], 
в которой используется прием изучения смыс-
ловых систем посредством их отражения 
в индивидуальном мировоззрении; «Психо-
логическая автобиография» Е. Ю. Коржовой 
[1] и другие автобиографические методики.

Таким образом, нами рассмотрены груп-
пы методов, с помощью кото рых возможно 
изучение тех или иных сторон смысловой 
реальности. Такое разнообразие методов 
подчеркивает, что смысловая реальность 
проявляется в разных формах и ее эмпири-
ческое исследование требует применения 
комп лексной исследовательской стратегии 
и разных, дополняющих друг друга, методов 
и подходов.
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Креативность является одним из наибо-
лее привлекательных и вместе с тем одним 
из наиболее сложных объектов психологи-
ческих исследований. Данные сложности 
обусловлены недостаточной точностью де-
финиций и дискуссионностью некоторых 
методологических оснований, на которых 
строятся исследования.

И если для опытного исследователя по-
добные проблемы имеют определенные 
пути и способы разрешения, то для начина-
ющего (магистранта, аспиранта и т. п.) они 
могут стать непреодолимой преградой.

Вместе с тем анализ программ магистер-
ской подготовки по психологии, а также ана-
лиз тематики магистерских диссертаций за 
последние 5 лет показал, что интерес к из-
учению креативности ничуть не ослабевает, 
а, наоборот, усиливается. И наряду с вопро-
сом о том, как изучать, исследовать креатив-
ность, ставится и другой вопрос: как научить 
ее исследовать? Это вопрос о том, в каких 
формах, при помощи каких технологий 
и методов обучать магистрантов-психологов 
организовывать и проводить исследования 
креативности в рамках их научной подготов-
ки. Очевидно, что вопросы самой методо-
логии исследования и дидактики обучения 
различным исследовательским технологиям 
оказываются тесно переплетенными.

Обратимся к самому предмету исследования.
В 60–70-е гг. XX в. между представи-

телями различных психологических школ 
разгорелась серьезная методологическая 
дискуссия о возможностях применения ка-

чественной и количественной методологии 
к исследованию креативности. При этом 
одни понимали креативность как синоним 
творческих способностей, другие как синтез 
данных способностей и готовности к систе-
матической творческой деятельности [5]. 

Так, например, представители когнитив-
ного подхода (Г. Айзенк, Д. Б. Богоявлен-
ская, Д. Векслер, Дж. Гилфорд и др.), опре-
деляя креативность как особый комплекс 
интеллектуальных способностей, выделяют 
такие ее характеристики, как интеллекту-
альная инициатива, способность к обнару-
жению и постановке проблем, способность 
к генерированию большого числа идей, 
мыслительная беглость и гибкость, ориги-
нальность и т. п. [2]. Данные характеристи-
ки ложатся в основу измерительных шкал 
соответствующих тестовых методик (коли-
чественный аспект исследования креатив-
ности) [5].

Представители гуманистического, фак-
торного и структурно-системного подхо-
дов (А. Маслоу, С. Медник, Е. П. Торренс 
и др.) рассматривают креативность как сово-
купность способностей, интеллектуальной 
активности, мотивации, ценностей и лич-
ностных черт. Они предлагают изучать кре-
ативность не просто как комплекс способ-
ностей, а как сложный феномен, находящий 
свое отражение в различных сферах психи-
ки. В свою очередь, это требует применения 
методов, позволяющих провести как количе-
ственную оценку выраженности различных 
видов креативности, так и их содержатель-
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ное описание (качественный аспект иссле-
дования креативности) [5].

Парадоксальность разворачивающейся 
дискуссии заключается в том, что ученые не-
редко противоречат сами себе. Так, к приме-
ру, разработчик одной из самых известных 
батарей тестов креативности И. П. Торренс 
высказал предположение о том, что созда-
ние валидного теста креативности в прин-
ципе невозможно. Объясняется это тем, что 
сущность креативности и сущность психо-
логического теста априори находятся в про-
тиворечии. Психологический тест является 
строгой стандартизированной измеритель-
ной процедурой, а креативность – попыткой 
выхода за рамки стандарта. А. Н. Поддьяков 
отмечает, что создание тестов креативности, 
по сути своей, является попыткой стандар-
тизации нестандартного [7].

Анализ сложившейся ситуации позволяет 
поставить ряд вопросов, в первую очередь об 
использовании комплексной исследователь-
ской методологии, совмещающей как количе-
ственный, так и качественный подходы.

В рамках количественного подхода тра-
диционно применяется психологическое 
измерение, предполагающее использование 
тестов вербальной и невербальной креатив-
ности Ф. Вильямса, С. Медник, И. П. Тор-
ренса, а также тестов дивергентного мышле-
ния Дж. Гилфорда. Основным назначением 
большинства данных методик является из-
учение структуры и уровня развития различ-
ных компонентов креативности (продук-
тивность, оригинальность, уникальность), 
а также изучение ее структуры во взаимосвя-
зи с интеллектуальными процессами. Вме-
сте с тем приведение одних количественных 
показателей креативности по аналогии с те-
стами интеллекта, вряд ли может дать нам 
полную картину исследуемого явления. При 
этом, как справедливо указывает А. Н. Под-
дьяков, творческие способности той или 
иной личности могут оказаться вообще за 
пределами тех сфер деятельности и параме-
тров, которые используются в тесте [7].

Именно здесь на выручку приходит ка-
чественная методология исследования кре-
ативности. Огромный вклад в ее развитие 
внесли Б. Г. Ананьев, Ф. Баррон, Д. Б. Бого-
явленская, Дж. Девидсон К. Г. Юнг и др. Так, 
например, Б. Г. Ананьев, разрабатывая био-
графический и праксиометрический методы, 

указывал на их уникальные возможности 
в изучении особенностей жизненного пути 
творческой личности, влияния ее биографи-
ческих реалий и личностных особенностей 
на протекание творческого процесса и созда-
ние творческого продукта [1]. А. Н. Поддья-
ков указывает на необходимость применения 
как количественных, так и качественных ме-
тодов к изучению сложных феноменов, име-
ющих динамическую природу (в частности, 
креативности) [7]. 

Очевидно, что использование комплекс-
ной методологии позволяет исследователю 
не только определить количественные гра-
ницы креативности, но и провести глубокий 
содержательный анализ индивидуальных 
особенностей ее проявления [10]. 

Все вышесказанное относится к содержа-
тельной стороне научной подготовки психо-
логов-магистрантов. В свою очередь, дидак-
тическое сопровождение данной подготовки 
заключается в реализации таких форм, тех-
нологий и методов обучения, которые позво-
ляют наилучшим образом освоить исследо-
вательскую методологию.

Программа подготовки психологов-маги-
странтов предполагает освоение ими ряда 
дисциплин, направленных на овладение 
методологией комплексных исследований 
сложных психических феноменов, одним из 
которых является креативность. Это такие 
дисциплины, как «Планирование теорети-
ческого и эмпирического исследования», 
«Качественные и количественные методы 
исследований в психологии», научно-иссле-
довательская работа магистранта. Учебным 
планом магистратуры предусмотрено со-
четание лекционной и практической форм 
обучения, однако основной объем учебной 
нагрузки отводится на практические за-
нятия, большая часть которых проводится 
с применением активных и интерактивных 
технологий и методов. Осмысление и си-
стематизация четырехлетнего опыта препо-
давания данных дисциплин позволяет выде-
лить специфику их использования.

В рамках теоретической подготовки ис-
пользуются нетрадиционные виды лекций: 
проблемная лекция, лекция-дискуссия, лек-
ция с разбором конкретных ситуаций.

Проблемная лекция предполагает со-
вместный поиск ответов на такие вопросы, 
которые ранее не ставились, или такие, ко-
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торые содержат в себе проблему, не имею-
щую готовой, стереотипной схемы решения. 
Подача отдельных блоков лекционного ма-
териала чередуется с постановкой проблем-
ных вопросов [8; 9]. К числу таких вопросов 
могут быть отнесены следующие: «Можно 
ли использовать количественный подход 
к изучению творческого процесса? Если 
да, то каковы возможности его использова-
ния?», «Какие сложности может создавать 
исследователю хорошо операционализи-
рованная гипотеза?». Подобные вопро-
сы стимулируют развитие теоретического 
мышления магистрантов и способствуют 
осмыслению ими основной проблематики 
изучаемого предмета.

Лекция-дискуссия и лекция с разбором 
конкретных ситуаций предполагают свобод-
ный обмен мнениями или разбор конкрет-
ных случаев и ситуаций, связанных с про-
ведением исследований в интервалах между 
логическими разделами подаваемой инфор-
мации [3]. Результатом становится резюми-
рование основных идей того или иного ин-
формационного раздела. Так, например, при 
изучении темы «Этапы экспериментального 
исследования креативности» в рамках курса 
«Качественные и количественные методы 
исследований в психологии» организуется 
дискуссия о способах реализации того или 
иного исследовательского этапа.

В практической подготовке магистран-
тов-исследователей используются такие ме-
тоды и технологии, как пресс-конференция, 
мозговой штурм, деловые игры, кейс-метод 
[3; 4; 8].

В рамках пресс-конференции магистран-
ты решают ряд методологических проблем, 
связанных с исследованием креативности. 
Они распределяются на три подгруппы, при 
этом одна группа выступает в роли журна-
листов, две других в роли научных деятелей, 

представителей количественного и каче-
ственного подходов к исследованию креа-
тивности. «Журналисты» задают вопросы 
относительно использования тех или иных 
методов, «научные деятели» отвечают на 
них. Преподаватель выступает в роли экс-
перта-организатора пресс-конференции. Он 
управляет ее ходом, резюмирует основные 
положения и выводы.

По завершению пресс-конференции орга-
низуется работа в микрогруппах с примене-
нием элементов мозгового штурма, итогом 
которой является заполнение таблицы под 
рабочим названием «Сочетание количе-
ственного и качественного подходов в ис-
следовании креативности» (табл.).

Одним из наиболее эффективных методов 
обучения магистрантов являются деловые 
игры, позволяющие, как указывает В. В. Гу-
зеев, интенсифицировать интеллектуальную 
деятельность учащихся в условиях группо-
вого взаимодействия и приблизить учебный 
процесс к условиям будущей профессио-
нальной деятельности [4]. 

В рамках курса «Качественные и коли-
чественные методы исследований в психо-
логии» проводится деловая игра «Диалог 
научных школ». Магистранты делятся на 
несколько подгрупп, каждая из которых при-
меряет на себя роль определенной научной 
психологической школы, и представляют 
себя участниками международного научно-
го симпозиума по проблемам исследования 
креативности. В ходе игры заслушиваются 
заранее подготовленные доклады, проис-
ходит обмен мнениями и вырабатывается 
общая резолюция, в которой выделяются 
приоритетные направления, методы и мето-
дики исследования креативности. В рамках 
данной деятельности магистранты, помимо 
навыков исследовательской работы, приоб-
ретают умение слушать друг друга, прини-

Таблица  
Сочетание количественного и качественного подходов в исследовании креативности

Количественный (номотетический) подход:
традиционно используемое 
психологическое измерение

Качественный (идеографический) подход:
содержательно-сущностное описание 

изучаемых феноменов

Метод, методика Назначение, 
возможности Метод, методика Назначение, 

возможности



149Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2015

PSYCHOLOGICAL  RESEARCHES
мать точку зрения оппонента, что, по мне-
нию Л. В. Кавун, способствует развитию их 
межличностной толерантности [6].

В рамках некоторых практических за-
нятий, в качестве дополнительного мето-
дического сопровождения, используется 
кейс-метод, позволяющий проанализировать 
отдельные проблемные ситуации исследова-
тельской деятельности (отказ испытуемого от 
тестирования, запрос на публичное оглаше-
ние результатов, превышение лимита време-
ни на выполнение тестовых заданий и т. п.).

Реализация вышеописанных методов 
и технологий позволяет улучшить качество 
научной подготовки магистрантов-психоло-
гов. Контрольной точкой реализации данно-
го подхода является выполнение итоговых 
работ по вышеуказанным учебным дисци-
плинам, а также написание и защита маги-
странтами отчетов по научно-исследова-
тельской работе. Из данных работ и отчетов 
можно увидеть, что магистранты в полной 
мере овладевают методикой комплексных 
исследований креативности, навыками срав-
нения различных психологических подходов 
и концепций, а также умением критически 
оценивать состояние современной эмпири-
ческой психологии.
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В XXI в. большинство профессий тре-
буют от человека гибкости и подвижности 
мышления, оригинальности и нестандарт-
ности предпринимаемых действий. В свя-
зи с этим особенно важной является задача 
развития креативности у старшеклассников, 
будущих полноправных членов общества, 
формирование их творческого потенциала. 
В настоящее время выполнены фундамен-
тальные исследования по психологии и пе-
дагогике творчества, заключающиеся как 
в трактовке самого понятия «креативность», 
так и в определении ее места в структуре 
личности (Д. Б. Богоявленская, А. Маслоу, 
В. Н. Дружинин и др.), уровня осознанно-
сти проявлений креативности (Д. Б. Бого-
явленская, Я. А. Пономарев и др.), источни-
ков и условий ее развития (Т. А. Сидорчук, 
И. И. Томилова, З. В. Денисова и др.), зави-
симости креативности от личных характери-
стик (Ф. Баррон, Д. Эрк и др.), соотношения 
интеллекта и креативности (Дж. Гилфорд, 
Е. П. Торренс, Д. Б. Богоявленская, В. М. Ру-
салов и др.), роли рефлексии в творческом 
мышлении (С. Б. Степанов, И. Н. Семенов, 
Н. Г. Алексеев и др.). Однако в настоящий 
момент среди исследователей сохраняются 
серьезные разногласия по поводу сущности 
креативности, что существенно затрудня-
ет процесс разработки тактики и стратегии 
педагогической деятельности, имеющей це-
лью развитие вышеуказанной способности.

В энциклопедическом справочнике по 

психологии креативность трактуется как 
«творческие возможности (способности) че-
ловека, которые могут проявляться в мыш-
лении, чувствах, общении, отдельных видах 
деятельности, характеризовать личность 
в целом и/или ее отдельные стороны, про-
дукты деятельности, процесс их создания» 
[8, с. 321]. Важным этапом в изучении поня-
тия «креативность» были работы Джоя Пола 
Гилфорда (Joy Paul Guilford), который вы-
делил несколько гипотетических интеллек-
туальных способностей, характеризующих 
креативность [3; 11]. Это: 

– беглость (количество идей, возникаю-
щих за некоторую единицу времени); 

– гибкость (способность переключаться 
с одной идеи на другую); 

– оригинальность мышления (способ-
ность продуцировать идеи, отличающиеся 
от общепринятых);

– любознательность (повышенная чув-
ствительность к проблемам, не вызываю-
щим интереса у других) и др.

В 1967 г. Гилфорд объединил данные 
характеристики в одно понятие – «дивер-
гентное мышление». Оно рассматривалось, 
в противоположность конвергентному 
(логическому и однонаправленному), как 
творческое, идущее одновременно в раз-
ных направлениях и отступающее от логики 
[5, с. 173; 6; 11]. М. Г. Ярошевский, 
А. В. Петровский, Е. И. Щебланова, 
Н. Б. Шумакова, Н. П. Щербо и другие по-
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нимают под креативностью определенный 
уровень способности к творчеству, состав-
ляющий относительно устойчивую харак-
теристику личности. При этом данная ха-
рактеристика видится исследователями как 
важнейший и относительно независимый 
фактор одаренности, который редко отража-
ется в тестах интеллекта и академических 
достижений. Напротив, креативность опре-
деляется не столько критическим отноше-
нием к новому с точки зрения имеющегося 
опыта, сколько восприимчивостью к новым 
идеям [5; 10]. 

С. С. Степанов считает необходимым го-
ворить о креативности не как о творческой 
способности, а как о способности к творче-
ству, поскольку это понятия, хотя и очень 
близкие, но не идентичные. Творческие спо-
собности, по его мнению, как правило, носят 
очень определенный характер в приложении 
к конкретному творчеству (литературному, 
музыкальному, художественному  и т. д.), 
креативность же может распространяться 
на все сферы человеческой деятельности 
[Приводится по: 4]. Д. Б. Богоявленская от-
рицает наличие творческих способностей 
как таковых и говорит о креативной актив-
ности личности, присущей всем новаторам, 
независимо от рода деятельности: летчикам-
испытателям, художникам, изобретателям 
и т. п. [1; 2].

Таким образом, креативность в науке 
рассматривается как психический процесс 
(в качестве синонима творческого (дивер-
гентного) мышления), как личностная ха-
рактеристика и как способность. 

С целью уточнения сущности и содер-
жания понятия «креативность», а также его 
взаимосвязи с индивидуально-личностны-
ми особенностями нами было организовано 
исследование, в котором приняли участие 
30 старшеклассников в возрасте 15–16 лет. 
Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе с помощью сокращен-
ного варианта теста креативности МТТМ 
(«Миннесотский тест творческого мыш-
ления») Э. П. Торренса (задание «Закончи 
рисунок») исследовались особенности кре-
ативности старшеклассников. Второй этап 
исследования включал в себя диагностику 
индивидуально-личностных особенностей 
испытуемых при помощи теста Кеттела 
(модификация «16 ЛФ», которая представ-

ляет собой русскоязычный вариант теста 
«16РР»). На этапе обработки полученных 
данных использовались методы матема-
тической статистики (расчет среднего 
арифметического, стандартного отклоне-
ния; коэффициент линейной корреляции 
Пирсона).

Согласно проведенному исследова-
нию, старшеклассники с высоким уровнем 
креативности обладают следующими инди-
видуально-личностными особенностями (на 
уровне 0,01 %):

1) доминантность (фактор Е, rS = 0,51); 
основные качества: властность, самоуве-
ренность, неуступчивость, напористость, 
конфликтность, агрессивность, упрямство, 
независимость, своенравность, потребность 
в восхищении и др.;

2) беспечность (фактор F, rS = 0,68); ос-
новные качества: жизнерадостность, вос-
торженность, невнимательность, импуль-
сивность, разговорчивость, подвижность, 
беззаботность, откровенность, лидерство, 
значимость социальных контактов, энергич-
ность, искренность в отношениях, эмоцио-
нальность, энтузиазм и др.;

3) мягкосердечность (фактор I, rS = 0,61); 
основные качества: зависимость, сверхосто-
рожность, нежность, способность к эмпатии 
и пониманию, потребность во внимании со 
стороны окружающих, стремление к по-
кровительству, суетливость, навязчивость, 
чувствительность, склонность к романтиз-
му, утонченность, терпимость к себе и окру-
жающим, артистичность, жеманность, жен-
ственность и др.;

4) мечтательность (фактор М, rS = 0,72); 
основные качества:   идеалистичность, бо-
гемность, богатое воображение, увлечен-
ность внутренними иллюзиями, рассеян-
ность, высокий творческий потенциал, 
поглощенность своими идеями, неуравнове-
шенность и др.;

5) радикализм (фактор Q1, rS = 0,53); опи-
сание личности: аналитик, эксперимента-
тор, свободомыслящий, либерал, критиче-
ски настроенный, проявляющий терпимость 
к неудобствам, на веру ничего не принимает, 
не доверяет авторитетам, характеризуется 
наличием интеллектуальных интересов; 

6) самодостаточность (фактор Q2, 
rS = 0,62); основные качества: самостоя-
тельность, находчивость, независимость от 
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группы, склонность к господству; 

7) импульсивность (фактор Q3, rS = – 0,52); 
описание личности: неточный, небрежный, 
плохо контролируем, не считается с обще-
ственными правилами, невнимателен и не-
деликатен, следует своим побуждениям, не-
дисциплинирован, ему присуща внутренняя 
конфликтность представлений о себе.

Таким образом, данное исследование под-
тверждает наличие индивидуальных разли-
чий в проявлениях креативности, а также 
приводит к заключению о том, что суще-
ствует взаимосвязь между креативностью 
и некоторыми личностными особенностями 
старшеклассников, такими как: доминант-
ность, мягкосердечность, беспечность, меч-
тательность, самодостаточность, импуль-
сивность и радикализм. Указанные выводы 
позволяют нам рассматривать креативность 
не как процесс, а как способность, входя-
щую в структуру личности. 
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self-sufficiency. This allows us to consider creativity not as a process and as the ability within the 
structure of the personality. The teacher, of course, should take this into account when organizing the 
training process.

Keywords: creativity, personal characteristics, correlation, high school students.
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Использование гипоксии как одного из 
методов изменения функционального со-
стояния спортсменов уже на протяжении 
50 лет пользуется успехом. За это время на 
практике испытаны различные варианты ис-
пользования гипоксии, как естественной – 
в условиях среднегорья, так и искусствен-
ной – на равнинной территории, имеющей 
холодный климат. Искусственная гипоксия 
в последние десятилетия все чаще использу-
ется в подготовке атлетов, поскольку дает те 
же эффекты и преимущества, что и пребыва-
ние в горных условиях [9; 12].

Одним из методов использования ис-
кусственной гипоксии является сон в ги-
поксической палатке или барокамере, когда 
в течение 10–12 часов в сутки спортсмен на-
ходится в условиях нехватки кислорода. При 
этом наиболее распространенной методикой 
является моделирование высот на уровне 
2000 – 3000 м над уровнем моря (НУМ). В то 
же время этот спортсмен живет и тренирует-

ся в естественных равнинных условиях. При 
применении этого метода отмечен прирост 
результатов у спортсменов мирового уровня 
в циклических видах спорта [1; 7].

Вторым методом использования искус-
ственной гипоксии является интервальная 
гипоксическая тренировка (ИГТ). Основан 
метод на воздействии на организм спортсме-
на прерывистой экстремальной гипоксией 
в течение 60–90 мин в сутки, имитирующей 
высоту до 6400 м. Интервальная гипокси-
ческая тренировка имеет ряд преимуществ 
по сравнению со сном в палатке: меньшее 
время воздействия на организм спортсмена, 
доступность и достаточная переносимость. 
Однако до сих пор не проводилось целена-
правленных исследований, сравнивающих 
эффективность воздействия сна в палатке 
и ИГТ на результат спортсменов, специ-
ализирующихся в циклических видах спор-
та, хотя определенные исследования на эту 
тему за рубежом были [1; 6].
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Аннотация. Использование ночной прерывистой нормобарической гипоксии (сон в па-
латке – СП) является одним из самых популярных эргогенических методов улучшения рабо-
тоспособности. Другим альтернативным методом является применение интервальной гипок-
сической тренировки (ИГТ) по 60–90 мин в день. Целью исследования являлось сравнение 
эффектов СП и ИГТ на гематологические и негематологические показатели атлетов. Срав-
нивались концентрация гемоглобина в крови, максимальное потребление кислорода (МПК), 
скорость на МПК, удельная энергостоимость бега (УЭБ), максимальная концентрация лактата 
в крови и скорость бега при концентрации лактата 3,0 ммоль/л до и после 17 дней эксперимен-
та в экспериментальных и контрольной группах. 
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Влияние каждого из методов гипоксиче-

ского воздействия на увеличение работоспо-
собности спортсменов может быть оценено 
повышением кислородно-транспортной 
функции крови после трехнедельного воз-
действия искусственной гипоксии на орга-
низм спортсменов за счет увеличения гемо-
глобиновой массы [7; 11]. 

Задачей нашего исследования является 
сравнение воздействия двух методов приме-
нения искусственной гипоксии: ИГТ и сна 
в палатке на работоспособность спортсме-
нов. Исследование проводилось в августе 
2014 г. в г. Новосибирске в течение 21 дня 
на базе Регионального центра спортивной 
подготовки сборных команд и спортивного 
резерва Новосибирской области на оборудо-
вании ООО «Инновационный центр спор-
тивных технологий».

В исследовании приняли участие десять 
непрофессиональных мужчин-триатлони-
стов регионального уровня (первый взрос-
лый разряд и КМС). Спортсмены случайным 
образом были распределены на 3 группы: 
группа, применяющая технологию ИГТ – 
3 человека (ИГТ-группа), группа, исполь-
зующая технологию сна в палатке – 3 че-
ловека (СП-группа) и контрольная группа – 
4 человека (К-группа) (табл. 1). Спортсмены 
тренировались в одной группе и по одному 
тренировочному плану. Для повышения точ-
ности экспериментального исследования ат-
леты скорректировали тренировочный план 
таким образом, чтобы основной нагрузкой 
стала беговая в различных модификациях. 

Атлеты в течение эксперимента вы-
полняли стандартные беговые тренировки 
различной интенсивности, подбираемые 
индивидуально для каждого по данным ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС) и ис-
ходя из лучшего результата в беге на дис-
танции 21,1 км, однако объем нагрузок был 
одинаков у всех испытуемых. За три недели 

эксперимента общий объем бега составил 
в среднем 270 ± 16 км. 

В первый день у всех испытуемых в лабо-
раторных условиях измерялись: максималь-
ное потребление кислорода (МПК), скорость 
при МПК, «удельная энергостоимость» (эко-
номичность) бега, скорость бега при концен-
трации лактата в крови 3 ммоль/л, время те-
ста (до полного истощения), максимальная 
ЧСС, максимальная концентрация лактата 
в конце теста, гемоглобин и ферритин кро-
ви. Затем ИГТ-группа использовала техно-
логию ИГТ и СП-группа подвергалась ноч-
ной прерывистой гипоксии на протяжении 
17 дней. На двадцать первый день эксперимен-
та было проведено повторное тестирование. 

В исследовании использовалась нор-
мобарическая гипоксия. Спортсмены из 
СП-группы использовали сон в гипоксиче-
ской палатке в течение 9–11 часов в сутки. 
Гипоксическая среда создавалась с помо-
щью портативного гипоксикатора компании 
XYPOXICO за счет фильтрации кислорода 
полимерными мембранами и замещения 
его азотом. Индивидуальная высота для 
сна подбиралась после вычисления инди-
видуального гипоксического индекса. Еже-
дневно перед сном проводилось повторное 
тестирование для нахождения изменения 
гипоксического индекса, а каждое утро – из-
мерение сатурации кислорода в крови. На 
основе полученных данных производилась 
ежедневная коррекция интенсивности ги-
поксического воздействия для достижения 
максимального эффекта. В среднем по груп-
пе моделируемая высота увеличилась за вре-
мя эксперимента с 1800 до 2600 м НУМ. 

Для проведения ИГТ использовался ги-
поксикатор  компании XYPOXICO, генери-
рующий воздух с пониженным содержанием 
кислорода от 21 до 9 %, что соответствует 
высотам от 100 до 6400 м НУМ с шагом 
200 м. Суть метода заключалась в том, что 

Таблица 1 
Физические характеристики участников до начала эксперимента

Параметр СП-группа ИГТ-группа К-группа
Количество объектов 3 3 4
Возраст (лет) 32 (± 1,6) 33 (± 2,4) 30 (± 2,9)
Рост (см) 180 (± 3) 178 (± 5) 181 (± 4)
Масса (кг) 70,5 (± 5,9) 68,9 (± 3,3) 72,2 (6,1)
Гемоглобин (г/л) 136 (± 5) 139 (± 6) 135 (± 7)
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спортсмен определенное время дышит через 
маску воздухом с пониженной концентраци-
ей кислорода – «поднимается на высоту», 
а потом – атмосферным воздухом – «опу-
скается на уровень моря». Средняя про-
должительность тренировки составляла 
60–90  мин и задавалась на основе стандарт-
ных протоколов гипоксической тренировки 
на базе данных текущей сатурации кисло-
рода в крови. Это позволило подбирать дозу 
гипоксического воздействия индивидуально 
для каждого спортсмена по данным его ги-
поксической устойчивости. Максимальная 
«высота подъема» во время сеанса ИГТ для 
всех испытуемых составила 6400 м НУМ. 

Биохимический анализ крови проводился 
за один день до начала эксперимента и спустя 
3 дня после окончания эксперимента. Тести-
рование спортсменов производилось в ком-
пании «Сиблабсервис» на биохимическом 
анализаторе «OLYMPUS AU 400» и гема-
тологическом анализаторе «BeckmanCoulter 
LH 500» путем забора 4 мл венозной крови. 
Исследовались концентрация гемоглоби-
на в крови и ферритин – запасы органиче-
ского железа в организме. Дополнительно 
спортсмены всех групп принимали препарат 
«Феррофольгамма» для предотвращения 
возникновения дефицита элементарного же-
леза в крови из-за возросшего вследствие ги-
поксического воздействия эритропоэза. 

Тестирование проводилось на тредмиле. 
После пятиминутной разминки на скорости 
12 км/ч атлеты приступили к ступенчатому 
тесту на скоростях 14, 15, 16 и 17 км/ч, по 
4 минуты на каждой ступени и с одной ми-
нутой отдыха между ними. Данные ЧСС ре-
гистрировались в течение всего теста пуль-
сомером Polar RS800. После каждой ступени 
производился забор капиллярной крови из 
пальца для определения концентрации лак-
тата в крови с помощью портативного ана-
лизатора лактата Lactate Scout. Во время 
первичного тестирования (до гипоксическо-
го воздействия) концентрация лактата боль-
шинства испытуемых была выше 4 ммоль/л 
в конце четвертой ступени теста, а для 
спортсменов (3 чел.), у которых концентра-
ция лактата была ниже, была добавлена еще 
одна ступень нагрузки на скорости 18 км/ч. 

Максимальное потребление кислорода 
(МПК) и метаболическая стоимость пути 
определялась с помощью портативного ме-

таболографа Fitmate Pro. 
Во время повторного тестирования неза-

висимо от концентрации лактата спортсме-
ны завершили одинаковое количество на-
грузочных ступеней – 4. В результате чего 
у некоторых спортсменов концентрация лак-
тата оказалась ниже 4 ммоль/л (ниже анаэ-
робного порога). Следовательно, для того 
чтобы оценить влияние гипоксии на дина-
мику концентрации лактата, было решено 
определять скорость бега при уровне лакатат 
3,0 моль/л, вместо используемой во многих 
исследованиях концентрации 4,0 ммоль/л 
[4]. Скорость при концентрации лактата 
3,0 ммоль/л  вычислялась по методике экс-
поненциального соответствия.

Также до и после эксперимента прово-
дился ступенчатый тредмил тест для опре-
деления потребления кислорода в течение 
всего теста. Значения потребления кисло-
рода на последней минуте на первых двух 
ступенях теста были усреднены для опреде-
ления удельной энергостоимости бега. По-
сле завершения последней ступени на суб-
максимальной скорости был проведен тест 
для определения МПК и времени бега до 
полного истощения. Через 5 минут отдыха 
после субмаксимального тестирования ис-
пытуемые начинали бежать с начальной ско-
ростью 16 км/ч, и каждую минуту скорость 
возрастала на 1 км/ч, вплоть до достижения 
скорости 20 км/ч. Тесты до гипоксическо-
го воздействия и после проводились в одно 
и то же время на одном и том же оборудова-
нии через 3 часа после завтрака.

Во всех группах обнаружены измене-
ния уровня ферритина в крови (табл. 2). 
Концентрация гемоглобина у спортсменов 
СП-группы после 17 дней эксперимента 
увеличилась. У спортсменов ИКТ-группы 
и К-группы достоверных изменений в кон-
центрации гемоглобина не обнаружено 
(табл. 2).

Спортсмены СП-группы продемонстри-
ровали значительное улучшение по удель-
ной энергостоимости бега (УЭБ) во время 
субмаксимального бега (табл. 3) в сравне-
нии со спортсменами ИГТ-группы (– 2,8 ± 
4,4 %). Что касается их показателей по УЭБ 
в сравнении со спортсменами К-группы, то 
изменения незначительные (– 1,1 ± 4,2 %). 
Различие по УЭБ между ИГТ-группой 
и К-группой также было незначительным. 
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Скорость бега при концентрации лакта-
та в крови 3,0 ммоль/л достоверно увели-
чилась только в СП-группе по сравнению 
с К-группой (4,4 ± 4,5 %). 

Обе экспериментальные группы про-
демонстрировали снижение концентрации 
лактата в крови после максимального бе-
гового теста по окончании эксперимента 
в сравнении с контрольной группой (табл. 4). 
Не обнаружено достоверных различий в из-
менении скорости бега в ступенчатом тесте, 
скорости на уровне МПК и во времени бега 
до отказа.

В результате проведенного исследова-
ния использования искусственной гипок-
сии для изменения функционального со-
стояния спортсменов получены следующие 
результаты: достоверное увеличение кон-
центрации гемоглобина в СП-группе после 

эксперимента демонстрирует активацию 
в организме эритропоэза в ответ на ги-
поксическое воздействие. Незначитель-
ное увеличение уровня ферритина в крови 
в ИГТ-группе после эксперимента говорит 
о том, что недостаток железа не являлся ли-
митирующим фактором активизации эри-
тропоэза. Наиболее объективной причиной 
разницы в увеличении гемоглобина между 
ИГТ- и СП-группами явилась доза гипокси-
ческого воздействия между ними. В данном 
случае наши выводы совпадают с данными 
другого исследования [10] относительно 
того, что минимальной гипоксической дозой 
для активации эритропоэза является трех-
недельный сон в палатке не менее 10 часов 
в сутки. В нашем исследовании мы полу-
чили средний прирост гемоглобина в СП-
группе после 17 дней гипоксического воз-

 Таблица 2
 Гематологические параметры до и после эксперимента

Гематологический 
параметр

СП-группа ИГТ-группа К-группа

до экспер. после экспер. до экспер. после экспер. до экспер. после экспер.

Ферритин, нг/мл 62,8 (± 20,2) 68,0 (± 17,1) 54,2 (± 17,7) 51,0 (± 16,5) 71,6 (± 30,2) 56,4 (± 25,8)
Гемоглобин, г/л 136 (±5) 144 (±3) 139 (±6) 141 (±4) 135 (±7) 138 (±6)

Таблица 3
Беговые параметры при ступенчатом субмаксимальном тесте на тредмиле 

Параметры 
при субмакси-

мальном 
беговом тесте

СП-группа ИГТ-группа К-группа

до экспер. после экспер. до экспер. после экспер. до экспер. после экспер.

УЭБ, мл·кг/мин 3,72  (± 0,58) 3,55 (± 0,62) 3,39 (± 0,63) 3,35 (± 0,63) 3,29 (± 0,66) 3,35 (± 0,59)
Скорость бега 
при конц. La = 3,0 
ммоль/л

16,8 (± 0,4) 17,1 (± 0,7) 17,0 (± 1,0) 17,4 (± 0,8) 16,5 (± 0,7) 16,8 (± 0,8)

Таблица 4
Беговые параметры при ступенчатом максимальном тесте на тредмиле

Параметры 
при максимальном 
беговом тесте

СП-группа ИГТ-группа К-группа

до экспер. после экспер. до экспер. после экспер. до экспер. после экспер.

МПК, л/мин 4,82 (± 1,1) 4,84 (± 0,89) 4,56 (± 0,87) 4,63  (± 0,79) 4,47 (± 0,65) 4,60 (± 0,72)

vМПК = км/ч 19,3 (± 0,6) 19,6 (± 0,4) 18,9 (± 1,4) 19,1 (± 1,3) 19,6  (± 0,9) 19,6 (± 1,1)
Бег до отказа, сек 528 (± 46) 540 (± 37) 518 (± 73) 521 (± 36) 540 (± 47) 570 (± 43)
ЧССmax, уд/мин 192 (± 12) 185 (± 16) 200 (± 6) 196 (±5) 195 (± 9) 195 (± 9)
Lamax, ммоль/л 9,7 (± 2,0) 8,3 (±1,7) 8,8 (±1,6) 7,4 (± 0,9) 10,0 (± 2,4) 10,4 (± 2,0)

Примечание: vМПК – скорость при достижении МПК; ЧССmax – максимальная частота сердечных сокращений; 
Lamax – концентрация лактата в крови в конце теста.
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действия на 5,9 %, следовательно эффект 
можно получить и за меньшее количество 
дней (17 вместо 21) при подборе адекватно-
го по интенсивности гипоксического воздей-
ствия. Однако в ИГТ-группе, где интенсив-
ность гипоксического воздействия оказалась 
намного выше (эквивалентно 6400 м НУМ), 
времени воздействия 60–90 мин в сутки ока-
залось недостаточно для активизации эри-
тропоэза. В аналогичном исследовании [3] 
гемоглобин не изменился после 4-недель-
ного гипоксического воздействия высокой 
интенсивности (4000–5000 м НУМ) на про-
тяжении 3 часов в день. 

Полученные результаты опровергают 
аналогичное исследование, где обнаружен 
прирост гемоглобина и гематокрита вме-
сте со снижением концентрации ферритина 
при 60–90 минутном гипоксическом воздей-
ствии в день на протяжении 3 недель [1]. 

В результате эксперимента не обнаруже-
но увеличение максимальной скорости бега 
у спортсменов ИГТ и СП-групп по сравне-
нию с контрольной в максимальном нагру-
зочном тестировании на тредмиле. Также не 
обнаружено увеличения МПК у СП-группы, 
несмотря на увеличение гемоглобина, тогда 
как в аналогичных исследованиях доказана 
высокая корреляция между гемоглобином, 
гемоглобиновой массой и МПК [11]. Одним 
из возможных объяснений неизменности ве-
личины МПК у СП-группы может быть сни-
жение максимальной ЧСС, что замедляет 
транспортировку кислорода к тканям. Таким 
образом, увеличение доставки кислорода за 
счет увеличения концентрации гемоглобина 
одновременно снижается. 

Удельная энергостоимость бега, наряду с 
МПК и анаэробным порогом, имеет корре-
ляцию с результатом в беге на выносливость 
0,7–0,8 [2]. Многочисленные исследования, 
посвященные влиянию гипоксии на не-
гематологические изменения в организме 
свидетельствуют, что работоспособность 
и выносливость спортсменов могут увели-
чиваться без роста гемоглобина и гемогло-
биновой массы [3]. Повышение эффектив-
ности использования кислорода во время 
бега являлось одним из негематологиче-
ских изменений в ответ на сон в палатке [3] 
и ИГТ [6]. В нашем исследовании обнаружено 
2,8 % улучшение по УЭБ у СП-группы по 
сравнению с ИГТ-группой, следовательно, 

сон в палатке имеет преимущество перед 
ИГТ относительно увеличения скорости 
бега с субмаксимальной интенсивностью. 

Скорость бега при концентрации лакта-
та в крови на уровне 3,0 ммоль/л незначи-
тельно увеличилась в ИГТ- и СП-группах 
по сравнению с контрольной. Сдвиг впра-
во на графике «Лактат-скорость бега в ИГТ 
и СП-группах» свидетельствует о положи-
тельных сдвигах в работающих мышцах за 
счет увеличения митохондриальной массы 
или повышения плотности капилляров. 

Снижение максимальной ЧСС после 
эксперимента в гипоксических группах по 
сравнению с контрольной можно отнести 
к возможному переутомлению спортсменов 
гипоксических групп [8] несмотря на то, что 
все группы выполняли идентичные нагруз-
ки. Это объясняется тем, что на спортсменов 
помимо тренировочного стресса наклады-
вается дополнительный физиологический 
стресс, вызванный искусственной гипокси-
ей и усиливающий напряжение регулятор-
ных систем организма. 

Очевидное различие в изменении гемо-
глобина между ИГТ- и СП-группами гово-
рит о том, что ежедневной 60–90-минутной 
гипоксической тренировки недостаточно 
для усиления эритропоэза. Повышение ско-
рости бега при концентрации лактата в кро-
ви 3,0 ммоль/л в СП-группе свидетельствует, 
что ночная прерывистая нормобарическая 
гипоксия повышает скорость бега при суб-
максимальной интенсивности. В целом нет 
свидетельства улучшения гематологических 
и негематологических показателей у триат-
лонистов в ответ на интервальную гипокси-
ческую тренировку. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ1

Аннотация. Представлены результаты по разработке стратегических установок по управ-
лению качеством здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций, системо-
образующим фактором которой является научно обоснованная идея преобразования существу-
ющей системы управления здоровьесбережением, нацеленная на формирование готовности 
обучающихся к здоровьеориентированной деятельности.  Показаны целевые, организацион-
ные и технологические преобразования  в управлении качеством здоровьесберегающей дея-
тельности. Сформулированы принципы управления, построенные на основе положений стан-
дартов ГОСТ Р ИСО 9000-2008. 

Ключевые слова: качество здоровьесберегающей деятельности, готовность обучающихся 
к здоровьеориентированной деятельности, служба здоровья, принципы управления качеством 
здоровьесберегающей деятельности.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Свердловской обла-
сти в рамках проекта № 14-16-66019 «Разработка модели управления качеством здоровьесберегающей 
деятельности». 

Проблема качества здоровьесберегающей 
деятельности, с одной стороны, как  сложно-
го процесса, с другой – как системы, обеспе-
чивающей его эффективную реализацию, 
является на современном этапе общей для 
всех видов образовательных организаций.  
Выдвижение данной проблемы обусловлено 
сохраняющейся тенденцией снижения уров-
ня здоровья обучающихся [1; 4; 5; 6; 8]. Учи-
тывая, что качество определяется действием 
многих случайных, местных и субъектив-
ных факторов, для предупреждения влия-
ния которых необходима соответствующая 
система управления, нужны не отдельные 
эпизодические усилия, а совокупность мер 
постоянного воздействия на процесс здоро-
вьесбережения.

Анализ результатов научных исследова-
ний, изучение имеющегося опыта здоро-
вьесберегающей деятельности и управления 
ею позволили  выявить противоречие, за-
ключающееся в необходимости эффективно-

го осуществления образовательными орга-
низациями деятельности по охране здоровья 
обучающихся и неразработанностью си-
стемы эффективного управления качеством 
данной деятельности. Данное противоречие 
может быть снято за счет разработки соот-
ветствующих концептуальных установок по 
управлению качеством здоровьесберегаю-
щей деятельности, предопределяющих из-
менения в целевой, организационной и тех-
нологической ее подсистемах.

Исходя из понимания качества как сте-
пени соответствия совокупности присущих 
характеристик установленным требовани-
ям (межгосударственный стандарт ГОСТ 
ISO 9000-2011), качество здоровьесберега-
ющей деятельности образовательных орга-
низаций рассматривается нами как степень 
способности образовательной организации 
выполнять на требуемом уровне свои функ-
ции по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся. Данное качество комплексно 
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отражает в себе, во-первых, достижения 
в личностном развитии обучающихся, свя-
занные с формированием их готовности 
к здоровьеориентированной деятельности; 
во-вторых, объем, структуру и полноту ре-
ализации организацией кадровых, матери-
ально-технических, научно-методических 
и иных внутренних ресурсов, необходи-
мых в здоровьесберегающей деятельности; 
в-третьих, динамику процессов развития 
здоровьесберегающей деятельности обра-
зовательной организации (целевого, нор-
мативного, критериального, организацион-
ного, содержательного, мотивационного); 
в-четвертых, уровень совершенствования 
подходов и технологий повышения каче-
ства здоровьесберегающей деятельности 
образовательной организации и ее резуль-
татов. Соответственно, обеспечение каче-
ства здоровьесберегающей деятельности 
образовательных организаций заключается 
в создании в рамках существующего образо-
вательного процесса и ресурсных возможно-
стей организации условий, гарантированно 
способствующих эффективному осущест-
влению деятельности по сохранению и укре-
плению здоровья обучающихся.

Деятельность в области обеспечения 
качества, как правило, происходит соглас-
но требованиям российского стандарта 
по менеджменту качества (ГОСТ Р ИСО 
9001-2008) и принципам всеобщего ме-
неджмента качества [7; 11]. В связи с этим 
основная цель управления качеством в об-
разовательной организации заключается 
в постоянном системном учете интересов 
потребителей, улучшении работы учреж-
дения при лидирующей роли управления 
и включения в сферу качества всех участни-
ков образовательного процесса [2; 7–9; 11]. 
Внося уточнение в цель (системообразую-
щий фактор качества), возможно избежать 
расплывчатости. В частности, заявляя целью 
управления качеством здоровьесберегаю-
щей деятельности (как подсистемы качества 
образования в образовательных организаци-
ях) создание необходимых условий не толь-
ко для сохранения здоровья обучающихся, 
как традиционно это установлено, но, пре-
жде всего, для формирования готовности 
обучающихся к здоровьеориентированной 
деятельности (субъективному состоянию, 
означающему желание и способность со-

хранять и укреплять здоровье), мы направ-
ляем управление качеством на превращение 
образования в процесс развития личности 
и определяем условия, средства и формы его 
организации, обеспечивающие данное раз-
витие в рамках здоровьесберегающей дея-
тельности.

Сегодня, в соответствии с мировой тен-
денцией, гарантией качества образования 
выступает наличие в образовательном уч-
реждении соответствующих систем управ-
ления качеством, построенных на основе 
требований международных стандартов се-
рии ИСО 9000 [3; 7–11]. Соответственно, 
современные представления об управлении 
базируются на том, что деятельность учреж-
дений необходимо точно определять, изме-
рять, анализировать и улучшать. В данной 
связи все чаще в управлении учебными заве-
дениями применяется процессный подход, 
в основе которого лежит выделение ключе-
вых процессов (основных видов деятельно-
сти) и управление ими. 

Используя комплексный подход к характе-
ристике и применению процессного подхода 
в здоровьесберегающей деятельности, нач-
нем с того, что стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-
2008 призывает рассматривать любую дея-
тельность или комплекс деятельности как 
процесс (соответственно здоровьесбереже-
ние следует рассматривать именно в таком 
качестве), в котором используются ресурсы 
для преобразования входов и выходов [3]. 
Входы представляют собой документацию 
и информацию, инструменты и оборудование, 
условия окружающей среды и т. п., а выходы – 
продукцию, услугу, информацию и т. п. [3; 7]. 

Руководствуясь определением, приведен-
ным в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2008 
[3], будем понимать процесс здоровьесбере-
жения как устойчивую, целенаправленную 
совокупность взаимосвязанных видов дея-
тельности по охране и укреплению здоро-
вья обучающихся, которая по определенной 
технологии преобразует входы в выходы, 
представляющие ценность для своих вну-
тренних и внешних потребителей. Основ-
ными потребителями здоровьесберегающей 
деятельности с внешней стороны выступают 
государство и общество в целом, с внутрен-
ней – обучающиеся,  их родители (законные 
представители), а также педагогические 
и иные работники образовательного учреж-



161Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2015

HEALTH-SAFETY ACTIVITIES
дения, результат деятельности которых во 
многом  зависит от уровня состояния здоро-
вья обучающихся.

Необходимым условием в достижении 
качества здоровьесберегающей деятельно-
сти является установление потребностей 
и ожиданий ее потребителей [1–3; 7; 8; 10]. 
Выявить ожидания и требования внешних 
потребителей возможно посредством изуче-
ния и анализа нормативно-законодательных 
документов различного уровня и современ-
ных направлений научных исследований 
в данной области, а требования внутренних 
потребителей – анкетно-опросными спо-
собами с подключением методик по уста-
новлению причинно-следственных связей, 
позволяющих конкретизировать расплывча-
тые высказывания респондентов. Установ-
ленные требования следует рассматривать 
как основные направления деятельности, 
в соответствии с которыми, в последующем, 
будут формироваться основные процессы 
здоровьесбережения, обязательное описа-
ние и детализация которых позволит избе-
жать нечеткости как в формулировках, так 
и в измерителях.

В частности, ключевыми процессами здо-
ровьесберегающей деятельности, образу-
ющими ее сеть (систему), нами выделены: 
1) медицинское и санитарно-гигиеническое 
сопровождение; 2) формирование здоро-
вьеориентированной личностной позиции 
обучающихся педагогическими средства-
ми; 3) физкультурно-оздоровительное со-
провождение; 4) психолого-педагогическое 
сопровождение; 5) мониторинг уровня фи-
зического развития и состояния здоровья 
обучающихся [8].

Каждый процесс имеет свои цели и обе-
спечивается соответствующими  ресурсами 
(кадровыми, материально-техническими 
и методическими). Построение процессов 
является сугубо специфичным для каждой 
образовательной организации (учитывают-
ся направленность, стратегические цели 
и ресурсные возможности учреждения). Об-
щим является алгоритм, лежащий в основе 
моделирования процессов, в соответствии 
с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 
9000-2008, и позволяющий определить ор-
ганизационно-педагогические условия их 
функционирования. К числу таких условий 
мы относим выделение за счет внутрен-

них резервов образовательной организации 
структурного подразделения (службы здо-
ровья или координационного совета), обе-
спечивающего реализацию данной деятель-
ности и включающего в свою структуру ряд 
специализированных подразделений, соот-
ветствующих направлениям здоровьесбере-
гающей деятельности (медико-санитарно-
гигиеническое, валеолого-педагогическое,  
физкультурно-оздоровительное, психолого-
педагогическое, мониторинговое) [8]. Ра-
бота подразделений ориентирована на со-
ответствующие их специфике направления 
деятельности, в описании которых наиболее 
полно представлены все аспекты здоровьес-
берегающей деятельности с учетом межве-
домственного социального партнерства. 

Применение системы взаимосвязанных 
процессов уже может считаться процесс-
ным подходом и стандарт ГОСТ Р ИСО 
9000-2008 дает описание шагам, выполне-
ние которых обеспечивает внедрение систе-
мы процессного управления в организации 
[2]: 1) определить процессы; 2) определить 
последовательность и взаимодействие этих 
процессов; 3) определить критерии и мето-
ды, необходимые для обеспечения результа-
тивности как при осуществлении, так и при 
управлении этими процессами; 4) обеспечи-
вать наличие ресурсов и информации, необ-
ходимых для поддержки этих процессов и их 
мониторинга; 5) осуществлять мониторинг, 
измерение и анализ этих процессов;  6) при-
нимать меры, необходимые для достижения 
запланированных результатов и постоянного 
улучшения этих процессов. Кроме всего пе-
речисленного организация должна осущест-
влять менеджмент процессов. 

П. П. Долгих указывает, что реальность 
менеджмента процессов достигается путем 
привязки сети (системы) процессов к функ-
циональным подразделениям организации 
[3, с. 21]. В нашем случае – к структурным 
подразделениям службы здоровья.

Ряд исследователей, раскрывая механиз-
мы управления качеством деятельности, 
вводят понятия «владелец процесса». Под 
владельцем процесса понимается должност-
ное лицо, несущее ответственность за полу-
чение результата процесса и обладающее 
полномочиями для распоряжения ресур-
сами, необходимыми для его выполнения. 
В нашем случае владельцами ключевых про-
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цессов здоровьесберегающей деятельности 
могут выступать руководители структур-
ных подразделений службы здоровья, а при 
отсутствии данной структуры – наиболее 
компетентные специалисты, отвечающие за 
то или иное направление здоровьесберегаю-
щей деятельности. 

Исходя из переосмысления цели, предло-
женных организационных инноваций, нами 
выделены принципы управления качеством 
здоровьесберегающей деятельности обра-
зовательных организаций, отражающие 
сущность основных принципов стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9000-2008 [2; 7–9].

1. Соотнесение интересов образователь-
ной организации и заказчиков ее услуг в во-
просах здоровьесберегающей деятельности. 
Потребители заявляют о своих требованиях 
к результату здоровьесберегающей деятель-
ности, соответственно, образовательные 
организации должны понимать текущие 
и будущие нужды за казчиков, выполнять их 
требования и стремиться превзойти их ожида-
ния. Уровень удовлетво ренности потребителей 
необходимо измерять и оценивать, соответ-
ственно, управление каче ством здоровьесбе-
регающей деятельности образовательных ор-
ганизаций должно располагать механизмом 
выработки корректирующих действий. 

2. Соотнесение единоначалия и творче-
ских инициатив. Ответствен ность в созда-
нии обстановки, при которой сотрудники 
организации полностью вовлекаются в здо-
ровьесберегающую деятельность, принад-
лежит руководителю образовательной ор-
ганизации. Соответственно, руководителю 
важно своим личным примером демонстри-
ровать приверженность качеству здоровьес-
берегающей деятельности.

3. Соотнесение цели образовательной 
организации и целей сотрудников. Успех 
управления качеством здоровьесберегаю-
щей деятельности образовательных органи-
заций напрямую зависит от вовлеченности 
всего коллектива организации в ее реали-
зацию. Каждый сотрудник образовательной 
организации должен стать членом команды, 
где будет определен его конкретный вклад, 
поскольку эффективность внедрения инно-
ваций в значительной мере зависит от уровня 
корпоративной культуры. 

4. Соотнесение целей образователь-
ной организации и целей обучающихся. 

Обучающийся, как нетипич ный «исходный 
продукт», должен играть исключительно 
активную роль в повы шении качества здо-
ровьесберегающей деятельности, сам «де-
лать себя» в интеллектуально-материаль-
ных условиях, созданных педагогическим 
коллекти вом. В этой связи важно создавать 
соответствующую образовательную атмос-
феру, активизирующую его самосознание. 

5. Соотнесение ориентации на процесс 
и на результат здоровьесберегающей дея-
тельности. Поскольку любая деятель ность, 
получающая воздействие на входе и преоб-
разующая его в результаты на выходе, может 
рассматриваться как процесс, следователь-
но, в управлении качеством здоровьесбере-
гающей деятельности важно рас сматривать 
каждый элемент любого процесса здоро-
вьесбережения одновременно и как процесс, 
и как систему, имеющие своих потребителей 
и поставщиков, свои входы и выходы. 

6. Соотнесение подходов к управлению 
качеством здоровьесберегающей деятель-
ности. В управлении качест вом тесно свя-
заны процессный и системный подходы. 
Поэтому каждый процесс здоровьесберега-
ющей деятельности важно рассматривать 
как систему взаимосвязанных процессов. 
В данной системе входы и выходы (резуль-
таты) процесса необходимо отчетливо опре-
делять и измерять; определять поставщиков 
и потребителей каждого процесса, иденти-
фицировать их требования, изучать их удов-
летворенность результатами процесса; уста-
навливать взаимодействие процессов друг 
с другом; устанавливать полномочия, права 
и ответственность за управление процессом; 
определять ресурсное обеспечение процесса 
при его проектировании.

7. Соотнесение подходов к мониторингу 
качества здоровьесберегающей деятельно-
сти. Мониторинг должен включать элемен-
ты основных подходов к оценке качества: 
репутационного (экспертного), связанного 
с оценкой внутренних характеристик здо-
ровьесберегающей деятельности; результа-
ционного (внешнего), ориентированного на 
измерение конечных результатов; общего, 
ориентированного на непрерывное усовер-
шенствование качества здоровьесбереже-
ния. Важно привести в  систему элементы 
внешне-внутренней оцен ки.

8. Соотнесение документационного 
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обеспечения с управлением качеством здо-
ровьесберегающей деятельности. Резуль-
тативность управления во многом опреде-
ляется степенью проработки документов, 
регламентирующих деятельность. Отслежи-
вать в управлении качеством здоровьесбере-
гающей деятельности обратную связь при 
вне дрении инноваций позволит создание 
системы документооборота. При докумен-
тировании процессов здоровьесберегающей 
деятельности необходимо проводить их ран-
жирование по степени влияния на достиже-
ние це лей здоровьесбережения.

Соблюдение обозначенных принципов 
позволяет обеспе чить возникновение новых 
связей между элементами здоровьесберега-
ющей деятельности и объединить их в си-
стему. Это обусловит появление эмерджент-
ности – новых свойств системы, отличных 
от старой системы до предлагаемого соотне-
сения элементов, т. е. приведет к появлению 
нового качества в управлении здоровьесбе-
регающей деятельностью. 

Таким образом, рассматривая качество 
здоровьесбережения как интегральную ха-
рактеристику деятельности образователь-
ного учреждения в области охраны и укре-
пления здоровья, личностного развития 
и формирования готовности обучающихся 
к здоровьеориентированной деятельности, 
мы относим его к категории качества об-
разования, что отражает адекватность со-
держания образования потребностям со-
циума и личности. Оно пред ставляет собой 
сложную многоуровневую, динамическую 
систему ка честв, которые в интегральной 
форме ориентированы на обеспечение ито-
гового качества – готовности обучающихся 
к здоровьеориентированной деятельности. 
В контексте процессного подхода, достиже-
ние  желаемого результата возможно в том 
случае, если разными видами здоровьесбе-
режения и соответствующими ресур сами 
управлять как процессом. Что в свою оче-
редь приводит к необходимости определе-
ния всех ключевых процессов здоровьес-
берегающей деятельности, установления 
целей про цессов, назначения лиц, ответ-
ственных за эти процессы. В содержании 
представленных процессов интегрированы 
все аспекты работы образовательной орга-
низации в области сохранения и укрепления 
здоровья с учетом межведомственного соци-

ального партнерства. Более того, предложен-
ная структура службы здоровья позволяет 
развести сферы компетентности специали-
стов различных областей (образования, фи-
зической культуры, здравоохранения и др.), 
не предполагая при этом разобщенности их 
усилий, обеспечивая сохранение стратеги-
чески единого вектора, центрированного на 
достижении цели. 
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Самоорганизация здорового образа жиз-
ни студентов вуза в рамках современной со-
циальной реальности неразрывно связана с 
процессами формирования индивидуальных 
оздоровительных программ на основе цен-
ностных ориентиров, самоактуализации, 
самовыражения и волевой саморегуляции. 
Во многом данная проблема решается сред-
ствами фитнеса. Ряд  противоречий между: 
социальным заказам на здоровое поколение 
и недостаточной осознанностью студентов 
в осуществлении деятельности по укрепле-
нию своего здоровья; разнообразными ви-
дами фитнес-услуг и не всегда правильной 
ориентацией студентов в своих возможно-
стях; возможностями фитнеса и отсутстви-
ем у студентов смыслообразующих ценност-
ных ориентаций, способных повлиять на их 
мотивационно-волевую сферу – порождает 

все больше новых креативных поисков соз-
дания модели «здорового образа жизни». 
Исследованием данной проблемы занима-
лись такие ученые, как Е. П. Ильин [2; 3], 
В. А. Степанов [5], Е. Ю. Пономарева [4], 
Ю. С. Филиппова [7], А. Р. Батыршина [1] и др.

Самоорганизация здорового образа жиз-
ни – это интегральное качество личности, 
включающая в себя мотивационно-воле-
вой, содержательный, программно-ориен-
тировочный, деятельностно-операционный 
и рефлексивный компоненты. Наше иссле-
дование было основано на мотивационно-
волевой и рефлексивной модели в аспекте 
противоречивых ценностно-образующих 
тенденций. В исследовании приняли уча-
стие студенты «со стажем» (21 чел.), зани-
мающиеся фитнесом от двух до шести лет. 
Общее количество студентов, посещающих 
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
В ХОДЕ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВОК

Аннотация. В статье обсуждается проблема самоорганизации здорового образа жизни сту-
дентов вуза средствами фитнес-тренировок. На основании исследований, проведенных в те-
чение двух лет со студентами, посещающими фитнес-центр Новосибирского государственно-
го педагогического университета, в статье представлен анализ волевой активности студентов 
в связи с ценностно-образовательным содержанием физкультурно-оздоровительной деятель-
ности. Авторы обращают внимание на то, что ценностные ориентиры и волевой опыт, который 
способен стимулировать самосознание, направленное на самостоятельное включение студен-
тов в систему оздоровительных практик, обусловлены не только физическим, но и смыслоо-
бразующим мотивационным содержанием. Обсуждаются вопросы, связанные с возможностью 
психолого-педагогического влияния на социокультурные установки и информированность, на 
повышение доли собственных усилий в формировании готовности к самоорганизации здоро-
вого образа жизни.

Ключевые слова: самоорганизация здорового образа жизни, мотивирующий фактор, цен-
ностные ориентиры, волевая саморегуляция.
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фитнес-центр Новосибирского государ-
ственного педагогического университета, 
составляет примерно 300 человек.

В исследовании использовались следу-
ющие психолого-педагогические методы: 
экстенсивные (наблюдение за поведением 
субъекта в естественных условиях, рефлек-
сия действий и поступков в условиях физи-
ческих нагрузок, беседы, опрос, проектив-
ные методики), а также метод самооценки 
волевых характеристик. 

Исследование ценностно-волевой само-
регуляции студентов, занимающихся фит-
несом, обусловлено необходимостью ис-
пользования не только индивидуального 
подхода, но и возможностью найти скрытые 
закономерности и механизмы преодоления 
внешних и внутренних препятствий и труд-
ностей, имеющих ценностно-смысловой 
и мотивационно-волевой характер. Зача-
стую они социально и психологически об-
условлены и носят конфликтный характер. 
Современный фитнес в рамках физического 
развития человека явление новое, с точки 
зрения психологического, педагогического 
и социологического подходов мало из-
ученное. Современные зарубежные и оте-
чественные публикации содержат противо-
речивую, сложно структурированную ин-
формацию, основанную на эмпирических 
методах. В основном информация о фит-
несе представлена медико-биологически-
ми исследованиями и физиологическими 
характеристиками. Поэтому центральной 
методикой нашего исследования была про-
ективная методика исследования личности 
А. Пейна «Завершение предложения», кото-
рая основана на методе свободных ассоци-
аций, включающая следующее ценностное 
содержание мотивов: ценности материаль-
ные (условия занятий, инвентарь, спортив-
ная экипировка, общественные льготы), цен-
ности физические (здоровье, телосложение, 
двигательные умения и навыки, физические 
качества, физическая подготовленность), со-
циально-психологические (отдых, развлече-
ния, удовольствие, трудолюбие, навыки по-
ведения в коллективе, чувство долга, чести, 
совести, благородства, средства воспитания 
и социализации, рекорды, победы, тради-
ции), психические (эмоциональные пережи-
вания, черты характера, свойства и качества 
личности, творческие задатки), культур-

ные (познание, самоутверждение, чувство 
собственного достоинства, эстетические 
и нравственные качества, общение, автори-
тет) и смыслообразующий мотив, который 
лежит в основе волевой саморегуляции.

Согласно анализу результатов исследо-
вания ценностного содержания мотивов 
студентов, занимающихся фитнесом, пре-
валирующий процент (43 %) ценностных 
ориентиров приходится на потребности фи-
зического развития. Этот высокий процент 
указывает на то, что в целом программа по 
фитнесу реализуется. Следует обратить вни-
мание на то, что материальные ценности, 
в числе которых и получение зачета, в нашем 
анализе представлены наименьшим процен-
том (1,3 %). Вызывает тревогу тот факт, что 
наших студентов не интересует материальное 
пространство, его качественное состояние, 
наличие современного оборудования. Подоб-
ная тенденция обусловлена современной по-
требительской социокультурной ситуацией.

Значимость социально-педагогических 
ценностных ориентиров выражена следу-
ющим показателем – 18,5 %, почти равное 
количество студентов выбрали психические 
(16,5 %) и культурные (15 %) ценностные 
ориентиры. Такие студенты испытывают 
сильные эмоциональные переживания, стре-
мятся к познанию, самоутверждению, а так-
же обладают эстетическими и нравственны-
ми качествами. Смыслообразующий мотив, 
лежащий в основе волевой саморегуляции, 
характерен для 5,7 % респондентов

Для сравнения обратимся к подобным ис-
следованиям, проведенным в декабре 2013 г. 
Результаты исследований представлены 
в статье «Социально-психологической ис-
следование содержания учебно-физкуль-
турной деятельности студентов НГПУ» [8]. 
В данном исследовании обсуждается тре-
вожный фактор отсутствия смыслообразу-
ющих ценностных убеждений, а отношение 
к учебно-физкультурной деятельности 
в вузе в основном имеет социально-об-
условленный характер, это, как правило, 
самые общие, широко распространенные 
в общественном сознании идеи и призывы 
к здоровому образу жизни, крылатые фразы, 
касающиеся пользы физического развития. 
Индивидуально представленные смыслоо-
бразующие мотивы способны повлиять на 
активность студента, на его волевую само-
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регуляцию, т. к. в них заложено понимание 
индивидом того субъективного и социаль-
ного смысла деятельности, ради которого 
она была предпринята. Смыслообразующий 
мотив – это достаточно устойчивое созна-
тельное побуждение к деятельности, и от-
носительное постоянство – его важнейший 
признак. Необходимо обратить внимание 
на то, что ценностное содержание мотивов 
в нашем исследовании представлено в опре-
деленной иерархической последователь-
ности и смыслообразующий мотив здесь 
занимает доминирующую позицию, то есть 
включает в себя все предыдущие.

Оценка влияния физкультурно-оздоро-
вительного мероприятия на ценностные 
ориентиры студентов во многом зависит 
от мотивирующего фактора, связанного 
с целеполаганием. Поэтому методика само-
оценки волевых качеств студентов имеет 
целью оценить не только уровень развития 
собственных волевых качеств по параме-
трам выраженности и генерализированно-
сти, но и ярко представленный на общем 
уровне ценностный ориентир для выработки 
и поддержания устойчивой мотивации к тре-
нировкам [5]. Под выраженностью качества 
понимается наличие и устойчивость основ-
ных его признаков, под генерализированно-
стью – универсальность качества, то есть 
широта его проявления в различных жиз-
ненных ситуациях и видах деятельности. 
С помощью самооценки были исследованы 
такие волевые качества, как: целеустремлен-
ность (Ц), смелость и решительность (СР), 
настойчивость и упорство (НУ), самостоя-
тельность и инициативность (СИ), самооб-
ладание и выдержка (СВ). Предварительный 
анализ анкет выявил двух проблемных сту-
денток (из 21), нуждающихся в специальном 
психолого-педагогическим сопровождении, 
т. к. их самооценки были слабо выражены, 
что обусловлено, скорее всего, отсутствием 
опыта переживаний волевого напряжения.

Общий уровень самооценки собствен-
ных волевых качеств по параметрам вы-
раженности и генерализированности деву-
шек, занимающихся фитнесом, представлен 
в виде лепесткового графика (рис.). В целом 
волевые качества характеризуются средним 
позитивным уровнем (лепесток находится 
в позитивном диапазоне графика), ни одна 
из качественных характеристик не попадает 
в отрицательную зону. Общей превалирую-
щей волевой характеристикой студентов яв-
ляется целеустремленность. 

Рис. Уровень самооценки собственных волевых 
качеств по параметрам выраженности 

и генерализованности девушек, занимающимся 
фитнесом (в %)

Это исследование позволяет привязать 
целеустремленность студентов (разумеется, 
на ментальном уровне) к потребности раз-
вития физических качеств, двигательных 
умений и навыков. Подобная привязка по-
зволяет использовать эту особенность как 
мотивирующий фактор. Нужно отметить, 
что само фитнес-тестирование, состоящее 
из разных компонентов, служит прекрасной 
реализацией метода мотивирования целью, 
что является неоценимым источником ин-

Таблица
Характеристика собственных волевых качеств 

по параметрам выраженности и генерализованности, в %

Параметры оценки
Волевые качества

Ц СР НУ СИ СВ
Выраженность 28,8 24,1 27,3 26,0 24,8
Генерализованность 28,0 23,8 27,3 23,8 23,6
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формации для тренера, и также может быть 
платной дополнительной услугой, вносящей 
существенный вклад в бюджет фитнес-цен-
тра. К сожалению, такой подход к мотивиро-
ванию, при всей своей эффективности, носит 
кратковременный характер, поскольку удов-
летворение от достигнутой цели всегда отно-
сительно сиюминутно и для обретения даль-
нейшего стимула, необходимо ставить новые 
цели. Тем не менее система фитнес-трениро-
вок включает два периода: первый – началь-
ный период адаптации и собственно занятия 
для достижения результата и второй – поддер-
живающий – длится всю жизнь. Следователь-
но, основной целью является мотивирование 
к самостоятельным тренировкам с возможной 
консультацией у профессионалов [7]. 

Решая проблему повышения эффективно-
сти индивидуальной работы со студентами 
на основе мотивационно-волевых ценност-
ных ориентиров, необходимо определить 
социокультурные установки, влияющие на 
волевые качественные характеристики ин-
дивида. При этом учитывается возможность/
невозможность студентов преодолевать та-
кие объективные трудности, как: отъезды, 
травмы, нехватку времени, скуку, стрессы 
и т. п. В процессе работы со студентами, 
как правило, используются эмоциональный 
и  исполнительный компоненты воздей-
ствия. Эмоциональный компонент связан 
с мотивами процесса и результата дей-
ствия и необходим для накопления опыта 
переживаний при преодолении трудностей. 
Исполнительный компонент проявляется 
в специальных умениях разрешать трудности 
и преодолевать препятствия через самомоби-
лизацию и самоорганизацию и реализуется за 
счет овладения приемами психической само-
регуляции и формирования на этой основе во-
левых усилий. Следует учитывать еще один 
компонент воздействия на волевые качества 
индивида – создание материальных условий, 
которым студенческая молодежь, как прави-
ло, не придает большого значения. 

Кроме перечисленных методов выработ-
ки и поддержания устойчивой мотивации 
к фитнес-тренировкам необходимо с са-
мого начала тренировок формировать со-
ответствующие реалистичные ожидания, 
т. е. выяснить, чего хочет студент. Далее про-
исходит знакомство и разъяснение програм-
мы умеренной интенсивности, постепенно-

сти, что должно помочь адаптации к новому, 
активному образу жизни. Учитывая, что сту-
денческий возраст обусловлен интенсивным 
формированием специальных способно-
стей, в связи с профессионализацией, пре-
образованием мотивационной сферы, систе-
мы ценностных ориентаций, становлением 
характера и интеллекта, а также, принимая 
во внимание, что самая главная особенность 
этого возраста состоит в осознании челове-
ком своей индивидуальности, неповторимо-
сти в становлении самосознания и форми-
ровании образа «Я», необходимо совместно 
определить соответствующие ценностные 
ориентиры, предоставляя свободу выбора, 
выясняя пристрастия, пожелания, нужды, 
предпочтения. При составлении фитнес-
программы следует учитывать следующее: 

– характер допустимых предложений 
(в период адаптации необходимо избегать 
таких видов упражнений, которые студент 
будет считать культурно неприемлемыми 
или неосуществимыми);

– темп изменения программных требова-
ний (например, по коррекции фигуры);

– время принятия – время, которое требу-
ется студентам, чтобы убедиться в необхо-
димости предлагаемых изменений и готов-
ность студентов к изменениям;

– уровень волевой саморегуляции, кото-
рый во многом зависит от сиюминутных ре-
зультатов и их последствий, поэтому в таких 
случаях необходимо влияние немедленных 
одобрений, вознаграждений, поощрений;

– в работе с проблемными студентами 
развивать навыки самоконтроля и представ-
ления, учитывая, что у тренирующегося на 
регулярной основе неизбежно случаются 
провалы, смена тренера, перепады в само-
чувствии, настроении. 

Поиски возможностей привлечения сту-
дентов к всестороннему здоровому образу 
жизни требуют от тренера терпения, вдум-
чивого индивидуального подхода, посто-
янного информационного роста, способ-
ности следить за всеми новинками в сфере 
здорового образа жизни. Мотивирование 
студентов к занятиям – важная задача ин-
структора на всех этапах работы. Мотиви-
ровать – значит затронуть их важные инди-
видуальные ценностные ориентиры, цели, 
интересы, создать условия для самореализа-
ции не только в фитнесе, но и в жизни, чему 
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в полной мере способствуют ценностные 
установки рабочих программ прикладной 
физической культуры, заявленные в общих 
компетенциях. Например, владение средства-
ми самостоятельного, методически правиль-
ного использования методов физического 
воспитания для укрепления здоровья, быть 
готовым к достижению должного уровня фи-
зической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности.

Теоретически сформированная волевая 
готовность студентов к самоорганизации 
здорового образа жизни представляет со-
бой интегрированное качество индивида, 
включает высокий уровень мотивационно-
волевых установок на здоровый образ жиз-
ни, сформированную проблемно-ориенти-
рованную организационно-деятельностную 
компетентность в области самоорганизации 
здорового образа жизни, а также сформиро-
ванную базовую когнитивную компетент-
ность и наличие опыта деятельности по 
применению здоровьесберегающих техно-
логий в рамках фитнеса. Несомненно, оз-
доровительные физические тренировки на 
занятиях фитнесом приносят пользу. Здесь 
наиболее рациональным с социокультурной 
точки зрения является осознание, что здоро-
вье – это личный капитал, который возмож-
но приумножить средствами педагогики, 
психологии и физической культуры.
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RESEARCH ON SELF-ORGANIZING 
OF A HEALTHY LIFE BY STUDENTS 
DURING THE FITNESS WORKOUTS

Abstract. The article under discussion is devoted to the self –organization problem of health-
related quality of life by means of fitness training. The study demonstrates the analysis of students’ 
volitional activity in relation to the value and educational content of sports and recreational activities. 
The given analysis presents a two year research carried out among the students, attending the fitness 
center, at the Novosibirsk State Pedagogical University. The authors draw attention to the fact that 
values and volitional experience, are caused not only by physical, but also by the value-motivational 
sense-content, which is able to stimulate the consciousness directed on independent inclusion of stu-
dents  in health system practices. The article also discusses the possibility of psycho-pedagogical 
influence to sociocultural setting and awareness as well as the increasing of the own efforts in the 
formation of readiness for self-organization of health-related quality of life.

Keywords: the self-organization of health-related quality of life ,the motivating factor, value ori-
entations, volitional self-regulation.

Поступила в редакцию 28.04.2015



171Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 3 / 2015

HEALTH-SAFETY ACTIVITIES
УДК 371.7

Третьякова Наталия Владимировна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры, Рос-

сийский государственный профессионально-педагогический университет, tretjakovnat@mail.ru, Ека-
теринбург

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ1

Аннотация. Наряду с традиционной охранительной стратегией здоровьесберегающей де-
ятельности, заключенной в создании здоровьесберегающей образовательной среды, в работе 
делается акцент на развитие личностных качеств обучающихся, формирование их готовности 
к здоровьеориентированной деятельности, что соответствует  основным видам деятельности 
образовательных организаций (обучение, воспитание и развитие) и  позволяет пересмотреть как 
целевую направленность здоровьесберегающей деятельности, так и показатели ее эффективно-
сти. Предложена система комплексной оценки здоровьесберегающей деятельности, соответ-
ствующая структуре компонентов качества образования: качество условий, качество процес-
сов и качество результатов здоровьесберегающей деятельности. Использование предложенной 
комплексной системы оценки служит значимым инструментов в управлении качеством здо-
ровьесберегающей деятельности образовательных организаций. Показаны результаты опыт-
но-поисковой работы, подтвердившие, что эффективность здоровьесберегающей деятельности 
образовательных организаций зависит от полноты реализации соответствующих условий обеспе-
чения ее качества.

Ключевые слова: здоровьесберегающая деятельность образовательных организаций, ком-
плексная оценка, критерий оценки условий, критерий оценки процессов, критерий оценки ре-
зультатов.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Свердловской обла-
сти в рамках проекта № 14-16-66019 «Разработка модели управления качеством здоровьесберегающей 
деятельности».

Вызовы времени и задачи, стоящие перед 
современным обществом, связанные с пре-
одолением негативных тенденций в области 
человеческого потенциала, ведут к понима-
нию важности организации и осуществления 
образовательными организациями здоро-
вьесберегающей деятельности, способству-
ющей, наряду с сохранением и укреплением 
здоровья, формированию соответствующей 
личностной позиции, заставляющей чело-
века преодолевать инерцию внутри себя 
по отношению к собственному здоровью 
и тем самым обеспечить его сохранность. 
В этой связи организация и осуществление 
здоровьесберегающей деятельности об-
разовательными организациями выступает 
как первостепенная и одновременно как си-
стемообразующая задача, решение которой 
во многом определит целевую перспективу 
социально-экономического развития обще-
ства [1–3; 6]. 

Следует отметить, что эффективность 
здоровьесберегающей деятельности об-

разовательных организаций традиционно 
оценивается по медико-биологическим кри-
териям, ориентированным преимуществен-
но на показатели заболеваемости ребенка 
и уровень его физического развития. С по-
зиции данных критериев следует конста-
тировать недостаточную результативность 
здоровьесберегающей деятельности, о чем 
свидетельствуют статистические данные 
высокого уровня детско-подростковой за-
болеваемости [4]. Принимая во внимание, 
что  основными видами деятельности об-
разовательных организаций являются обу-
чение, воспитание и развитие, правомерно 
пересмотреть как целевую направленность 
здоровьесберегающей деятельности, так 
и показатели ее эффективности, соответ-
ствующие основным видам деятельности 
образовательных организаций. Раскрытию 
данных вопросов посвящено настоящее ис-
следование.

Высокий рост заболеваемости и значи-
тельное влияние на здоровье обучающихся 
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внешних факторов риска служат основани-
ем для применения исследователями меди-
ко-биологического подхода к здоровьесбере-
гающей деятельности с преимущественной 
ориентацией образовательных организаций 
на реализацию охранительной стратегии 
в образовательном процессе через создание 
здоровьесберегающей образовательной сре-
ды. В то же время, учитывая, что уровень 
здоровья более чем на 50–55 % зависит от 
образа жизни (здорового или нездорово-
го), важно стимулировать непосредствен-
но деятельность человека в поддержании 
собственного здоровья. На личную ответ-
ственность человека за состояние своего 
здоровья указывается и в Федеральном за-
коне «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». В этой связи пе-
дагогическое сообщество ставит перед со-
бой задачу формирования у обучающихся 
ряда компетенций, связанных с сохранением 
и укреплением здоровья [1–3]. В то же вре-
мя достаточный уровень компетентности не 
всегда может являться побуждающим фак-
тором к изменению образа жизни человека. 
Соответственно, с позиции гуманизации об-
разования и личностно ориентированной па-
радигмы в педагогике, наряду с реализацией 
образовательными организациями охрани-
тельной стратегии здоровьесберегающей 
деятельности и формированием у обучаю-
щихся соответствующих компетенций, важ-
но развитие их личностных качеств. Данные 
качества должны быть направлены на акту-
ализацию потенциала ребенка в отношении 
сохранения и укрепления здоровья, на орга-
низацию собственного стиля здорового об-
раза жизни, то есть речь идет о готовности 
обучающихся к здоровьеориентированной 
деятельности (субъективному состоянию, 
означающему желание и способность со-
хранять и укреплять здоровье). Именно 
формирование готовности обучающихся 
к здоровьеориентированной деятельности, 
наряду с созданием здоровьесберегающей 
образовательной среды, должно выступать 
основой при определении сущностной и со-
держательной сторон здоровьесберегающей 
деятельности образовательных организаций, 
одним из критериев которой является качество 
данного вида образовательной деятельности. 

Современные требования к повышению 
качества образования (отраженные, как 

следствие реализации соглашений Болон-
ской декларации, в большинстве норматив-
но-правовых документов Министерства об-
разования и науки Российской Федерации) 
закономерно распространяются на деятель-
ность образовательных организаций в части 
сохранения и укрепления здоровья обуча-
ющихся. Данные требования связаны с не-
обходимостью обеспечения эффективности 
здоровьесберегающей деятельности образо-
вательных организаций.

Исходя из понимания качества как сте-
пени соответствия совокупности присущих 
характеристик установленным требованиям, 
качество здоровьесберегающей деятельно-
сти образовательных организаций рассма-
тривается нами как степень способности 
образовательной организации выполнять на 
требуемом уровне свои функции по сохране-
нию и укреплению здоровья обучающихся 
[5]. Данное качество комплексно отражает 
в себе, во-первых, достижения в личностном 
развитии обучающихся, связанные с форми-
рованием их готовности к здоровьеориенти-
рованной деятельности; во-вторых, объем, 
структуру и полноту реализации организа-
цией кадрового, материально-технического, 
научно-методического и иных внутренних 
ресурсов, необходимых в здоровьесберега-
ющей деятельности; в-третьих, динамику 
процессов развития здоровьесберегающей 
деятельности образовательной организации 
(целевого, нормативного, критериального, 
организационного, содержательного, моти-
вационного). Многоаспектность здоровьес-
берегающей деятельности предусматривает 
и комплексность оценки ее результативности.

Рассматривая качество здоровьесберега-
ющей деятельности одним из элементов ка-
чества образования, его комплексную оцен-
ку правомерно осуществлять в соответствии 
со структурой компонентов качества образо-
вания: качество условий, качество процессов 
и качество результатов [5–10]. В соответ-
ствии с этим нами разработана система кри-
териев: критерий качества условий (КУ), кри-
терий качества процессов (КП) и критерий 
качества результатов здоровьесберегающей 
деятельности (КР). Каждый из критериев, 
в свою очередь, включает в себя определен-
ные показатели, дескрипторы и соответству-
ющие им методики оценки (традиционные, 
модифицированные и авторские) [6].
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1. Критерий качества условий здоровьес-

берегающей деятельности (КУ) отражает: 
– уровень управления здоровьесберега-

ющей деятельностью (показатель характе-
ризует уровень организации и управляемо-
сти данного вида деятельности, в частности 
оценивается наличие и эффективность де-
ятельности соответствующей службы здо-
ровья или координационного совета; важно 
отметить, что наряду с традиционной по-
становкой цели в управлении здоровьес-
берегающей деятельностью, заключенной 
в улучшении работы образовательных ор-
ганизаций в области охраны и укрепления 
здоровья обучающихся, основная цель рас-
ширена направленностью на постоянный 
системный учет интересов основных субъек-
тов здоровьесберегающей деятельности и во-
влечение в данную сферу деятельности всех 
участников образовательного процесса); 

– уровень ресурсного обеспечения здоро-
вьесберегающей деятельности (оценивается 
степень соответствия инфраструктуры об-
разовательной организации условиям здо-
ровьесберегающей деятельности; уровень 
профессиональной компетентности специ-
алистов, обеспечивающих проведение здо-
ровьесберегающей деятельности; уровень 
учебно-методического и научного обеспече-
ния данного процесса);

– уровень здоровьесберегающей обра-
зовательной среды (оценивается степень 
соответствия образовательной среды сани-
тарно-гигиеническим требованиям; уровень 
рациональности образовательного процес-
са; степень влияния факторов риска обра-
зовательной среды на состояние здоровья 
обучающихся; эффективность предупрежда-
ющих и корректирующих действий по воз-
действию факторов риска образовательной 
среды на уровень здоровья обучающихся).

2. Критерий качества процессов здоро-
вьесберегающей деятельности (КП) харак-
теризует результативность основных направ-
лений здоровьесберегающей деятельности 
образовательных организаций (уровень ме-
дицинского и санитарно-гигиенического 
сопровождения образовательного процесса; 
уровень формирования здоровьесберегаю-
щей личностной позиции у субъектов об-
разовательного процесса педагогическими 
средствами; уровень физкультурно-оздоро-
вительного и психолого-педагогического со-

провождения образовательного процесса).
3. Критерий качества результатов здо-

ровьесберегающей деятельности (КР) от-
ражает уровень готовности обучающихся 
к здоровьеориентированной деятельности 
(мотивационно-ценностный, когнитивный, 
эмоционально-волевой, операционально-
процессуальный, оценочно-рефлексивный), 
уровень состояния здоровья обучающихся 
(уровень здоровья, физической подготов-
ленности, психоэмоционального состояния) 
и уровень удовлетворенности потребностей 
основных субъектов здоровьесберегающей 
деятельности (обучающихся, их родителей 
и педагогов).

Оценка каждого критерия и его показате-
лей осуществляется по 10-балльной шкале. 
Попадание значения в диапазон от 1 до 3 
свидетельствует о низком уровне соответ-
ствия качества установленным требовани-
ям; от 4 до 7 – среднем уровне; от 8 до 10  – 
высоком уровне. С целью унифицирования 
значений данных различных методик была 
разработана переводная шкала показателей 
в 10-балльную систему.

Обобщающая оценка качества здоровьес-
берегающей деятельности (КЗ) получена 
посредством соотнесения суммы всех трех 
представленных выше критериев к их сум-
марному числу:

Представленная система критериев по-
зволила в качественно-количественном отно-
шении оценить уровень качества здоровьес-
берегающей деятельности образовательных 
организаций, работающих в рамках сетевого 
взаимодействия инновационно-активных 
образовательных организаций Федеральной 
инновационной площадки Академии по-
вышения квалификации и переподготовки 
работников образования Министерства об-
разования и науки Российской Федерации. 
Инновационная деятельность обозначенных 
образовательных организаций по обеспе-
чению качества здоровьесберегающей дея-
тельности осуществлялась в три этапа: 

1-й этап (начальный): 1) организационный 
период: проведение нормативно-правовых 
и структурно-функциональных преобразо-
ваний в организации; 2) проектировочный 
период: разработка направлений здоровье-
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сберегающей деятельности, проведение 
SWOT-анализа и определение стратегии раз-
вития здоровьесберегающей деятельности; 

2-й этап (становление): полное разверты-
вание инновационной деятельности по обе-
спечению качества здоровьесберегающей 
деятельности;

3-й этап (совершенствование): реализация 
плана корректирующих действий; выявле-
ние несоответствий, их устранение и даль-
нейшее совершенствование здоровьесбере-
гающей деятельности. 

Так, интегративный критерий качества 
здоровьесберегающей деятельности (КЗ) 
на начальном этапе опытно-поисковой де-
ятельности составлял 4,22 балла, на этапе 
становления – 5,45 и на этапе совершенство-
вания  – 7,14 (рис. 1). Общий прирост соста-
вил 2,91 балла.

Корреляционный анализ (коэффициент 
корреляции Пирсона) позволил выявить 
очень высокую зависимость между значе-

ниями критерия качества результатов здоро-
вьесберегающей деятельности (КР) и крите-
рия качества условий здоровьесберегающей 
деятельности (КУ): r = 0,848 при уровне зна-
чимости р < 0,001 (рис. 2). 

Умеренная корреляционная зависимость 
выявлена между значениями критериев 
КР  и КП : r = 0,358 при уровне значимости 
р < 0,05 (рис. 3). 

В целом представленные результаты 
опытно-поисковой работы показали, что эф-
фективность деятельности образовательных 
организаций в области сохранения и укрепле-
ния здоровья обучающихся зависит от полно-
ты реализации соответствующих условий 
обеспечения качества здоровьесберегающей 
деятельности [6]. Показатели критерия каче-
ства условий здоровьесберегающей деятель-
ности (КУ) их максимально полно отражают.

Таким образом, здоровьесберегающую 
деятельность (в рамках системы образова-
ния) следует характеризовать как способ 
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Рис. 1. Изменение значений оценки качества здоровьесберегающей деятельности (КЗ) 
и ее критериев КУ, КП, КР  на этапах опытно-поисковой деятельности (в баллах)
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Рис. 2. Вид корреляционной зависимости между значениями критериев КР  и КУ
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реализации всех компонентов образования 
(воспитания, обучения и развития) в их 
единстве, обусловливающий деятельность 
образовательных организаций по сохране-
нию и укреплению здоровья обучающихся, 
целенаправленно обеспечивая достижение 
планируемого результата – готовности обу-
чающихся к здоровьеориентированной дея-
тельности. Сущность данной деятельности, 
в нашем понимании, не должна сводиться 
только к реализации охранительной страте-
гии заботы о здоровье, но заключаться в фор-
мировании у обучающихся опыта деятельно-
сти по сохранению и укреплению здоровья, 
мотивации к активному поиску оптимальных 
стратегий, направленных на актуализацию 
своего личностного потенциала, а также ор-
ганизацию собственного стиля здорового об-
раза жизни. Достижение поставленных задач 
предусматривает решение вопросов орга-
низации данного вида образовательной дея-
тельности, управления ею, ресурсного обе-
спечения и создания здоровьесберегающей 
образовательной среды, обеспечивающих ее 
результат и качество.
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В проекте «Межведомственной програм-
мы развития дополнительного образования 
детей в Российской Федерации до 2020 года» 
сказано, что одним из условий модерниза-
ции сферы дополнительного образования 
«является разработка и внедрение механиз-
мов и моделей интеграции дополнительного 
образования с другими формами и уровнями 
образования» [7]. 

Учреждения дополнительного образо-
вания детей, обладая большей гибкостью 
в формировании содержания обучения, боль-
шим выбором форм и технологий обучения, 
помогут в решении задачи  формирования 
личностных, регулятивных, коммуникатив-
ных универсальных учебных действий, ко-
торые будут способствовать формированию 
основ культуры здоровья школьников. 

Эта задача приобретает особую актуаль-
ность, если  осуществляется интеграция 
общеобразовательных учреждений, учреж-
дений дополнительного  образования детей 
и учреждений среднего профессионального 
образования.

При этом в приказе  Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2013 года № 1008 «Об ут-
верждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным 
программам»  выделены аспекты, связан-
ные с формированием основ культуры здо-
ровья учащихся, т. е. образовательная 
деятельность по дополнительным общеоб-
разовательным программам должна быть 

направлена на: формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся; создание  
и обеспечение необходимых условий  для 
личностного развития, укрепления здоро-
вья, профессионального самоопределения 
и творческого труда учащихся; подготовку 
спортивного резерва и спортсменов высоко-
го класса в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки; соци-
ализацию и адаптацию учащихся к  жизни 
в обществе; формирование общей культуры 
учащихся [1; 2; 8]. 

По нашему мнению, эффективность про-
цесса формирования основ культуры здоро-
вья  школьников существенно возрастает, 
если обучающиеся гармонично включаются 
в свое социальное окружение, действуют 
и реализуются в нем в соответствии со сво-
ими возрастными, психолого-физиологиче-
скими особенностями с учетом действия со-
циально-педагогических, психологических 
и медико-биологических факторов, способ-
ствующих  либо препятствующих  данному 
процессу.

Теоретический и организационно-прак-
тический опыт по проблеме организации 
здоровьесберегающего процесса в обра-
зовательных учреждениях Сибирского фе-
дерального округа  представлен в работах 
Н. П. Абаскаловой, Р. И. Айзмана, 
Н. А. Заруба, Э. М. Казина, Н. Э. Касаткиной, 
Н. П. Недоспасовой, С. И. Петухова, 
А. А. Сидоренко, Г. И. Тушиной, А. И. Фё-
дорова и др.
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Социальный педагог Мариинского педагогического колледжа, spompk@mail.ru, Мариинск

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Аннотация. В статье представлена педагогическая модель формирования основ культуры 
здоровья школьников в учреждениях дополнительного образования детей, основанная на целе-
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ные компоненты педагогической модели формирования основ культуры здоровья школьников 
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Основы организации внеурочной дея-

тельности, дополнительного образования  
детей  достаточно полно разработаны в ис-
следованиях В. И. Андреева, А. Г. Асмолова, 
В. А. Березиной, Е. Б. Евладовой, Л. Г. Логи-
новой, Б. В. Куприянова и др.  

На основании полученных результатов 
исследования мы пришли к выводу о не-
обходимости реализации педагогической 
модели формирования основ культуры здо-
ровья школьников в учреждениях дополни-
тельного образования детей (далее – УДОД). 

Определение  понятия  «модель»  дано 
Н. Э. Касаткиной и Ю. А. Захаровым: «Мо-
дель – есть отображение: целевое, абстракт-
ное или реальное, статическое или динами-
ческое; согласованное с культурной средой; 
конечное, упрощенное, приближенное, имею-
щее наряду с безусловно-истинным условно-
истинное  и ложное содержание, проявляюще-
еся и развивающееся в процессе его создания 
и практического использования» [3].

Моделирование – продуктивное средство 
не только познания, но и проектирования 
недоступных в данный момент процессов 
и явлений. Моделирование представляет со-
бой процесс создания, исследования и ис-
пользования моделей [6].

Таким образом, проектируя педагогиче-
скую модель формирования основ культуры 
здоровья школьников в учреждениях допол-
нительного образования детей, мы основы-
вались на полученных данных, из которых 
следует, что, с одной стороны, необходимо 
корректировать подготовку студентов пе-
дагогического колледжа педагогического  
профиля, направленную на формирование 
основ  культуры здоровья школьников,  на 
основе дифференцированного подхода, по-
зволяющего ориентироваться на возрастные 
и типологические личностные особенности 
обучающихся, воспитанников, а с другой 
стороны, необходим поиск средств, мето-
дов, технологий адаптивно-развивающего 
характера, которые позволяют сбалансиро-
вать  особенности личностного потенциала 
обучающегося, формирующегося с учетом  
направленности деятельности учреждений 
дополнительного образования.

Особенность разработанной нами модели  
заключается в том, что процесс  формиро-
вания основ культуры здоровья школьников 
в учреждениях дополнительного образова-

ния детей – это процесс комплексный, по-
следовательный, учитывающий специфику 
деятельности школьников в учреждениях 
дополнительного образования детей, вклю-
чающий в себя интеграцию дополнительно-
го и среднего профессионального образова-
ния, и имеющий результат – формирование 
сбалансированной, гармоничной и интегри-
рованной  личности в целом (рис.).

Целью модели является формирование 
основ культуры здоровья школьников  в уч-
реждениях дополнительного образования 
детей на основе дифференцированного и ин-
тегрированного обучения. При проектирова-
нии модели  формирования основ культуры 
здоровья школьников в учреждениях допол-
нительного образования детей мы основы-
вались на системно-деятельностном, компе-
тентностном и личностно-ориентированном  
подходах. 
Системно-деятельностный подход пред-

полагает  учет индивидуальных возраст-
ных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и зна-
чения видов деятельности и форм обще-
ния для определения целей образования 
и воспитания и путей их достижения 
(Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. В. Руб-
цов, Д. Б. Эльконин  и др.).

Интегрированное обучение обусловлено 
тем, что реализация процесса сохранения 
здоровья осуществляется с учетом всех зна-
ний о человеке; понятие здоровья рассма-
тривается как системная категория [9]. 

Интегрирование дополнительного, базо-
вого и среднего профессионального образо-
вания способствует повышению мотивации 
школьников к ЗОЖ; интеграция нескольких 
предметов – их взаимообогащению и про-
никновению (А. А. Загороднова, В. В. Лев-
ченко, Е. Ю. Сухаревская). 
Личностно-ориентированный подход 

обусловлен формированием потребностей, 
мотивов и целей  учащихся, их продвиже-
нием к здоровому образу жизни, ценностям 
здоровья, его сохранению, саморазвитию 
в целом на основе творческой, спортивно-оз-
доровительной деятельности (Л. И. Божович, 
И. С. Якиманская).
Компетентностный подход способствует 

овладению профессиональными здоровьес-
берегающими компетенциями, использова-
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нию межпредметных связей  и дифферен-
цированных средств и методов подготовки  
будущих педагогов в области формирова-
ния основ культуры здоровья школьников 
(Е. В. Бондаревская, И. А. Зимняя, О. Е. Ле-
бедев, Г. К. Селевко, А. В. Хуторской и др.).

Согласно предложенной модели в осно-
ву образовательного процесса положены 
следующие дидактические принципы: ком-
плексности, целостности, гуманизации, 
адаптивности, системности, индивидуали-
зации, дифференциации, интеграции, а так-
же субъект-субъектных взаимоотношений 
обучающихся.

Педагогическая модель включает в себя 
два этапа исследования: констатирующий 
и формирующий, состоящий из организаци-
онно-педагогического и социально-коррек-
тирующего.
Целью констатирующего этапа экспе-

римента явилось изучение специфики раз-
вития личности учащихся как интегриро-
ванной целостности. На данном этапе мы 
проанализировали особенности проявления 
показателей знаниево-когнитивной и мо-
тивационно-поведенческой сфер культуры 
здоровья у младших школьников и подрост-
ков, занимающихся в УДОД, и учащихся, не 
занимающихся в УДОД.

Выявленные в ходе констатирующего 
этапа эксперимента возрастные и типоло-
гические особенности формирования основ 
культуры здоровья школьников в системе 
дополнительного образования позволяют 
прийти к выводу, что при подготовке спе-
циалистов педагогического профиля в на-
правлении здоровьесберегающего сопро-
вождения воспитательно-образовательного 
процесса в учреждениях дополнительного 
образования гуманитарного и спортивно-
оздоровительного направления следует 
обратить особое внимание на устранение 
лимитирующих звеньев в когнитивной и де-
ятельностной сферах, препятствующих раз-
витию личности обучающихся как интегри-
рованной целостности.
Цель формирующего этапа эксперимента: 

 – подготовка студентов педагогического 
колледжа к формированию основ  культуры 
здоровья  школьников в учреждениях до-
полнительного образования детей на основе 
интегрированного и дифференцированного 
обучения;

 – разработка основных компонентов об-
разовательной программы, направленной 
на корректировку знаниево-когнитивной  
и мотивационно-поведенческой  сфер, опи-
рающихся на формирование основ культуры 
здоровья школьников; 

 – проведение со школьниками социаль-
но-корректирующей работы, направленной 
на формирование  их мотивационных, лич-
ностных особенностей и ресурсных возмож-
ностей [5].      

В ходе исследования уточнены основ-
ные критерии: мотивационно-ценностный, 
характеризующий ценностное отношение 
к здоровью и ЗОЖ; когнитивный, опреде-
ляющий сформированность системы пред-
ставлений о здоровом образе жизни, зна-
ний о своем здоровье и факторах, на него 
влияющих; эмоционально-волевой, конста-
тирующий эмоционально-положительные 
отношения между учащимися в коллективе 
школьников; деятельностный, характе-
ризующий готовность противостоять не-
гативным влияниям, стрессоустойчивость;  
рефлексивный, предполагающий  развитие 
рефлексивных способностей [4].

Эффективность процесса формирования 
основ культуры здоровья  школьников в уч-
реждениях дополнительного образования 
детей зависит от  созданных организацион-
но-педагогических условий, к которым мы 
относим интеграцию возможностей допол-
нительного и среднего профессионального 
образования; интегративного и дифференци-
рованного подходов в подготовке будущих 
педагогов к формированию основ культуры 
здоровья школьников в УДОД, исходя из на-
правлений деятельности УДОД (спортивно-
оздоровительное и гуманитарное). 

В качестве организационно-педагогиче-
ских условий, необходимых для реализации 
направлений деятельности, мы выделили 
следующие формы коррекционно-педагоги-
ческой работы со студентами и учащимися 
УДОД, указанные в модели.

При реализации педагогической модели 
мы использовали следующие методы кор-
рекционно-педагогической работы со сту-
дентами и учащимися УДОД: диагностиче-
ские (анкетирование, тестирование, опрос 
и самооценка, ранжирование, корреляция), 
психологические (психоэмоциональные 
тренинги и разгрузки учащихся и студентов, 
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индивидуальные беседы, групповая работа, 
деловые и ролевые игры, коррекционно-раз-
вивающие упражнения) и педагогические 
(массовые физкультурно-спортивные меро-
приятия, пропагандистская деятельность, 
сюжетно-ролевые, деловые, подвижные 
игры, коррекционно-развивающие упраж-
нения, проекты, дискуссии, коллективные 
творческие дела, досуговые мероприятия).

Одним из результатов педагогической мо-
дели является разработка образовательной 
программы подготовки будущих педагогов 
с целью оптимизации процесса формиро-
вания основ культуры здоровья школьников 
в УДОД.

Для достижения данного результата не-
обходимо: использовать информационно-
обучающие здоровьесберегающие техноло-
гии, обеспечивающие участникам  образова-
тельного процесса уровень грамотности, не-
обходимый для эффективной заботы о  своем 
здоровье; применять формы и методы  соци-
ально-психологической работы для коррек-
ции эмоциональных нарушений, развития 
эмоциональной и поведенческой саморегу-
ляции у подростков, занимающихся в УДОД 
различного профиля; создавать условия 
для психолого-педагогической поддержки, 
а также профилактики агрессивности и кор-
рекции девиантных проявлений, личност-
ных дефицитов, основываясь на специфике 
обучения в учреждениях дополнительного 
образования детей спортивно-оздоровитель-
ного направления; реализовывать формы 
и методы  реабилитационно-профилакти-
ческой деятельности, направленной на раз-
витие стрессоустойчивости, уменьшение 
тревожности для учащихся УДОД гумани-
тарного направления с учетом их возраст-
ных особенностей, уровня адаптивности 
и возможностей их поведенческих регуляций.

Таким образом, разработанная нами пе-
дагогическая модель формирования основ 
культуры здоровья школьников в УДОД 
предполагает возможность использования  
в учреждениях среднего профессионального 
и дополнительного образования психологи-
ческих и диагностических средств, методов 
и технологий, направленных на повыше-
ние уровня когнитивной и деятельностной 
функции, актуализацию ценностных ори-
ентаций, способствующих формированию 
основ культуры здоровья школьников на 

основе интегрированного и дифференциро-
ванного обучения, позволяющего корректиро-
вать обучающие, воспитательно-развивающие 
и социальные задачи с учетом факторов, спо-
собствующих или препятствующих данному 
процессу.
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Компенсирующее обучение играет важ-
ную роль как путь повышения качества 
общего образования, оно решает не только 
задачи ликвидации неуспеваемости и по-
ощрения образовательного потенциала, но 
и развития социально-нравственных ка-
честв, адаптации детей к школьной жизни. 
За рубежом в выборе адресатов компенси-
рующего обучения просматриваются опре-
деленные приоритеты. Если на Западе к та-
кому обучению относятся в первую очередь 
как к способу улучшить качество обучения 
слабых учеников, то в Японии компенсиру-
ющее обучение охватывает значительную 
часть учащихся, независимо от уровня успе-
ваемости. В стране действует разветвленная 
структура частного репетиторства (дзюко), 
услугами которого пользуется около четвер-
ти учеников начальной школы и до полови-
ны учащихся младшей средней школы [6].
Педагогические обоснования компенси-

рующего обучения. В основу компенсиру-
ющего обучения за рубежом положен ряд 
идей [3; 4; 13]. Так, «Обобщенная модель 
процесса обучения» Б. Блума предусматри-
вает выделение дополнительного времени 

и необходимой педагогической поддержки 
в виде компенсирующего обучения. Попу-
лярен также замысел «Опыта учения с по-
средником» Т. Фейерштейна. Согласно ему, 
учащиеся приобретают «опосредованный 
опыт», благодаря ближайшему окружению, 
под влиянием которого формируется интел-
лект, приобретаются знания, компетенции, 
рождается вера в жизненный успех. Модель 
обучения неблагополучных учащихся – «Те-
ория трехарочного интеллекта» – предложе-
на и апробирована Р. Стернбергом. Ученый 
акцентировал внимание при компенсирую-
щем обучении на развитии мышления, адап-
тации и решении персональных проблем 
учащихся.

Для осуществления компенсирующего 
обучения за рубежом предложено несколько 
целесообразных педагогических установок. 
Так, в США представители движения «За эф-
фективную школу» (Д. Кэрролл, М. Хантер 
и др.) сформулировали в 1960–1990-х гг. ряд 
рекомендаций в контексте компенсирующего 
обучения: отлаженный менеджмент; коррек-
тировка контроля и оценки образования; ат-
мосфера высоких ожиданий; инициация мо-
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являются отстающие учащиеся, школьники, имеющие проблемы с законом, талантливые ре-
бята, дети-инвалиды, иммигранты и все, кто может им воспользоваться. В статье использова-
ны взаимосвязанные понятия: качество образования, эффективность образования, компенси-
рующее обучение. Под качеством образования понимается достижение поставленных перед 
образованием задач, под эффективностью образования – преодоление разрыва между такими 
задачами и реалиями общего образования, под компенсирующим обучением – дополнительные 
педагогические усилия педагогов и учащихся, позволяющие повысить эффективность образо-
вания и тем самым решать задачи повышения его качества. Проанализированы перспективы 
применения зарубежного опыта компенсирующего обучения в отечественной школе.

Ключевые слова: компенсирующее обучение, качество образования, эффективность об-
разования, обучение отстающих учащихся, обучение делинквентов, обучение талантливых 
школьников, обучение детей с проблемами здоровья, обучение иммигрантов.
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тивации учащихся; плотная обратная связь 
между учителем и учеником; стабильность 
кадров, сотрудничество, профессионализм 
педагогов; основательное академическое об-
разование; совершенствование профильного 
обучения при привлечении специалистов по 
ориентации; внимание к индивидуальным 
проблемам учащихся; использование опыта 
экспериментальных (пилотных) школ; уча-
стие родителей и общественности в работе 
учебного заведения (Подробнее см. [4]).  
Компенсирующее обучение неблагопо-

лучных детей. В мировом педагогическом 
сообществе существует оптимистический 
сценарий компенсирующего обучения не-
благополучных детей в виде так называемой 
позитивной дискриминации [4], который до-
вольно последовательно реализуется в США 
(Э. Ганушек, Дж. Уайт, Д. Рейнолдс) и во 
Франции (А. Б. Лефебр). 

В США президентская администрация 
в 2009 г. существенно увеличила средства, 
отведенные на программу поддержки сла-
бых школ – «Гранты на улучшение школ» 
(School Improvement Grants – SIG). Парал-
лельно запущена программа «Путь к верши-
не» (Race to the Top – R2T), стратегической 
целью которой было  повышение качества 
образования. На реализацию программ вы-
делено около 4 млрд долларов. Деньги по-
лучили 1200 учебных заведений, 45 % из 
которых – старшие средние школы. На щит 
поднята идея использования государствен-
ных денег (в виде ваучеров) для оплаты 
обучения неблагополучных школьников 
в негосударственных школах.  

В общественных школах при осуществле-
нии ряда федеральных проектов в США ори-
ентируются на компенсирующее обучение. 
Обучение неуспевающих и детей группы ри-
ска предусматривает парное участие препо-
давателей в уроке, тьюторские программы, 
использование информационно-коммуника-
тивных технологий обучения и т. д. Напри-
мер, с конца 1980-х гг. распространялась 
программа «теплое руководство», согласно 
которой наполняемость классов уменьша-
лась до 20 человек, чтобы приблизить учи-
теля к своим подопечным, повысить его от-
ветственность за успехи школьников. 

Среди последних проектов – програм-
ма «Продвижение через индивидуальную 
решимость» (Advancement via Individual 

Determination – AVID). Согласно проекту, 
ученики зачисляются в более продвинутые 
классы и одновременно им предоставляют-
ся дополнительные занятия с репетитором 
или одноклассником. Особое внимание уде-
ляется проблемным детям из цветных мень-
шинств. Для проблемных школ, претенду-
ющих на участие в программах инициации 
компенсирующего обучения и получение 
дополнительных субсидий, обязателен один 
из следующих вариантов менеджмента: за-
мена директора и 50 % преподавателей; за-
мена директора; переход школы в новую 
организационно-правовую форму; закрытие 
школы. Большинство школ выбирают пер-
вый вариант [10].

Работа с детьми группы риска – обяза-
тельный компонент школьной и социальной 
работы в США. Для проблемных школь-
ников создаются в ряде случаев так назы-
ваемые школы продолжения образования. 
В них предлагается компенсирующий учеб-
ный план со специальным набором учебных 
курсов. Одна из школ – «Авил» (основана 
в 1991 г.) – действует в г. Анкоридж. Шко-
ла предоставляет возможность продолжить 
образование подросткам, отчисленным из 
обычного учебного заведения. Преимуще-
ство отдано программам профессионально-
го обучения. В 1995–1996 гг. здесь учились 
60 учеников, в том числе 30 несовершен-
нолетних матерей. В школе работают три 
учителя. В каждом классе насчитывается 
не более 20 учеников. Учащиеся ежедневно 
должны посетить как минимум 4 занятия 
(что заметно меньше, чем в обычной школе). 
Если они пропускают занятия, то восполня-
ют их на следующей неделе. По пятницам на 
общем собрании обсуждается план работы 
на следующую неделю. С учащимися встре-
чаются бизнесмены, специалисты по плани-
рованию семьи. Встречи проходят в форме 
бесед, где каждый может получить ответы 
на интересующие его вопросы. Бизнесмены 
предоставляют выпускникам рабочие места 
[4]. В качестве другого примера подобного 
заведения можно упомянуть основанный 
в середине 1980-х гг. «Черный Каньон» 
(г. Эммет, штат Айдахо). В школе есть днев-
ное и вечернее отделения. Ученики – те, 
у кого возникли проблемы в обычной шко-
ле или кто ранее получал домашнее обра-
зование. В классах 15–18 учеников. Оценки 
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зависят не только от знаний, но и от посе-
щаемости. Школьники ежедневно должны 
присутствовать на пяти занятиях, два за-
нятия они выбирают индивидуально. При 
возникновении у школьника проблем с по-
ведением учителя приглашают одного из ро-
дителей и тот присутствует на уроках вместе 
со своими детьми. Оказалось, такое «наказа-
ние» позитивно влияет на поведение детей. 
Главной задачей школы является искорене-
ние проблем, из-за которых ученики попали 
в альтернативную школу, и помощь им для 
возвращения  в традиционную систему об-
разования. До 20 % учащихся таких школ 
возвращаются в обычную школу. 

Во Франции компенсирующее обуче-
ние в виде «позитивной дискриминации» 
наиболее масштабно применяется с 1981 г. 
в так называемых зонах приоритетного обра-
зования (Les zones d’éducation prioritaires  – 
ZEP), где особенно велик процент отстаю-
щих учащихся. Таких зон свыше 500. В них 
к началу XXI в. насчитывалось до 20 % от 
общего числа школьников. В 2010 г. при-
оритетным образованием было охвачено 
свыше 1700 элементарных школ и около 250 
коллежей, где обучались порядка 113 тыс. 
учащихся. В ZЕP направляются дополни-
тельные средства, чтобы сократить напол-
няемость классов за счет увеличения препо-
давательского корпуса (в классах в среднем 
учится по 22 ученика). Поощряется инди-
видуализация обучения, в частности работа 
с малыми группами учеников, пополняются 
фонды школьных библиотек, укрепляется 
материальная база учебных заведений. Уве-
личивается время индивидуальной работы 
с учащимися. В школах вводится так на-
зываемая углубленная деятельность, кото-
рой предусмотрены персональные задания 
для учеников, испытывающих трудности 
в изучении французского языка и математики. 
В начальных школах создаются классы вы-
равнивания, адаптации, поддержки, кор-
рекции, чтобы помочь детям справиться 
с отставанием. Практикуются два типа та-
ких классов: специальные либо в рамках 
обычного класса. Предпочтение отдается, 
как правило, второму варианту.
Компенсирующее обучение талантливых 

учащихся. Составная часть компенсирую-
щего обучения в школах за рубежом – спе-
циальное обучение наиболее даровитых 

учащихся. Западные ученые (Дж. Рензулли, 
К. Купер др.), определяя содержание и усло-
вия работы талантливых школьников, гово-
рят о необходимости высокой планки специ-
ализации учебного материала, поощрения 
школьников к воспроизводству знаний, при-
влечения  особо подготовленных учителей, 
способных учить на самом высоком уровне, 
направлять учебную деятельность школь-
ников, разделять с ними интерес к знаниям. 
В мировом педагогическом сообществе нет 
единого мнения о принципах организации 
такого обучения. Существуют специальные 
учебные заведения для талантливых, орга-
низуются летние курсы при университетах, 
параллельно усиливается тренд инклюзив-
ного обучения талантливых детей. Все чаще 
подросткам с высокой степенью интеллекта 
в обычных школах адресуют продвинутые 
«новые  курсы», где содержатся материа-
лы, ранее доступные лишь студентам вузов. 
Обучение талантливых нередко финанси-
руют крупные фирмы и корпорации. Ода-
ренные ученики пользуются различными 
льготами для продолжения образования 
(стипендии, гарантии поступления в пре-
стижные университеты).

В США выявление и специальное обу-
чение наиболее даровитых учащихся – си-
стематическая политика. Президент страны 
ежегодно принимает отличившихся учени-
ков десяти лучших школ, демонстрируя вни-
мание общества к талантливым детям Аме-
рики. Инструментом отбора талантливых 
американских школьников служат тесты, 
с помощью которых определяют коэффи-
циент умственного развития. Средние зна-
чения коэффициента – от 90 до 109 единиц. 
К одаренным относят тех, кто имеет резуль-
тат более 115 единиц. К ним относят также 
тех учащихся, которые, благодаря ярко вы-
раженным способностям, «перескакивают» 
1–2 класса. Важным критерием отбора та-
лантливых становится умение нестандартно 
мыслить и действовать. Выделяют детей 
с «творческой жилкой», которые могут и не 
иметь формально высокого коэффициента 
умственного развития, но обладают блестя-
щими способностями в какой-либо деятель-
ности. Согласно программе «Мерит», еже-
годно в США отбирают до 600 тыс. наиболее 
толковых учеников средней школы. Затем 
их вновь «фильтруют», после чего остается 
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около 35 тыс. одаренных подростков [2]. 

Во Франции появляется все больше пя-
тилетних ребят, более способных, чем их 
сверстники: они раньше начинают обучаться 
и быстрее заканчивают школу. Есть школы 
для талантливых, где учат по более насы-
щенным программам и где обучение при-
звано раскрыть талант ребенка, помочь ему 
в полной мере проявить свои способности. 
Однако чаще для талантливых детей органи-
зуют так называемые продвинутые классы 
в обычной школе [7].
Компенсирующее обучение учащихся-ин-

валидов. Важное направление компенси-
рующего обучения – занятия с учащимися 
с отрицательными отклонениями в физи-
ческом и умственном развитии. Число та-
ких учеников весьма велико. Так, в США 
в 2006 г. медиками зафиксировано около 
5 % учеников, которые в силу тех или иных 
отклонений имеют проблемы в обучении 
(learning disabilities). Во Франции с 1968 по 
1979 г. контингент учебных заведений для 
анормальных и больных детей увеличился 
в 16 раз [4]. Обучение инвалидов – особый 
приоритет школьной политики в ведущих 
странах Запада. В каждой школе США есть 
специальный департамент, занимающийся 
с учениками-инвалидами. С ними работают 
психологи, социологи, служба ориентации, 
врачи. При желании родителей также дети 
могут обучаться в одном классе со здоровы-
ми сверстниками. Нередко в обычной шко-
ле для инвалидов создают особые классы. 
Параллельно с инклюзивным обучением 
инвалидов часть таких детей выведена за 
пределы обычной школы. Классы для инва-
лидов уютны, в них много игрушек, ярких 
плакатов, создающих обстановку праздника. 
Во Франции вопросами обучения и профес-
сиональной подготовки умственно отсталых 
и инвалидов занимаются департаментские 
комиссии специального образования. Ко-
миссии изучают досье детей, принимают 
решение о степени их инвалидности или 
отсталости, выделении соответствующих 
пособий, стипендий для приобретения об-
разования и профессиональной ориентации. 
Закон об обязательном образовании распро-
странен и на детей-инвалидов: они полу-
чают образование в обычной школе, либо 
в специальном учебном заведении. Лишь в 
том случае, если это никак невозможно, ре-

бенка-инвалида помещают в специальную 
школу. Заметные успехи достигнуты в апро-
бации средств обучения детей с ограничен-
ными возможностями в Скандинавии. Здесь 
довольно широко применяются технические 
средства обучения (компьютерные програм-
мы, мобильные устройства, электронные 
книги и пр.), а также дидактические приемы: 
аудиовизуальные и визуальные (аудиокниги, 
диаграммы, карты, иллюстрации и пр.)   
Компенсирующее обучение детей имми-

грантов. За рубежом с ростом «новой им-
миграции» увеличивается категория детей 
иммигрантов, нуждающихся в компенси-
рующем обучении. В Западной Европе пик 
прироста учащихся-мигрантов пришелся на 
1992–1993 гг. В эти годы их число в общеоб-
разовательных учебных заведениях выросло 
на 38,2 %. В школьных классах появилось 
множество учащихся, отличающихся по 
культурным и расовым признакам от евро-
пейских сверстников. Многие школьники-
иммигранты – мусульмане.

В США действует система государствен-
ной поддержки образования мигрантов, 
организуется специальное обучение школь-
ников-иммигрантов. В странах Западной 
Европы поощряются адресованные имми-
грантам учебные заведения «второго шан-
са», создаются классы адаптации. Их идея 
сводится к тому, чтобы дать подготовку 
молодым людям из иммигрантских семей, 
которые не получили образования в систе-
ме образования страны пребывания. Такие 
классы предлагают, прежде всего, компенси-
рующее обучение для ликвидации академи-
ческой неуспеваемости. 

В Великобритании реализуется ряд про-
ектов, направленных на компенсирующее 
обучение детей иммигрантов: английский 
язык, пасторская поддержка (pastoral support 
programs), наставничество (mentoring), кон-
сультирование (counseling), художественная 
терапия (art therapy) [4]. Программы пастор-
ской поддержки предусматривают состав-
ление личных образовательных планов уча-
щихся мигрантов (Personal educating plan), 
сотрудничество с родителями детей имми-
грантов, помощь общественных ассоциаций. 
Наставничество подразумевает индивиду-
альный подход к детям иммигрантов, кон-
сультирование – психологические тренинги 
таких детей. На тренингах, в частности, ис-
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пользуется метод художественной терапии: 
создание психологического автопортрета, 
например. Существует сеть региональных 
консорциумов (Regional Consortia network), 
занятых педагогической поддержкой де-
тей-иммигрантов. Консорциумы определя-
ют социальные и образовательные потреб-
ности таких детей, оказывают им помощь 
в культурной самоидентификации. В слу-
чаях большого числа в классе иммигрантов 
применяется обучение в виде дополнитель-
ных занятий с малыми группами.

Разветвленная государственная система 
педагогической поддержки иммигрантов 
создана во Франции [8; 9]. До середины 
1970-х гг. школьников-иммигрантов рассма-
тривали как иностранцев, которым следует 
оставаться у своих культурных истоков. За-
нятия с ними проводили учителя, прибывав-
шие из стран-партнеров Франции, которые 
и оплачивали труд таких учителей. Со 
второй половины 1970-х гг. в отношении 
школьников-иммигрантов внесены важные 
коррективы в духе компенсирующего обу-
чения. Созданы структуры педагогической 
адаптации – приема (d’accueil) «новых им-
мигрантов», которые учреждались в элемен-
тарной школе, коллеже и лицее. В начальной 
школе иммигрантов одновременно зачисля-
ют в так называемый класс инициации (ин-
теграции) (classe d’initiation (d’intégration) – 
CLIN) и класс, соответствующий их возрасту 
и уровню развития. В классе инициации 
дети в течение максимум одного учебного 
года осваивают основы устного и письмен-
ного французского языка, параллельно зани-
маясь не в полном объеме в обычном классе. 
По завершении класса инициации школь-
ники обучаются вместе со сверстниками по 
общей программе. В начальных классах по-
явился предназначенный для иммигрантов 
«интегрированный компенсирующий курс» 
(cours de rattrapage intégré (CRI)) – дополни-
тельные занятия по французскому языку.      

В коллежах функции компенсирующего 
обучения французскому языку иммигран-
тов выполняют классы адаптации (classes 
d’adaptation (CLAD)), в лицеях – «классы 
для не получивших ранее образования» 
(classes d’accueil pour élèves non scolarisés 
antérieurement (CLA-NSA)). С 1980-х гг. дей-
ствуют Центры обучения французскому язы-
ку для вновь прибывающих на жительство 

во Францию (centres pour la scolarisation des 
nouveaux arrivants et des enfants du voyage 
(CASNAV)). Иммигрантам чаще всего адре-
совано обучение в упомянутых «приоритет-
ных зонах образования». 

Особое место в школах ведущих стран 
мира при компенсирующем обучении им-
мигрантов занимают усилия по налажива-
нию межкультурного диалога учащихся. 
В Западной Европе речь идет об интер-
культурном (кросс-культурном) образова-
нии (intercultural (cross-cultural) education). 
В США, Канаде и Австралии – о муль-
тикультурном образовании (multicultural 
education) [1]. В этих случаях иммигрантам 
адресованы программы билингвального 
и мультикультурного типа. Программы 
предусматривают одновременно с препода-
ванием языка страны пребывания занятия 
по языку и культурам происхождения. Про-
граммы мультикультурного типа позволяют 
приобщать детей-иммигрантов к образова-
тельным и культурным ценностям страны 
пребывания. В США организуют двуязыч-
ные и многоязычные классы и школы. В Гер-
мании в рамках компенсирующего обучения 
в ряде начальных школ преподавание ведет-
ся на немецком языке и языке иммигрантов, 
для иммигрантов – детей начального школь-
ного возраста организованы обязательные 
бесплатные курсы немецкого языка.

Методики билингвального обучения ва-
риативны. Так, в США и Канаде широко 
используется так называемый метод по-
гружения (immersion). Метод практикуется 
в двух вариантах. В первом случае (вариант 
обогащения) изучение неродного языка идет 
при использовании его как языка препода-
вания. Второй (вариант перехода) состоит 
в том, что большая часть учебной про-
граммы преподается на титульных языках, 
а остальная  – на языке иммигрантов. 
Эффективность компенсирующего 

обучения за рубежом. Итоги усилий по 
организации компенсирующего обучения 
в общеобразовательной школе за рубе-
жом неоднозначны. Можно утверждать, 
что компенсирующее обучение позволило 
в определенной степени повысить качество 
образования. Благодаря, в том числе, этому 
обучению, сравнительно велика эффектив-
ность общего образования в таких стра-
нах, как Канада, Нидерланды, Финляндия, 
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Южная Корея, Сингапур и др. Более каче-
ственное образование показывают частные 
элитарные школы. Существенно меньше не-
успевающих, чем в обычной школе, в ряде 
пилотных школ. В ведущих странах мира 
до 10 % 15-летних школьников достигают 
высокого уровня грамотности по чтению. 
В США в 2010–2011 уч. г. каждая четвер-
тая из 700 слабых школ, участвовавших 
в федеральных программах, обеспечила 
прирост результатов по математической 
грамотности, а каждая пятая – по читатель-
ской грамотности [10]. Можно говорить об 
определенных достижениях Франции по 
компенсирующему обучению в «приоритет-
ных зонах», где второгодничество снизилось 
с 34,3 % в 2007 г. до 29,8 % в 2009 г. [4].   

Компенсирующее обучение позволяет 
увеличить результативность обучения им-
мигрантов. Становится выше их успевае-
мость. Части иммигрантов удается сравнять-
ся в академических успехах со сверстниками 
из коренного населения. В Великобритании 
при обследовании 20 английских средних 
школ (конец 1980-х гг.) было обнаружено, 
что многие учащиеся-иммигранты в возрас-
те от 13 до 16 лет оказались в английском 
языке и математике впереди однокласс-
ников – коренных британцев из тех же со-
циальных страт [12]. Во Франции было за-
фиксировано, что в элементарной школе 
иммигранты поначалу хуже, чем остальные 
сверстники, выполняют стандартизирован-
ные задания и менее успешны, чем одно-
классники. В дальнейшем такое отставание 
иммигрантов исчезает в первую очередь из 
семей сравнительно высокого социального 
уровня. Аналогичная картина наблюдалась 
в коллеже. При мониторинге конкурсов на 
получение степени бакалавра обнаружи-
лось, что с первого раза конкурс бакалавриа-
та выдерживали 19,4 % иммигрантов против 
31,8 % французских учащихся. При повтор-
ных конкурсах результативность иммигран-
тов заметно увеличивалась, достигая 41,8 % 
против 57,9 % французов [14].

Тем не менее в целом стратегии повы-
шения качества общего образования в веду-
щих странах зарубежья, в том числе путем 
компенсирующего обучения, не всегда дают 
желаемые результаты. В большинстве слу-
чаев школа отнюдь не следует комплексной 
декларируемой программе компенсирую-

щего обучения. Подъем планки стандарт-
ного минимального образования сопрово-
ждается функциональной неграмотностью. 
Более низкие академические результаты по 
сравнению с учениками общеобразователь-
ных школ показывают учащиеся в системе 
профобразования. Сохраняется противоре-
чие между стандартизированным обучением 
и необходимостью учета интересов и спо-
собностей учащихся. Модель программ 
в виде базового ядра и многочисленных про-
фильных курсов ведет к размыванию фунда-
ментального общего образования. В систе-
ме ориентации главную роль по-прежнему 
играют субъективные, и потому не всегда 
точные, критерии. 

Сформировался стойкий сегмент школ 
с высоким процентом трудных, неуспеваю-
щих детей. Школам далеко не всегда удается 
отыскать и поощрить талантливых школь-
ников. Преходящей модой зачастую оказы-
ваются педагогические новации. Далеки от 
совершенства способы оценивания резуль-
татов образования. Нередко к сдаче тестов 
школы относятся формально, преподавате-
ли значительную часть учебного времени 
отводят подготовке детей к их сдаче. Так, 
американские учителя, чтобы улучшить ста-
тистику успеваемости, зачастую облегчают 
программы обучения, пренебрегают знани-
евой составляющей образования, стремятся 
сделать обучение для учеников увлекатель-
ным, но не обременительным.

Отнюдь не всегда поощряются в зару-
бежной школе способности и таланты. Не-
смотря на предпринимаемые в США меры 
по выявлению талантливых школьников, 
замеченными оказываются лишь 40 % ода-
ренных детей [2]. Во французской школе, 
как и в других странах, часто не удает-
ся отыскать талантливых школьников. По 
данным, опубликованным в 1989 г., 5 % 
из 100 тыс. лицеистов, которые потенциаль-
но обладали весьма высоким интеллекту-
альным уровнем, не сумели попасть в вуз, 
поскольку их способности вовремя не были 
раскрыты и поощрены [7].

Сведения об академических успехах 
школьников-иммигрантов не должны за-
слонять понимания, что они испытывают 
значительные затруднения при получении 
образования. Для иммигрантов не сняты 
барьеры на пути к качественному образова-
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нию. Приобретение иммигрантами достой-
ного образования, их вхождение в культуру 
страны пребывания проходит со значитель-
ными трудностями. Их причисляют к людям 
«второго сорта», обреченным на низкие ака-
демические достижения. В США иммигран-
ты, особенно из Азии и Латинской Амери-
ки, населяют так называемые обездоленные 
территории (depressed areas), учатся в не-
благополучных школах, которые находятся 
в трущобах больших городов и отдаленных 
от культурных центров сельских местностях. 
Интеллектуальное развитие, доступ к до-
стойному образованию иммигрантов ослож-
нены в силу более низкого экономического 
уровня их жизни, многолетнего ограничения 
в правах, предрассудков и предубеждений 
белого окружения. «Новые иммигранты» 
в США сталкиваются при обучении с се-
рьезными трудностями вследствие слабого 
знания языка и культуры коренного насе-
ления и остро нуждаются в пропедевтике 
отставания. Так, многие дети из испаноя-
зычных семей отстают в интеллектуальном 
и языковом развитии от сверстников из се-
мей коренных американцев [4]. 

Сходные тенденции наблюдаются в За-
падной Европе. Во Франции компенсиру-
ющее обучение в классах для иммигрантов 
оказалось мало эффективным из-за отсут-
ствия адекватных программ и методов, сла-
бой профессиональной готовности, неболь-
шого числа преподавателей. В последние 
20 лет во Франции уменьшилась резуль-
тативность «зон приоритетного образова-
ния», где учатся 90 % детей-иммигрантов. 
В одной такой зоне – парижском предместье 
Клиши-су-Буа, – отмечен очень низкий уро-
вень образованности и зафиксировано вдвое 
большее, чем в целом по Франции, число 
жителей без каких-либо дипломов об обра-
зовании [11].    

Перспективы использования зарубежного 
опыта. Очевидно, что плюсы и минусы, пер-
спективы использования зарубежного опыта 
компенсирующего обучения следует оцени-
вать в контексте традиций и реалий россий-
ского образования.  

В Российской Федерации имеется по-
ложительный опыт компенсирующего 
обучения. Заслуживает внимания столичная 
программа «Дети улиц» (2010–2012) по фор-
мированию «шаговой доступности» педаго-

гической работы с детьми группы риска [4]. 
Всемирную известность получила детская 
математическая школа им. А. Н. Колмого-
рова при МГУ. Российскими педагогами 
сделано немало в школах для детей с откло-
нениями в развитии. В ряде городов появи-
лись отдельные школы, ставшие лидерами 
в компенсирующем обучении иммигрантов. 
Для иммигрантов, желающих приобрести 
гражданский статус, вводится экзамен по 
русскому языку, истории России, русской 
литературе и основам российского права. 
При этом государство готово сформировать 
для иммигрантов соответствующие образо-
вательные программы. 

Вместе с тем при осуществлении оте-
чественных реформ по компенсирующему 
обучению возникает немало вопросов, часть 
ответов на которые можно найти в практике 
зарубежной школы. Среди них – перспек-
тивы инклюзивного обучения и обучения 
иммигрантов. Известно, что масштабы та-
кого обучения детей с проблемами в разви-
тии расширяются. Упраздняются учебные 
заведения для талантливых. Однозначного 
ответа на подобные тренды наша наука не 
дает. Во всяком случае подобные тренды 
вполне совпадают с тенденциями в школах 
на Западе. Наша школа располагает опре-
деленными преимуществами при решении 
проблем компенсирующего обучения имми-
грантов в сравнении, например, со школой 
Западной Европы. Преимущества порожде-
ны традициями межнационального общения 
в Российской империи, а затем Советском 
Союзе, в результате чего несколько поколе-
ний в странах ближнего зарубежья владе-
ли в той или иной степени русским языком 
и были приобщены к русской культуре. Но 
подобная благоприятная предпосылка по-
степенно исчезает, что нельзя не учитывать 
при компенсирующем обучении иммигран-
тов из ближнего зарубежья.

При всех положительных проявлениях 
компенсирующего обучения в российской 
школе ситуация остается весьма напряжен-
ной, и качество образования наших уча-
щихся, по-видимому, нельзя считать удов-
летворительным. Идет активный процесс 
формирования устойчивой группы учебных 
заведений с невысоким качеством обучения, 
основной контингент которых – дети из низ-
ких в социальном, экономическом и куль-
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турном отношении страт. Масштабы ком-
пенсирующего обучения невелики. Обычно 
оно практикуется в частных учебных заве-
дениях.

Какой должна быть стратегия по преодо-
лению неуспеваемости в российской школе 
путем компенсирующего обучения? В самом 
общем виде речь может идти о подобном 
обучении в рамках целостной системы мер 
по повышению качества общего образования 
[5]. На слушаниях в Общественной палате 
в 2012 г. был сформулирован ряд предло-
жений относительно такой системы: вырав-
нивание возможностей доступа учащихся 
к образовательным ресурсам; справедливое 
финансирование школ; повышение профес-
сионализма преподавателей и др. Планиру-
ется сформировать в учебных заведениях 
с низкими образовательными результатами 
высокопрофессиональные коллективы пре-
подавателей во главе с креативными дирек-
торами-лидерами. Названы несколько на-
правлений компенсирующего обучения как 
проявления «позитивной дискриминации»: 
преференции для отстающих детей в виде раз-
личных квот; программа поддержки сельских 
школ; повышение окладов для работающих 
со сложным контингентом учащихся; прямая 
финансовая поддержка учащимся из трудных 
семей, в особенности в виде допуска к бес-
платному дополнительному образованию [4].

Негативную роль при решении проблемы 
достижения высокого качества общего обра-
зования путем компенсирующего обучения 
в России и других ведущих страна мира игра-
ет ряд социальных и педагогических фак-
торов. Среди них можно в первую очередь 
назвать недостаточную профессиональную 
готовность учителей реализовывать идеи ком-
пенсирующего обучения. Нельзя не назвать 
и такой фактор как неадекватное материаль-
ное обеспечение компенсирующего обуче-
ния. Такое обеспечение может дать эффект 
лишь при адресном финансировании и высо-
кой подготовке преподавательского корпуса. 

При решении проблем компенсирую-
щего обучения в российской общеобра-
зовательной школе есть смысл учесть це-
лесообразный опыт зарубежных коллег. 
При обращении к нему важно не забывать 
и о собственных достижениях, удержаться 

от соблазна как бездумного копирования, 
так и слепого отрицания.
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Одна из довольно известных объектив-
ных трудностей, с которой сталкивается 
преподаватель словесности, состоит в не-
обходимости сопряжения принципиально 
различных задач. С одной стороны, прихо-
дится, так сказать, идти «вширь», то есть ос-
ваивать с учениками тексты, составляющие 
учебный план (иногда довольно объемные). 
С другой стороны – помогать формированию 
и закреплению у школьников навыков пони-
мания литературы. Первое требует «быстро-
го» чтения, второе – «медленного». Причем 
весьма часто первое осуществляется за счет 
второго, и, таким образом, уроки литерату-
ры тяготеют к тому, чтобы скорее «прохо-
дить» произведения и сообщать сведения, 
например, об их художественной структуре 
или об эпохе их создания, чем к тому, чтобы 
учить читать и понимать прочитанное. При 
таком положении дел само понятие художе-
ственного смысла редуцируется до инфор-
мации, которую якобы несет текст. Настрой 
на ускорение чтения, конечно, является 
частным аспектом более общей социальной 
тенденции, о которой писал М. Маклюэн, 
считавший, что прогресс технологий – это, 
прежде всего, рост энергии (power) и скоро-
сти. Акселерация, вызванная электронной 
эпохой, оказывается разрушительной для 
«письменного человека» [1, с. 101–108]. Мы 
в данном случае имеем в виду не эти гло-
бальные исторические последствия успехов 
информационных технологий, а лишь дав-
но замеченное и бесспорное их влияние на 

чтение художественных текстов. Именно 
в этой сфере неизбежный процесс акселера-
ции следует дополнить (и уравновесить) ме-
тодическим и продуктивным замедлением. 
Не стоит забывать о том, что ещё Ф. Ницше 
называл филологию «искусством медленно-
го чтения» [2, с. 36].

Таким образом, в деле повышения куль-
туры художественного восприятия не 
обойтись без того, о чем писал когда-то 
М. О. Гершензон [3] или что практиковалось 
на пушкинском семинаре Л. В. Щербы1, 
а на Западе называют close reading. Мы при-
надлежим к сторонникам той идеи, согласно 
которой научить читать гораздо важнее ко-
личества книг, входящих в так называемый 
«образовательный стандарт», или даже важ-
нее того, какие именно это книги2. Научить 
понимать любые художественные произ-
ведения – в этом мы видим главную задачу 
урока литературы. При этом нам представ-
ляется весьма существенным радикальное 
сокращение объема текста, предназначен-
ного для упражнений по так называемому 
медленному чтению, – до небольшого на-
чального фрагмента: первого предложения 
прозаического произведения либо первой 
строки стихотворения. 

1  О семинаре Л. В. Щербы как школе медлен-
ного чтения писал Д. С. Лихачёв [4, 115–116].

2  В замечательной монографии С. П. Лавлин-
ского, разрабатывающей коммуникативную мо-
дель урока литературы, описывается метод мед-
ленного («пошагового») чтения [5, с. 131].
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Почему мы считаем возможным опе-

рировать фрагментом текста для выработ-
ки навыка понимания? Дело в том, что, на 
наш взгляд, ошибочно полагать, будто бы 
восприятие и понимание – это предшеству-
ющая и последующая фазы чтения. Пони-
мание начинается одновременно с началом 
восприятия. Любые ощущения и образы, как 
писал Мерло-Понти, «всегда являются на го-
ризонте смысла» [6, с. 40]. Поэтому любые 
смысловые «версии» прочтения части про-
изведения, конечно, не следует выдавать за 
понимание целого, однако любой прочтен-
ный фрагмент мы как-то, хоть и неполно, 
все же понимаем. Вместе с тем, именно на 
малом «участке» текста сразу же вырастает 
«удельный» семантический вес всех дета-
лей. Ведь каждая из них, оставаясь не вы-
черкнутой, не забракованной автором, мож-
но сказать, семантически «завербована». 
И главной задачей такого рода упражнений 
является как раз воспитание вниматель-
ности к мелочам, тренировка читательской 
зоркости. Кроме того, оперируя  небольшим 
по объему фрагментом, проще сделать ос-
новные акты понимания как бы более на-
глядными. И, наконец, при таком подходе 
есть возможность более частого переклю-
чения от одной художественной «версии» 
мира и человека к другой, что важно именно 
для «тренировочных» задач. 

В ходе чтения, как известно, совершает-
ся непрерывный переход из семиотического 
плана текста в эстетический, предметный 
план – художественный мир. Экстенсивное 
развертывание текста – строка за строкой, 
страница за страницей, глава за главой – со-
провождается интенсивным углублением 
как интеграцией, вовлечением в художе-
ственное единство все новых деталей, по-
являющихся на читательском горизонте. 
И степень понятности того или иного худо-
жественного произведения прямо пропор-
циональна степени интегрированности его 
частей, деталей в целое, то есть, попросту 
говоря, – степени связности. 

Это общее и, так сказать, чисто формаль-
ное соображение должно быть дополнено 
учетом специфики художественного про-
изведения, а именно – тотальной антро-
поморфности всех его предметов и, тем 
самым, их символического и ценностного 

характера3.
В предлагаемых упражнениях внимание 

фиксируется на самом переходе границы 
прозаической реальности, в которой укоре-
нен берущий в руки книгу потенциальный 
читатель, и поэтического мира, создающего 
актуального читателя и, в свою очередь, соз-
даваемого им. По сути, речь идет о повторя-
ющейся процедуре открытия художествен-
ного мира того или иного произведения. 
Осмысление небольшого «участка» текста, 
на котором читателю нельзя «разогнаться» 
и приходится продвигаться «вглубь», заклю-
чается в определении ситуативной семанти-
ки, то есть семантики не готовых словарных 
значений, а их актуальных, окказиональных 
взаимодействий в данном тексте.

Прежде чем перейти к ряду примеров 
«медленного» прочтения, сделаем оговорку. 
Для предлагаемых упражнений важно ис-
пользовать в качестве материала именно на-
чальные фрагменты, не отягощенные пред-
шествующим контекстом. Таким образом, 
можно выявить и зафиксировать само нача-
ло развертывания смысла.

ПОКА ЧЕЛОВЕК ЕСТЕСТВА НЕ ПЫ-
ТАЛ (...) (Баратынский. Приметы).

За словом «человек» в первой строке 
стихотворения Баратынского видится не 
отдельный индивидуум, а человек как та-
ковой, человеческий род, соразмерный по-
нятию «естества», то есть природы. Поэто-
му и слово «пока» указывает не на отрезок 
индивидуальной жизни, а на прошлое исто-
рическое время – единства человечества 
с природой. Выпытывание загадок приро-
ды  – такая активная установка характеризу-
ет современную «научную» эпоху, в то время 
как ей предшествовало состояние понима-
ния языка природы, когда «естество» было 
не объектом опытов, а живым обращением 
к человеку, знаком, взывающим к толкова-
нию. По-видимому, именно так следует пони-
мать связь стиха с названием произведения. 

Общая элегическая интонация строки  – 
интонация сожаления о прошлом – зави-
сит от негативного оттенка слова «пытал». 
В однокоренных: опыт, испытание, пытли-
вость – эта отрицательная семантика отсут-
ствует. В пытке же слышится насильствен-

3  Подробнее об этом см.: [7; 8].
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ное выведывание и противоестественность, 
враждебная акция по отношению к природе. 
«Естество», становясь предметом манипу-
ляций, перестает что-то означать, делается 
немым, безответным и безотказным бытием. 
При этом «человек» оказывается не только 
активно действующим субъектом, но и жерт-
вой – постольку, поскольку он сам – часть 
«естества» (…). 

В ПОЛЕ НЕ ВИДНО НИ ЗГИ... (Фёдор 
Сологуб).

С одной стороны, фразеологическая «го-
товность», расхожесть выражения не долж-
на заслонять того, что художественное про-
изведение всегда обещает индивидуальные 
обстоятельства. Однако восприятие этого 
высказывания как голо-фактического сооб-
щения дает нам лишь свидетельство «какого-
то» человека об определенном характере 
случайной ситуации, в которой он оказался. 
Понимание же слова как художественного 
заставляет читателя увидеть обобщенную 
фор мулу открывающегося мира и отменяет 
обыденную случайность показанного. 

В приведенном стихе слово «поле», по-
падая в один контекст с последующими от-
рицательными выражениями, актуализирует 
именно отрицательную сторону своей се-
мантики – пустого («полого») пространства, 
в котором обнаруживает себя герой. Визу-
альная беспомощность соединяется с бес-
помощностью смысловой. Таким образом, 
не как прозаическое свидетельство о чем-то 
временном, касающемся отдельного чело-
века, а в качестве введения в поэтическую 
реальность – и здесь важное значение имеет 
ритм – первая строка стихотворения Фёдора 
Сологуба дает символическую, устойчивую 
версию человеческой жизни вообще как без-
надежности, отчаяния (…).  

ПОСЛЕ ЖИЗНИ НЕДУЖНОЙ И ТЩЕТ-
НОЙ (…) (Фёдор Сологуб).

Прежде всего, в первом стихе можно за-
метить направленность высказывания в бу-
дущее – к посмертной участи. Это вовсе не 
означает пустоту пророческой интонации 
слова при очевидной невозможности загля-
нуть по ту сторону «жизни». Ведь самой 
жизни здесь дана подытоживающая харак-
теристика, которая и заставляет истолко-
вывать вполне определенно ее конец – как 
прекращение того, чем она была наполнена. 
Во-первых, это «недужность», то есть бо-

лезненность и слабость (ср.: дюжий – силь-
ный; выдюжить – преодолеть, стерпеть). Во-
вторых, это тщета жизни – ее бесследность, 
напрасность, бессмысленность. Такие ха-
рактеристики, как бы говорящие нет жизни, 
определяют то, что с ней не жаль расставать-
ся. И поэтому то, что будет «после» смерти, 
не пугает, а наоборот – обнадеживает – как 
освобождение от телесного и душевного 
страдания (…).  

В ДЕНЬ ТРИДЦАТИЛЕТИЯ ЛИЧНОЙ 
ЖИЗНИ ВОЩЕВУ ДАЛИ РАСЧЁТ С НЕ-
БОЛЬШОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗА-
ВОДА, ГДЕ ОН ДОБЫВАЛ СРЕДСТВА 
ДЛЯ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. В 
УВОЛЬНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ЕМУ 
НАПИСАЛИ, ЧТО ОН УСТРАНЯЕТСЯ 
С ПРОИЗВОДСТВА ВСЛЕДСТВИЕ РОСТА 
СЛАБОСИЛЬНОСТИ В НЁМ И ЗАДУМ-
ЧИВОСТИ СРЕДИ ОБЩЕГО ТЕМПА ТРУ-
ДА (…) (А. Платонов. Котлован).

Выражение «личной жизни» кажется 
здесь избыточным, однако оно сразу же обо-
значает границу личного и общественного, 
на которой мы застаем героя в событии его 
увольнения. Так он оказывается отстранен-
ным от «общего темпа труда». Вместе с тем, 
можно заметить, что отчуждение различных 
сторон существования выявляется не в мо-
мент появления «роста слабосильности» 
и «задумчивости» героя – оснований для 
его увольнения, – а гораздо раньше. Пове-
ствование с самого начала открывает отчуж-
денность  личного и общего в сообщении 
о заводе, где Вощев «добывал средства для 
своего существования». В этой, на первый 
взгляд, нейтральной справке о месте рабо-
ты акцент сделан именно не на работе, не на 
том общем «производстве», которое объеди-
няет Вощева с остальными рабочими, а на 
озабоченности героя исключительно «сред-
ствами для своего существования». Так что 
уже исходно существует указанный разлад. 
Поэтому названные причины увольнения 
являются лишь развертыванием этого раз-
лада, который выражается преобладанием 
душевной стороны существования над ма-
териальной. Противоречивое слово «слабо-
сильность» (в отличие от «слабость») точно 
передает внутреннюю рассогласованность 
человека, разнонаправленность его усилий.

«Задумчивость» Вощева стопорит, сбива-
ет трудовой «темп» именно тем, что она уво-
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дит его сосредоточенное внимание от внеш-
них «механических» действий (не случайно 
в тексте стоит это слово) внутрь. Описыва-
емая ситуация перемещения человеческого 
существа из физической сферы бытия в ме-
тафизическую является одновременно собы-
тием тотального уединения: общая «маши-
нальная» жизнь сменяется индивидуальным 
поиском ее смысла. 

МЕНЯ ОКРУЖАЮТ МОЛЧАЛИВЫЕ 
ГЛАГОЛЫ (…) (И. Бродский. Глаголы). 

Налицо оксюморон. Не говорящие (не 
глаголющие) глаголы – это вообще не глаго-
лы. Тем не менее они «окружают» героя. Что 
это за реальность? 

Первый вариант истолкования предпола-
гает различие видения: для «меня» являет-
ся «молчаливым» то, что для окружающих 
– речь. Такова разница прозаического и по-
этического измерений: общеупотребительное 
слово не может выразить индивидуальное пе-
реживание – «молчит». Косвенно эту версию 
подтверждает аллюзия на пушкинский про-
роческий глагол – как возвышенный периф-
раз Слова. С такой точки зрения перед нами 
ситуация творческого тупика, «мук слова», 
невыразимости, греха празднословья и т. п. 

Во-вторых, если вспомнить еще одно 
значение слова «глагол» – часть речи, обо-
значающая действие, – то ситуация твор-
ческого молчания получит более широкий 
и глобальный смысл – жизненного тупика 
как бездействия, некоторого паралича лич-
ностной активности. 

В первой версии акцентируется тема твор-
чества, и тогда герой стиха – поэт; во втором 
варианте объяснения происходит символи-
ческое расширение смысла до общечелове-
ческого – Дела как такового. Однако между 
этими плоскостями толкования есть корре-
ляция: для поэта его слово и есть дело (…).

ИЗ ВАШИХ ГЛАЗ ПУСТИВШИСЬ 
В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ (…) (И. Бродский. Т. Р.). 

«Ваши глаза» здесь оказываются периф-
разом дома, находясь на противоположном 
полюсе по отношению к «дальнему пути». 
Благодаря такому художественному тожде-
ству «глазам» придаются свойства, прису-
щие дому как устойчивому пространству по-
коя и надежного укрытия. С другой стороны, 
акцентируется момент близости (отражение 
героя в глазах). Дом – топос любви. Интим-
ный характер обращения поддержан иници-

алами названия – сигналом непубличного, 
сокровенного плана бытия. 

Сама ситуация устремления вдаль из 
этой освещённой взглядом сферы носит от-
рицательный характер. Например, одна из 
возможностей раскрытия этой ситуации – 
«с глаз долой – из сердца вон». «Дальний 
путь» оттесняет все «домашние» характери-
стики любви и постоянства. Покидание го-
ризонта видения «глаз» означает как бы «по-
гасание» их действия, преодоление силы их 
любовного тяготения. Слово «пустившись» 
вполне органично связывается с «путём», 
однако на нём можно заметить след ещё 
одного фразеологизма – пуститься «во все 
тяжкие», отпустить себя, отдавшись на волю 
случая. И так далее. 

Что дают подобного рода упражнения? 
Прежде всего, они создают привычку бо-
лее внимательно относиться ко всем под-
робностям художественного произведения 
и установку соотносить их одну с другой. 
На искусственно, методически ограничен-
ном исходном участке текста внутренние 
переклички его деталей начинают открывать 
определенное предметное единство, тот или 
иной образ человека в мире. Это открытие 
и есть событие понимания. Ведь для чита-
теля в первую очередь важно научиться не 
столько говорить по поводу прочитанного, 
сколько понимать то, что ему говорит сам 
текст, – видеть то, что показывает сказанное. 

Специфически «черновой», предвари-
тельный характер такого рода прочтений, 
открытых редактированию в ходе дальней-
шего чтения, делает более наглядным важ-
ный тезис М. Хайдеггера о том, что понима-
ние имеет структуру наброска [9]. Поэтому 
предлагаемые экзерсисы отучают читателя 
от безапелляционности, делая очевидным 
то, что любая смысловая «версия» принци-
пиально неокончательна. Как справедливо 
писал В. Изер, «семантические возможно-
сти текста всегда значительно богаче зна-
чений, формируемых в процессе чтения» 
[10, c. 215]. Однако при этом герменевтиче-
ские возможности читателя напрямую зави-
сят от его опыта открытия семантического 
богатства текста. В приобретении, а главное 
– углублении такого опыта, в повышении 
культуры художественного восприятия мо-
гут оказать существенную помощь предла-
гаемые процедуры «медленного чтения».  
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INTERPRETATION OF A FRAGMENT 
AS AN EXPERIENCE OF THE “CLOSE READING”

Abstract. This article suggests an interpretation of fragment of an fictional text as an exercise to 
form the culture of an art perception. The author of the article considers there is a deficit of the her-
meneutic procedures in both secondary and higher school modern educational practice. The article 
proves the methodic efficiency of offered exercises and it gives a number of explicit examples of 
initial fragments of the fictional texts interpretation.
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Обучать современного учителя становит-
ся все труднее. Содержание образования под 
натиском постоянных концептуальных ре-
форм в последние годы пересматривалось 
не раз, хотя и не всегда глубоко и удачно.

Но если на исконный вопрос «Чему учить 
педагогических работников общеобразова-
тельных организаций?» наука так или иначе 
отвечает, то гораздо труднее ей ответить на 
другой традиционный вопрос: «как учить?» 
Нынешнее состояние педагогической нау-
ки, методики в особенности, к сожалению, 
оставляет желать лучшего. И на наш взгляд, 
главная причина тому – господствующий 
в ней эмпиризм. Именно поэтому любые 
книги, в которых рассматриваются пути по-
иска идей вариативности целей, содержания 
и способов организации образовательного 
процесса, с учетом возрастных и психофи-
зиологических особенностей обучающего-
ся, востребованы и моментально исчезают 
с прилавков магазинов.

Так случилось и с рецензируемым учеб-
ным пособием большого авторского коллек-
тива ученых ЧИПиПКРО «Психолого-педа-
гогическое обеспечение профессиональной 
деятельности учителя», которое знакомит 
читателя с тем, как на основе выводов пси-
холого-педагогической науки реализуются 
образовательные технологии в реальной 
практике школьного обучения.

Как показывает практика, многие педаго-
ги работают конъюктурно, составляя рабо-
чие программы, отчеты, заполняя журналы, 
не задумываясь об истинных смыслах своей 

деятельности. Авторы пособия посчитали 
целесообразным посвятить свой труд рас-
крытию ресурсных возможностей педаго-
гики и психологии для поддержки учителя 
в процессе достижения им современного 
качества образования. Коллеги, имеющие 
за плечами не один год работы в системе 
повышения квалификации педагогических 
кадров Челябинской области, исходили не 
только из теоретических и научных пред-
ставлений, но и из собственного практиче-
ского опыта педагогической деятельности.

Все четыре части пособия содержат явно 
выраженную авторскую позицию, касаю-
щуюся усиления интеграции между науч-
ной теорией и образовательной практикой. 
Авторы проделали значительную работу 
в процессе воплощения своего замысла, со-
вершив уверенное движение от актуальных 
теорий и концепций педагогики и психоло-
гии, обратившись затем к их применению 
в конкретных образовательных ситуациях.

Одно из важных достоинств пособия – 
четко выраженная практическая направлен-
ность, основанная на последних данных, 
полученных в ходе психолого-педагогиче-
ских изысканий. И это достигается, на наш 
взгляд, не только вычленением конкрет-
ных методов и приемов для реализации тех 
или иных учебно-воспитательных задач, 
но и иллюстрациями из школьной практики. 
Авторы выделяют внешний и внутренний 
порядок во время урока и при этом правиль-
но подчеркивают, что необходимость разде-
ления урока на четкие временные отрезки  – 
этапы – отнюдь не означает произвольного 
распределения времени. Более того, как от-
мечают  авторы пособия, учителям стоит 
подумать о поиске наиболее благоприятного 
ритма смены напряжения и отдыха учащего-
ся. Это возможно, в частности, с помощью 
планирования этапов, предполагающих раз-
личные требования к умственной деятель-
ности учителя, смены устных и письменных 
работ, индивидуальной и групповой работы, 
путем перехода от деятельности, требующей 
высшего умственного напряжения, к ме-
ханической. Эти рекомендации особенно 
важны для слушателей курсов повышения 
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квалификации. Стоит сказать, что в работе 
прослеживается личность самих авторов, 
обладающих исследовательским чутьем 
и практическими навыками. Каждая страни-
ца научно обоснована, каждый пример – ре-
альная педагогическая ситуация, а не просто 
ссылка на изученный предмет, параграф, 
тему. Следует также отметить, что в арсена-
ле средств и методов организации рабочей 
атмосферы на уроке не забыты и регулярные 
упражнения, которые, по убеждению авто-
ров, особенно хорошо влияют на «дидакти-
ческий климат» в условиях персонифициро-
ванного обучения.

Четкость, логичность изложения, убе-
дительность рекомендаций подкрепляются 
еще и умением авторов ненавязчиво под-
водить итоги сказанному, делать выводы 
в форме конкретных советов педагогу. Нель-
зя не отметить и чуткость авторов к тем про-
блемам учебной работы на уроке, которые 
остро волнуют сейчас каждого педагога. 
Диспут! Спор! Какая это прекрасная шко-
ла воспитания и профилактики конфликтов 
между субъектами образовательного про-
цесса! Как просятся сегодня эти формы на 
наши уроки в качестве постоянного дидак-
тического средства.

В последние годы в педагогике и психо-
логии возрос интерес к изучению природы 
процесса творчества, получены интерес-
ные данные в этой области и есть хорошие 
перспективы дальнейших исследований. 
Именно поэтому возникает необходимость 
исследовать с новых позиций возмож-
ности сближения и связи продуктивных 
и репродуктивных методов. По отношению 
к методам обучения не должны применять-
ся слова «плохой», «хороший», «активный» 
и т. п. Методы могут быть только соответству-
ющими или несоответствующими целям обу-
чения. Поэтому преимуществ друг перед дру-
гом у методов обучения нет и быть не может.

В рецензируемом пособии множество 
конкретных примеров, фрагментов уроков, 
сопровождающихся анализом различных 
учебных ситуаций. Они служат не только 
доказательством мыслей авторов и иллю-
страциями, облегчающими понимание этих 
мыслей, но они и самоценны. Эта педаго-
гическая конкретность, вне всякого сомне-
ния, является отличительной положитель-
ной чертой данной работы. Учитель редко 
сталкивается в педагогической литературе 
с материалами, раскрывающими сам про-

цесс достижения конкретных результатов 
деятельности, т. к. в научной практике их 
принято переводить в приложения.  

Развивая логику использования образо-
вательных технологий в учебном процессе, 
авторы не забывают и о таких существенных 
моментах, как отслеживание результатив-
ности их применения, установление связей 
между их использованием и достижением 
учащихся. Большинство педагогов недо-
оценивают роль психолого-педагогической 
диагностики и методов математической 
статистики для формулирования объектив-
ных выводов о качестве собственной работы. 
Авторы же пособия активно демонстрируют, 
что сегодня такая исследовательская компе-
тентность должна стать неотъемлемой ча-
стью деятельности прогрессивного педагога.

Коллектив учебного пособия изучает 
и процесс реализации воспитывающей 
функции обучения. Этот вопрос,  как пока-
зывает социальная среда, сегодня более на-
сущен, чем когда бы то ни было. Мы долгое 
время придерживались положения: обуча-
ем – значит воспитываем. Действительно, 
любое обучение так или иначе воспитывает. 
Но как? Случайно? Стихийно? Да и факто-
ры, которые выделялись в качестве несущих 
в себе воспитательные возможности, всегда 
присутствовали на любом уроке: содержа-
ние учебного материала, личность педагога, 
его отношение к своему предмету, к своей 
работе, окружение, совместная классная, 
а значит и коллективная деятельность, 
и многое другое. Все это в какой-то мере 
вводило исследователей процесса воспи-
тания в заблуждение. Целенаправленное 
воспитание отсутствовало, как, впрочем, 
отсутствует и теперь. Только выделение 
в содержании образования отдельного осо-
бого компонента, связанного с формиро-
ванием воспитанности, с формированием 
эмоционально-оценочных отношений об-
учающихся к себе, окружающим, времени, 
истине, природе, нравственности, процессу 
познания, с умениями реализовывать эти от-
ношения в повседневной жизни, позволило 
получить ключ к пониманию ошибочности 
исходной позиции, связанной с тем, что яко-
бы хорошо осуществляемое обучение обяза-
тельно и хорошо воспитывает.

Анализируя атрибуты воспитательной 
деятельности в современной школе, авторы 
пособия верно отмечают, что целенаправ-
ленно воспитывать будет только такое об-
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учение, которое специально ориентировано 
на передачу этого компонента. И здесь есть 
свои сложности. Обучению часто сопутству-
ет условность, то есть оно не только допу-
скает, но и предполагает значительную долю 
условности во всех видах отношений, воз-
никающих в ходе его осуществления. Так, 
условны отношения учащихся с учебным 
материалом, который всегда адаптируется 
в приблизительном соответствии с их по-
знавательными возможностями, отдельные 
учебные конструкции могут быть так дале-
ки от давших им жизнь явлений реального 
мира или процессов их научного познания, 
что даже специалисты не всегда могут уста-
новить их прямую связь.

Воспитание никогда не может оказать-
ся условным, оно всегда либо естественно, 
либо его вовсе нет. Воспитательному воз-
действию противопоказана искусственность 
в любом виде, поэтому обучение и не может 
никогда решить всех задач воспитания, но 
и те из них, которые решаются в ходе обу-
чения, достигаются не благодаря, а вопре-
ки условностям. Именно организационные 
формы обучения располагают такими воз-
можностями. Таким образом, сейчас должен 
быть достаточно четко поставлен вопрос 
о такой организации учебного процесса, ког-
да воспитание учащихся осуществлялось 
бы не путем возможных внешних увязок 
с обучением, а благодаря определенной 
перестройке самого учебного процесса, так 
чтобы учащиеся в процессе учебной дея-
тельности приобретали не только знания, но 
и общественно ценный опыт нравственного 
отношения к окружающим.

Важным является и взгляд авторов посо-
бия на вопрос одаренности детей, который 
заключается в том, что учителю необходимо 
уметь эффективно выстраивать взаимоот-
ношения с такими детьми, создавать опти-
мальные условия для развития различных 
видов одаренности, а также их творческого 
и интеллектуального потенциала. В пособии 
представлены комплекс диагностик, позво-
ляющих выявлять различные виды способ-
ностей детей, рекомендации для педагогов 
по мотивации, поддержке и сопровождению 

данной категории обучающихся.
В целом данное пособие может быть 

успешно использовано в системе повыше-
ния квалификации педагогических работ-
ников. В процессе его написания авторы 
учитывали основные особенности работы 
со взрослыми обучающимися и отразили это 
в отборе содержания. К каждому параграфу 
имеется четко выстроенная система вопро-
сов для самоконтроля и практико-ориен-
тированные задания для самостоятельного 
выполнения. Эти задания еще раз наводят 
на мысль о том, как многопланова и разно-
образна сегодня работа учителя.

В ограниченной по объему рецензии 
трудно охарактеризовать книгу с желаемой 
полнотой, еще труднее обсудить все возни-
кающие при прочтении нерешенные пробле-
мы. Это, по-нашему мнению, как раз один из 
самых верных признаков высокого качества 
рекомендуемой читателю работы. Книга, 
не вызывающая раздумий у читателя, – ти-
пографский мотылек: ее прочтут и забудут, 
потому что в ней все ясно и ничего не надо 
переосмысливать. Учебное пособие застав-
ляет думать, переоценивать императивность 
значимости образовательных технологий, 
разбираться в их стимулирующей и содержа-
тельной основе, возбуждает желание самому 
подробно изучить те или иные вопросы.

С позиции структуры в пособии все 
логично, последовательно. С позиции со-
держания – много полезной для педагога 
информации. Хотелось бы сделать одно 
замечание: не все рекомендации достаточ-
но обоснованы и доказательны, слишком 
много введено терминов однотипного со-
держания.

К несомненным достоинствам учебного 
пособия относится его практическая направ-
ленность, широкие обучающие и воспитыва-
ющие возможности. В работе с достаточной 
полнотой отражены сегодняшние достиже-
ния теории и практики в психолого-педаго-
гическом обеспечении профессиональной 
деятельности учителя. Считаем, что именно 
эти вопросы, прежде всего, заинтересуют 
слушателей курсов повышения квалифика-
ции педагогических кадров.

А. Я. Найн,
Заслуженный деятель науки РФ, 

профессор,
г. Челябинск
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Проблемы педагогического профессиона-
лизма, активно обсуждаемые теоретиками 
и практиками современного образования, 
остаются не только актуальными в тече-
ние ряда последних лет, но выдвигаются 
на первый план при анализе изменений
в образовании и условий социализации под-
растающего поколения. Международная на-
учно-практическая конференция «Педаго-
гический профессионализм в образовании» 
(18–19 февраля 2015 г.), посвященная 80-ле-
тию НГПУ, проводилась в рамках реализа-
ции исследовательского гранта Президента 
РФ по государственной поддержке ведущих 
научных школ в области знания «Обще-
ственные и гуманитарные науки» (проект 
«Развитие педагогического профессиона-
лизма в меняющейся системе социального 
воспитания» − НШ-2486.2014.6). Организа-
торами конференции выступили: Министер-
ство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 
«Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет».

Общее количество участников конфе-
ренции составило 1313 человек (очное 
участие  − 1058, заочное − 255). Из них: ру-
ководителей образовательных учреждений – 
175; преподавателей НГПУ – 149; студен-
тов – 728. Общее количество иностранных 
участников конференции – 73 (Украина – 36, 
Казахстан – 16, Узбекистан – 11, Германия  – 
5, Белоруссия – 3, США – 1, Канада – 1). 
Среди участников конференции – препода-
ватели и студенты различных вузов, учите-
ля, представители Муниципальной системы 
образования г. Новосибирска, Министерства 
образования, науки и инновационной по-
литики Новосибирской области, педагоги-
ческие работники дополнительной системы 
образования, научные педагогические ра-
ботники, аспиранты, магистранты, студенты. 
В конференции приняли участие все субъек-
ты Сибирского региона России.

На конференции обсуждались актуальные 
проблемы развития педагогического про-

фессионализма в меняющихся социокуль-
турных условиях. Рассматривались психо-
лого-педагогические проблемы социального 
воспитания с учетом современных тенденций 
его развития и модернизации образования. 
Анализировался наиболее успешный опыт 
реализации современных образовательных 
программ педагогического образования.

На пленарном заседании с приветствен-
ным словом выступили: кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, проректор по страте-
гическому развитию ФГБОУ ВПО «НГПУ» 
Н. В. Алтыникова, начальник главного 
управления образования мэрии г. Новоси-
бирска Н. Н. Копаева, председатель Ново-
сибирской областной общественной орга-
низации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ С. Г. Сутягина.  

С докладами выступили: кандидат пе-
дагогических наук, доцент, проректор по 
стратегическому развитию ФГБОУ ВПО 
«НГПУ» Алтыникова Наталья Васильевна 
(«Перспективные направления развития пе-
дагогического образования»); адъюнкт-про-
фессор университета Саймона Фрейзера, 
старший преподаватель по специальному 
образованию университетского колледжа 
Себастьяна Колоува (Танзания), профессор 
инклюзивного и специального образования 
университетского колледжа Пвани (Кения), 
почетный профессор ФГБОУ ВПО «НГПУ», 
международный консультант и эксперт 
в области инклюзивного образования Зи-
глер Ричард (Канада) («Профессионализм 
педагогических работников в условиях ин-
клюзивной практики»); доктор философских 
наук, научный сотрудник кафедры общей ди-
дактики эмпирического исследования урока 
Технологического университета г. Дрезден 
Койнова-Цёльнер Юлия (Германия) («Муль-
типрофессиональная кооперация как инди-
катор профессионализма»); доктор медицин-
ских наук, профессор, член-корреспондент 
СО РАН, почетный профессор Новоси-
бирского государственного медицинского 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
КАК ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

В  СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
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университета, действительный член Нью-
Йоркской Академии Наук, член Всемирной 
организации здравоохранения Короленко 
Цезарь Петрович («Творческий потенциал 
ребенка: факторы воспитания, ограничиваю-
щие его развитие»); доктор Кёльнского уни-
верситета, профессор Валькенхорст Филипп 
(Германия) («Профессионализм педагога 
в условиях пенитенциарной системы»); док-
тор педагогических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой педагогики и психологии 
Института физико-математического и ин-
фор мационно-экономического образования 
ФГБОУ ВПО «НГПУ» Андриенко Елена Ва-
сильевна («Этические проблемы професси-
ональной деятельности педагога в условиях 
кризисной социокультурной ситуации»); док-
тор педагогических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой педагогики и психологии 
Института истории, гуманитарного и соци-
ального образования ФГБОУ ВПО «НГПУ» 
Ромм Татьяна Александровна («Профессио-
нализм педагога-воспитателя в контексте ре-
ализации прогностического подхода»).

Секционные заседания, проводившиеся 
в разных формах, отразили главные вопросы 
практической реализации новых контекстов 
педагогического профессионализма, а так-
же специфику нормативно-правовой базы 
современного образования и требования, 
предъявляемые к теоретическим исследова-
ниям по педагогике.

В рамках конференции были организованы:
 – дискуссионная площадка «Профессио-

нальная практика в условиях модернизации 
педагогического образования» (руководи-
тель: Н. В. Алтыникова);

 – профессионально-диалоговая площад-
ка «Обсуждение проекта «Стратегия раз-
вития воспитания в Российской Федерации 
(2015–2025)» (руководители: Т. А. Ромм, 
Е. В. Богданова);

 – мастер-класс «Образовательная робо-
тотехника как фактор развития политехни-
ческого образования» (ведущие: О. М. Осо-
кина, А. В. Малков);

 – образовательная площадка «Инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
в начальном образовании» (ведущие: 
З. В. Бродовская, Б. А. Шрайнер);

 – проектно-аналитическая сессия «Про-
фессиональный стандарт от разработки до 

внедрения» (руководители: Н. В. Алтынико-
ва, И. В. Барматина);

 – круглый стол «Профессионализм в соци-
ально-педагогической деятельности» (ведущие: 
З. И. Лаврентьева, Т. М. Черняева);

 – мастер-класс «Использование план-
шетных технологий в образовательном 
процессе вуза» (ведущие: О. Ю. Асаянова, 
О. В. Рясная-Бередихина); 

 – образовательная площадка «Современ-
ные образовательные технологии в сфере до-
школьного образования» (ведущие: Е. Б. Ма-
рущак, О. Е. Игнатенко, Ю. В. Забабурина);

 – образовательный практикум «Интерак-
тивная изостудия в системе дополнительно-
го образования» (ведущие: О. В. Шаляпин, 
Е. В. Лисецкая, О. Г., Семенов);

 – мастер-класс «Методы и приемы рабо-
ты педагога в инклюзивном классе» (веду-
щие: А. Г. Ряписова, Р. Зиглер);

 – мастер-класс «Принцип кооперативно-
го взаимодействия в профессиональной сфе-
ре» (ведущая: Ю. Койнова-Цёльнер);

 – мастер-класс «Использование план-
шетных технологий в образовательном 
процессе СПО» (ведущие: О. Ю. Асаянова, 
О. В. Рясная-Бередихина); 

 – мастер-класс «Педагогическая анима-
ция – новые возможности в образовании» 
(ведущая: И. И. Шульга);

 – секция «Работа с девиантными, соци-
ально-уязвимыми с детьми и взрослыми 
в контексте идей пенитенциарной педаго-
гики» (руководители: О. О. Андронникова, 
Б. П. Морозов, Е. В. Гребенкин, Ф. Валькен-
хорст);

 – секция «Прикладные исследования 
в области информационных технологий» (ру-
ководители: А. М. Лейбов, О. М. Осокина);

 – круглый стол в редакции журнала «Си-
бирский педагогический журнал» «Развитие 
научной терминологии в педагогике: срав-
нительный аспект» (ведущие: Т. А. Ромм, 
Ю. Койнова-Цёльнер);

 – мастер-класс «Использование планшет-
ных технологий в образовательном процес-
се общеобразовательной школы» (ведущие: 
О. Ю. Асаянова, О. В. Рясная-Бередихина). 

По материалам конференции опубликован 
сборник научных трудов в трех частях об-
щим объемом 70 п. л. 

Анализ выступлений, дискуссий участ-
ников, а также изданных научных трудов 
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позволили сформулировать следующие 
предложения, которые были отражены в ре-
золюции конференции.

1. Провести серию семинаров-совещаний 
по вопросам организации педагогической 
практики. 

2. Подготовить перечень предложений 
в проект «Стратегии развития воспитания в РФ 
(2015–2025)» и представить его для обсужде-
ния в Государственной Думе РФ.  

3. Подготовить информационные материа-
лы (программы повышения квалификации, 
учебно-методические пособия, программы 
мастер-классов и др.) о возможностях НГПУ 
по содействию в реализации «Стратегии 
развития воспитания в РФ (2015–2025)» для 
размещения на информационных ресурсах 
Главного управления образования мэрии 
г. Новосибирска.      

4. Продолжить взаимодействие общеоб-
разовательных организаций (г. Новосибир-
ска, Новосибирской области) и вуза для раз-
вития совместной деятельности в области 
образовательной робототехники. 

5. Разработать концепцию создания в ре-
гионе Тренировочного ресурсного центра 
по Программе «Робототехника: инженерно-
технические кадры инновационной России» 
на базе НГПУ. 

6. Продолжить развитие политехническо-
го образования в Новосибирской области 
посредством внедрения программ образова-
тельной робототехники в образовательных 
организациях различного уровня (дошколь-
ное образование – высшее образование). 
Провести серию вебинаров по использова-
нию информационно-коммуникационных 
технологий в образовании с ведущими спе-
циалистами РФ в данной сфере. 

7. Сформулировать предложения в Мини-
стерство образования и науки РФ для разра-
ботки стандарта социального педагога. Ор-
ганизовать на базе НГПУ курсы повышения 
квалификации для социальных педагогов.  

8. Провести серию обучающих семинаров 
для всех субъектов образования НГПУ по ис-
пользованию планшетных технологий с уче-
том предметной направленности обучения.  

9. Организовать работу по обучению 
и более активному использованию педагога-
ми в педагогической практике ДОО интерак-
тивных инструментов с целью повышения 
эффективности образовательного процесса.  

Распространить накопленный опыт по дан-
ной теме посредством издания статей и ме-
тодических пособий. 

10. На основе созданной в НГПУ ин-
терактивной изостудии, апробированной 
в практике образовательной деятельности, 
расширить  использование современных 
информационно-коммуникативных техно-
логий в преподавании специальных худо-
жественных дисциплин: «Рисунок», «Живо-
пись», «Композиция», «Пластанатомия». 

11. Открыть инновационную площадку 
«Научно-методическое сопровождение об-
новления содержания и форм дополнитель-
ного образования детей» на базе МКДОУ 
ДОД ДТДУМ «Юниор».

12. Презентовать результаты работы 
конференции на дискуссионной площадке 
Городской школы профессионального ма-
стерства заместителей директоров школ по 
воспитательной работе.

13. Расширить сотрудничество с организа-
циями среднего профессионального образо-
вания по подготовке педагогических кадров 
для сферы детского отдыха и оздоровления 
на основе идей педагогической анимации. 

Большинство участников положитель-
но отметили разнообразие интерактивных 
форм проведения секций; возможность пря-
мой трансляции в режиме оnline; значитель-
ное увеличение количества участников и др.

В рамках конференции были подведены 
итоги Первого регионального конкурса про-
фессионального мастерства, посвященного 
80-летию ФГБОУ ВПО НГПУ, «Педагоги-
ческий профессионализм в практике совре-
менных образовательных систем», нацелен-
ного на повышение качества образования, 
профессионального мастерства педагогов 
и совершенствование научно-методическо-
го обеспечения образовательного процесса 
в современных условиях. Конкурс прово-
дился в два этапа: заочный (первый этап); 
очный (второй этап). Общее количество 
участников конкурса – 197 учителей.

В процессе подготовки и проведения кон-
курса решался целый ряд задач: поддержка 
перспективных идей и инновационных раз-
работок педагогов;  выявление и распростра-
нение передового педагогического опыта; 
внедрение и генерализация инновационных 
образовательных технологий; поддержка 
креативных педагогов и повышение  прести-
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жа учительской профессии; актуализация 
мотивации профессионально-педагогиче-
ской деятельности; создание инновационно-
го пространства, объединяющего учителей 
для аккумуляции профессионального опыта; 
оптимизация моделей подготовки педагоги-
ческих кадров и др.

В целом расширение научно-исследова-
тельской и практической деятельности Ново-
сибирского государственного педагогического 

университета в направлении формирования 
психолого-педагогической готовности педа-
гогов к решению постоянно усложняющихся 
образовательных задач в современных услови-
ях свидетельствует о значительных ресурсах 
и возможностях, которые необходимо исполь-
зовать не только для развития педагогического 
профессионализма субъектов образования, но 
также модернизации всей системы професси-
ональной подготовки педагогов.

Н. В. Алтыникова,
кандидат педагогических наук, доцент, 

Новосибирск

Е. В. Андриенко,
доктор педагогических наук, профессор,

Новосибирск 
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Стремительно, совсем как колесо под 
гору, катится, летит время. Кажется, что 
совсем незаметно пролетело 30 лет, как 
молодой, но уже очень зрелый юноша пе-
реступил порог Новосибирского государ-
ственного педагогического института, подав 
документы на естественно-географический 
факультет (отделение «Биология – химия»). 
А за его плечами уже был небольшой опыт 
работы учителем географии и биологии 
в восьмилетней Мокрушинской школе То-
гучинского района Новосибирской области 
(1982–1983 гг.) и служба в рядах Советской 
Армии (с 1983 по 1985 гг.).

Моя первая встреча со студентом 2 курса 
Алексеем Герасёвым состоялась в 1986  г., 
когда мы искали на кафедру анатомии 
и физиологии человека и животных лаборанта 
«с головой и руками», который разбирал-
ся бы в электротехническом оборудовании 
и мог самостоятельно делать его неболь-
шой ремонт. Это было особенно актуально, 
поскольку коллектив кафедры практически 
полностью состоял из женщин. После мо-
его избрания заведующим этой кафедры 
в 1987 г., я начал работу по подбору молодых 
перспективных ребят, которые должны были 
составить мужской «остов» кафедры. (Пси-
хологи считают, что наиболее работоспо-
собный коллектив состоит из 40 % мужчин 
и 60 % женщин. Этот тезис и лег в основу 
моих поисков сотрудников мужского пола).

В 1990 г. завершался цикл обучения 
у А. Герасёва, который получил квалифи-
кацию «учитель биологии и химии». Он 
встал перед дилеммой: или ехать в село ди-
ректором школы с предоставлением жилья 
и ясной перспективой, или оставаться на ка-
федре в должности стажера-преподавателя 
без реальных шансов получить квартиру, но 
с возможностью заниматься научной рабо-
той, совмещая ее с преподаванием. К тому 
времени он уже был женат, имел 2-х детей, 
и проживали они в студенческом общежи-
тии, благодаря тому, что Алексей подраба-

тывал электриком в хозчасти вуза. Около 
недели продолжались его колебания: утром, 
придя на кафедру, он твердо заявлял, что 
поедет работать в школу, а вечером, уходя 
с работы, соглашался с моим предложением 
остаться стажером кафедры. 

Наконец, решение принято и А. Д. Ге-
расёв зачислен в штат кафедры анатомии 
и физиологии человека и животных стаже-
ром-преподавателем. Он упорно начинает 
осваивать курс физиологии человека и жи-
вотных, ходит на все лекции, практические 
занятия и параллельно преподает, участвует 
в научной работе, выполнении хоздоговор-
ных тем, наладке оборудования, и в 1991 г. 
его переводят на должность ассистента ка-
федры. В 1992 г. он поступает в аспиранту-
ру по специальности «Физиология человека 
и животных», и я поручаю ему разработку 
научной темы «Роль нервных и гормональ-
ных механизмов в регуляции гомеостаза 
калия», которая продолжает и развивает 
мое диссертационное исследование. Сле-
дует сказать, что эти годы были связаны 
с продолжительными и частыми моими за-
рубежными командировками в Швецию (Ка-
ролинский институт, Стокгольм), и поэтому 
успешное выполнение работы в большой 
степени зависело от инициативы, активно-
сти, самостоятельности и целеустремленно-
сти самого аспиранта. В 1994 г. я пригласил 
его на стажировку в лабораторию педиатрии 
Каролинского института, где мы плодот-
ворно поработали и завершили подготовку 
его кандидатской диссертации к защите. 
В январе 1995 г. он на первом заседании 
нового диссертационного совета, открыто-
го при НГПУ, единогласно защищает кан-
дидатскую диссертацию. С этого времени 
А. Д. Герасёв начинает совмещать научно-
преподавательскую работу с администра-
тивно-управленческой деятельностью.

В марте 1995 года А.Д. Герасёв был на-
значен заместителем декана естественно-
географического факультета по заочному 

НАШИ ЮБИЛЕИ

РЕКТОРУ НГПУ – 50 ЛЕТ

Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян...
Д. И. Менделеев
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обучению, а уже с ноября 1995 года избира-
ется деканом. В этой должности он успешно 
проработал до 2004 г., затем после реоргани-
зации факультета в Институт естественных 
и социально-экономических наук становит-
ся директором вплоть до 2007 г., когда его 
назначили на должность первого проректора 
Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета. 

В 1998 г. он прошел 3-х месячную стажи-
ровку при кафедре педиатрии Каролинского 
института, где выполнил научное исследо-
вание «Regulation of K+ transport in the rat 
distal colon via angiotensin II subtype receptors 
and K+-pathways» (Acta Physiol. Scand., 
2001. 171/2. P. 145–152).   Возвращались мы 
из Швеции после стажировки вдвоем, и за 
время пути родилась идея докторской дис-
сертации, которая базировалась на выпол-
ненной в начале творческого пути хоздого-
ворной теме «Анализ механизма действия 
цеолита Шивыртуйского месторождения на 
водно-солевой обмен и функцию почек». 
Выполнение этой работы в совмещении 
с должностью декана потребовало очень 
четкого планирования времени, организо-
ванности, целеустремленности, инициативы 
и умения руководить молодыми исследова-
телями: параллельно под его соруководством 
отдельные фрагменты работы начали выпол-
нять лучшие выпускницы нашего факульте-
та, аспирантки Г. А. Святаш (Корощенко) 
и С. Н. Луканина. Результатом такого сотруд-
ничества стали 2 кандидатские диссертации 
и блестящая защита докторской диссертации 
по физиологии и биохимии в НИИ биохимии 
СО РАМН в 2005 г. (научные консультанты 
Р. И. Айзман и акад. РАМН Л. Е. Панин). 

В 1999 году Алексею Дмитриевичу было 
присвоено ученое звание доцента, в 2006 г. – 
ученая степень доктора биологических наук, 
а в 2008 г. – ученое звание профессора по ка-
федре анатомии, физиологии и валеологии. 

Несмотря на большую загруженность 
административной работой, он продолжа-
ет заниматься научно-педагогической дея-
тельностью на условиях совместительства: 
преподает 3 учебные дисциплины: физио-
логия человека и животных, экологическая 
физиология, информационные технологии 
в управлении средой обитания, руководит 
курсовыми и дипломными работами, кон-
сультирует выполнение докторской дис-

сертации соискателя из Горно-Алтайска 
Е. А. Чанчаевой. 

Область научных интересов проф. 
А. Д. Герасёва: водно-солевой обмен, меди-
ко-биологические аспекты использования 
природных цеолитов в качестве пищевых 
добавок, научно-методические аспекты под-
готовки специалистов в системе высшего 
профессионального образования. Является 
автором более 100 научных и учебно-мето-
дических работ, в том числе 2 монографий, 
3 учебных пособий, 2 патентов. Под его ру-
ководством выполнены и успешно защищены 
2 кандидатские и 1 докторская диссертации. 

Наиболее значимыми достижениями 
А. Д. Герасёва на посту декана, а затем ди-
ректора ИЕСЭН, на мой взгляд, являются: 
усиление учебно-методической и матери-
ально-технической базы факультета (ин-
ститута) и его структурных подразделений 
в кризисных условиях конца 1990-х гг.; укре-
пление кадрового потенциала за счет расши-
рения направлений подготовки, увеличения 
количества аспирантур, привлечения луч-
ших выпускников нашего вуза и высококва-
лифицированных кадров из НИИ СО РАН, 
СО РАМН и т. д.; развитие внебюджетной 
образовательной  деятельности и  оказание 
услуг по дополнительному образованию, 
которое только начинало развиваться в вузе; 
интеграция кафедр факультета в выполне-
нии научных исследований, активизация 
научной работы преподавателей и студен-
тов с изданием сборников научных трудов, 
проведением конференций, приглашением 
ученых из России и зарубежья. Несомненно, 
что такая активность могла быть реализова-
на, с одной стороны, благодаря пониманию 
перспектив развития института со стороны 
руководителя, и поддержки сильного твор-
ческого коллектива, с другой. В результате 
Институт естественных и социально-эко-
номических наук по своему кадровому по-
тенциалу, эффективности научной работы, 
учебно-методической базе становится од-
ним из ведущих подразделений вуза. 

Неслучайно, начиная с середины 2000-х гг., 
профессор П. В. Лепин, будучи в то время 
ректором НГПУ, все чаще обращает внима-
ние на молодого перспективного директора 
ИЕСЭН как своего преемника. Первое пред-
ложение А. Д. Герасёву занять должность 
проректора поступило в 1998 г., второе – 
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в 2004 г., но занятость работой над доктор-
ской диссертацией стала решающим фак-
тором в отказе. И когда в 2007 г. ему уже 
в третий раз предложили стать первым про-
ректором Новосибирского государственного 
педагогического университета, он решил ос-
новное внимание направить на администра-
тивно-управленческую работу. Нам всем 
было понятно, что это переходный шаг на 
более высокую административную ступень. 
В мае 2008 года Алексей Дмитриевич был 
избран ректором вуза.  

Как ректор, собрав новую команду про-
ректоров, он во многом определил внутрен-
нюю и внешнюю политику университета, 
ориентируясь на инновационное развитие 
вуза и подготовку специалистов к профес-
сиональной деятельности в условиях мо-
дернизации отечественного образования. 
А. Д. Герасёв особое внимание уделил ра-
боте по укреплению имиджа вуза, по фор-
мированию его репутации в информацион-
ном пространстве, выступив инициатором 
создания в вузе пресс-центра, перед кото-
рым поставил задачу развития постоянного 
взаимодействия с представителями СМИ 
и общественности. Университет стал ак-
тивно участвовать в подготовке и прове-
дении мероприятий и акций информаци-
онно-рекламного характера, различных 
PR-проектов, а пресс-центр обеспечил их 
комплексное информационное и организа-
ционное сопровождение.

Учитывая требования времени, ректор 
ввел в штат университета должность про-
ректора по инновационной работе, поста-
вив перед коллективом задачу организации 
и проведения мероприятий, направленных на 
усиление роли и значения университета в ре-
гиональной и федеральной образовательной 
политике, включение вуза в государствен-
ные целевые научные и образовательные 
программы, предполагающие дальнейшее 
стимулирование инновационной активности 
университета. Особое внимание он обратил 
на внедрение современных образователь-
ных технологий в учебный процесс; в раз-
витие базы электронных образовательных 
ресурсов университета для дистанционной 
системы обучения; в формирование инно-
вационной инфраструктуры вуза; в разви-
тие грантовой деятельности преподавателей 
и студентов; в обеспечение повышения ка-

чества подготовки выпускников. Именно 
в этот период НГПУ стал лауреатом кон-
курса «Новосибирская марка» в номинации 
«За внедрение современных образователь-
ных технологии» (2011 г.). В этом же году 
вуз стал аккредитованным Центром тести-
рования по английскому языку РТЕ (Pearson 
Test of English) для взрослых и детей. 

Для комплексного решения задач раз-
вития вуза под руководством ректора была 
разработана Программа стратегического 
развития НГПУ на 2012–2016 гг. В 2011 г. 
университет вошел в число победителей 
федерального конкурса программ стратеги-
ческого развития вузов и получил на реали-
зацию данной программы 300 млн. рублей, 
что позволило значительно укрепить мате-
риально-техническую базу университета 
и заложить основы для дальнейшего раз-
вития НГПУ в соответствии с требовани-
ями времени. За период с 2012 по 2014 гг. 
в рамках реализации программы была созда-
на развитая информационно-образователь-
ная среда, включающая оптововолоконную 
магистральную сеть и зоны бесплатного 
Wi-Fi в учебных корпусах и общежитиях 
(103 точки). В рамках реализации програм-
мы стратегического развития практически 
весь профессорско-преподавательский со-
став вуза был обеспечен ноутбуками. Коли-
чество персональных сайтов преподавателей 
возросло до 720. Увеличены фонды библио-
теки вуза и ускорена автоматизация библи-
отечных процессов. Значительно укреплена 
и расширена научная инфраструктура уни-
верситета. Количество  научно-образова-
тельных центров, открытых на базе фа-
культетов и институтов, с 2012 по 2014 гг. 
увеличилось  до 18 единиц. Количество 
ресурсных центров за этот же период увели-
чилось до 17 единиц. Были созданы: много-
функциональный интерактивный SMART-
класс, региональный Центр аналитической 
химии, Центр научно-методического сопро-
вождения начального образования, регио-
нальный центр «Семья и дети», языковые 
центры и др. мультимедийные аудитории, 
многофункциональные компьютерные ла-
боратории, ТВ-студия, персональные сайты 
преподавателей и др. 

Во многом благодаря эффективной поли-
тике ректора значительно активизировалась 
научная деятельность профессорско-препо-
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давательского состава вуза. Он явился ини-
циатором создания в вузе Центра фандрай-
зинговой деятельности, который помогает 
преподавателям и студентам университета 
в оформлении заявок на получение грантов. 
Сегодня эта деятельность приносит вузу 
50 млн. руб. в год из внешних источников, 
в университете проводятся фундаменталь-
ные и прикладные исследования по 16 на-
учным направлениям. В русле тематики 
основных направлений научных исследова-
ний преподаватели вуза оказывают научно-
методическую помощь школам, гимназиям, 
лицеям. В 2014 г. университет получил грант 
Президента РФ на реализацию програм-
мы научно-педагогической школы «Теория 
и практика педагогического образования 
в меняющемся обществе». В настоящее вре-
мя в рамках Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 гг.  
в университете реализуется проект «Раз-
работка и апробация новых модулей ООП 
бакалавриата по УГС  “Образование и педа-
гогика” (направление экономика)» (госкон-
тракт № 05.043.12.0012 от 16.05.2014). 

С 2012 г. количество патентов, полученных 
преподавателями и сотрудниками универси-
тета, увеличилось в 2,5 раза. Индекс Хирша 
возрос с 6 до 19. Суммарное число цитирова-
ний публикаций выросло с 296 до 4140. По-
зиция вуза в рейтинге научно-исследователь-
ских организаций изменилась с 380 на 187. 

Особое внимание А. Д. Герасёв уделяет 
развитию научно-исследовательской работы 
студентов. В 2013 г. по его инициативе в вузе 
создано «Студенческое научное общество», 
в рамках работы которого организуются 
и проводятся студенческие научные конфе-
ренции, издается сборник работ студентов 
и молодых ученых. Количество студенче-
ских публикаций многократно увеличилось. 
Успешно реализуются конкурсные студен-
ческие проекты и программы. Аттестаци-
онные комиссии отмечают широкий спектр 
тематики квалификационных работ, отража-
ющих основные направления развития со-
временной науки, высокий научный потен-
циал и исследовательский уровень.

Ректор вуза уделяет большое внимание 
обеспечению интеграции университета 
в международное образовательное простран-
ство. За период с 2011 по 2013 гг. количе-
ство совместных образовательных программ 

с другими образовательными и научными 
организациями выросло с 2 до 18 единиц, 
а обменных программ с иностранными вуза-
ми-партнерами до 15. Заключено 79 догово-
ров о сотрудничестве с иностранными учреж-
дениями. Сегодня в НГПУ обучается более 
500 студентов из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, существенно увеличились доходы 
вуза от международной деятельности.

Поставив перед коллективом вуза задачу 
повышения качества образования, ректор 
уделяет большое внимание повышению 
квалификации профессорско-преподава-
тельского состава вуза. По его инициативе 
факультет повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников 
образования университета реорганизован 
в Институт дополнительного образования. 
На его базе организована система внутриву-
зовского повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского и учебно-вспо-
могательного персонала НГПУ и система 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования и руководителей 
образовательных учреждений г. Новосибир-
ска и Новосибирской области. Количество 
реализуемых институтом программ за три 
года увеличилось с 67 до 232 единиц, а коли-
чество слушателей с 1553 до 4255 человек. 

Еще одной приоритетной задачей универ-
ситета ректор считает создание особой вос-
питательно-образовательной среды, которая 
помогает вооружать студентов опытом нрав-
ственной, патриотической, творческой дея-
тельности, опытом столь необходимым для 
их будущей профессиональной деятельности. 
С этой целью в университете создаются и под-
держиваются различные студенческие объе-
динения и творческие коллективы, количество 
которых с 2012 по 2014 гг. возросло с 22 до 44. 

Одна из замечательных личностных черт 
А. Д. Герасёва – неумение останавливаться 
на достигнутом. Несмотря на огромную за-
груженность, он успевает просматривать 
большой объем специальной литературы 
и периодических изданий для высшей 
школы, обратить внимание руководителей 
структурных подразделений на новшества, 
на изменения в нормативной базе, новые 
подходы и методы, используемые коллега-
ми других вузов. В период с 26.10.2012 г. по 
25.11.2013 г. А. Д. Герасёв прошел обучение 
в Московской школе управления «Сколково» 
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по программе «Новые лидеры высшего об-
разования». 

Большое внимание ректор НГПУ уделя-
ет общественной деятельности: является 
членом Общественного совета по образова-
нию при министерстве образования, науки и 
инновационной политики НСО, ряда обще-
ственных советов при Губернаторе Новоси-
бирской области, входит в состав Попечи-
тельского совета благотворительного фонда 
«Даунсайд Ап». С ноября 2010 года выпол-
няет обязанности председателя Совета рек-
торов педагогических вузов Сибири.

К настоящему времени Новосибирский 
государственный педагогический универ-
ситет превратился в самый крупный педа-
гогический вуз Сибири и Дальнего Востока, 
лидера по ведущим направлениям педаго-
гической науки, в котором обучается более 
15 тысяч студентов по разным формам об-
учения. Это современный, быстроразвива-
ющийся университет, включающий в себя 
10 институтов, 4 факультета, 3 научно-ис-
следовательских института, 13 научно-ис-
следовательских лабораторий, 14 научно-
образовательных центров, 2 региональных 
ресурсных центра, 3 малых предприятия 
и филиал в г. Куйбышеве Новосибирской 
области. В настоящее время в университете 
реализуются 35 программ специалитета, 139 
программ бакалавриата, 39 программ маги-
стратуры, 42 специальности аспирантуры, 

более 230 программ дополнительного про-
фессионального образования. 

За период работы в вузе А. Д. Герасёв 
проявил блестящие организаторские спо-
собности, умение мыслить на перспективу, 
удивительную работоспособность, высо-
кий профессионализм во всех сферах своей 
многогранной деятельности, эмоциональ-
ную сдержанность и контроль в любых си-
туациях, стремление не останавливаться 
на достигнутом, постоянный творческий 
поиск и нацеленность на новаторские, ин-
новационные подходы. Происходящие 
в последние годы в вузе под руководством 
А. Д. Герасёва изменения позволяют уни-
верситету уверенно смотреть в будущее 
и вносить весомый, фундаментальный вклад 
в процесс модернизации педагогического 
образования в России.

А. Д. Герасёв пользуется заслуженным 
уважением в коллективе вуза. Не случайно, 
в 2013 г. коллективом вуза он практически 
вне конкуренции переизбран на второй срок 
на должность ректора НГПУ.

Дорогой Алексей Дмитриевич! В день 
твоего 50-летия я с огромным удовольстви-
ем поздравляю тебя и радуюсь тем успе-
хам, которых ты добился своим трудом; тем 
перспективам, которые открываются перед 
тобой; тем надеждам, которые ты даешь 
коллективу в эти нелегкие времена модерни-
зации отечественного образования. 

С юбилеем, Ректор, поздравляем!
Пусть удача радует всегда!
И в работе  пусть команда помогает!
Светит путеводная звезда! 

Творческой энергии и роста!
Самых добрых, смелых перспектив!
Сложные решать вопросы,
Чтобы честности хватало, сил!

Лыжных гонок, силы и познанья!
Красок в жизни, позитива, красоты!
Вдохновений, комплиментов и признанья!
Мудрости, задора, простоты! 

Р.  И. Айзман, 
доктор биологических наук, профессор,

зав. каф. анатомии, физиологии 
и безопасности жизнедеятельности,  

Новосибирский государственный педагогический университет
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28 августа 2015 года исполняется 65 лет 
со дня рождения Владимира Александро-
вича Адольфа, кандидата физико-математи-
ческих наук, доктора педагогических наук. 
Владимир Александрович является при-
знанным специалистом как минимум в двух 
научных областях: «физико-математические 
науки» и «педагогические науки». Не ума-
ляя заслуг ученого в области физико-мате-
матических наук, в данной статье мы делаем 
попытку обобщить его научные идеи в об-
ласти педагогики.

Докторская диссертация на тему «Те-
оретические основы формирования про-
фессиональной компетентности учителя» 
(13.00.01 – общая педагогика, история педа-
гогики и образования) защищена Владими-
ром Александровичем в 1998 году. В те годы 
не было научной специальности 13.00.08 – 
Теория и методика профессионального об-
разования, иначе данная работа могла быть 
защищена, как принято говорить, на стыке 
этих двух специальностей. Состояние раз-
вития педагогической науки и практики об-
разования в конце 1990-х – начале 2000-х гг. 
характеризовалось активной модернизацией 
общего образования в России: 

– начинается широкомасштабный экспери-
мент по внедрению профильного обучения; 

– реализуется ряд крупных проектов 
в сфере образования (Международный про-
ект «Развитие образования в России», Все-
российский «Модернизация структуры и со-
держания общего образования» и др.); 

– публикуется ряд программных докумен-
тов («Концепция модернизации российского 
образования до 2010 года», Федеральная це-
левая программа развития образования на 
2006–2010 годы, Федеральная целевая про-
грамма «Университеты России» и др.);

– происходят значимые институциональ-
ные изменения в системе образования (Ми-
нистерство образования РФ реорганизуется 
в Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации и др.). 

Существенные изменения происходят 
в образовательной практике. На смену ав-
торской педагогике (Ш. А. Амонашвили, 
Н. П. Гузик, Е. Н. Ильин, С. Н. Лысенкова, 

В. Ф. Шаталов, М. П. Щетинин и др.) прихо-
дят общественно-педагогические организа-
ции (ассоциации педагогов, «Новая школа», 
«Эврика»). В Красноярском крае оформля-
ются краевые инновационные комплексы по 
созданию новых образовательных практик 
на основе коллективных учебных занятий, 
индивидуально-ориентированного обуче-
ния, развивающего обучения1. В педагогиче-
ской науке начинаются системные разработ-
ки в области компетентностного подхода, 
оценки качества образования, гуманитарных 
основ образования, государственно-обще-
ственного характера управления образова-
нием, пересмотра концепций непрерывного 
образования. Практически были приостанов-
лены исследования в области воспитания.

В этот период В. А. Адольф, работая 
в должности проректора, а затем ректора Ле-
сосибирского педагогического института  – 
филиала Красноярского государственного 
университета, оформляет свои ключевые на-
учные идеи в монографии «Профессиональ-
ная компетентность современного учителя» 
и впоследствии в докторской диссертации 
по данной тематике. В них – основные на-
учные идеи профессора В. А. Адольфа: ре-
гионализация образования, компетентност-
ный подход в педагогическом образовании, 
непрерывное педагогическое образование, 
использование задачного подхода в форми-
ровании профессиональной компетентности 
педагога.

Актуальность решения проблемы реги-
онализации образования ученый связывает 
с тенденциями социально-экономическо-
го развития России. В этот период каждый 
субъект Российской Федерации разрабаты-

1 Инновационный комплекс представлял со-
бой совокупность образовательных учреждений, 
за реализацию инновационных технологий в ко-
торых ученые и практики несут ответственность 
от момента разработки идеи до получения устой-
чивого результата. Инновационный комплекс 
рассматривался как механизм развития практики 
образования посредством соорганизации теорети-
ков, практиков, управленцев и других специали-
стов для осмысления ситуации в краевом образо-
вании, обобщения и понимания явлений практики, 
проектирования и реализации изменений.

НАУЧНЫЕ ИДЕИ ПРОФЕСОРА 
В. А. АДОЛЬФА В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК
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вал свою концепцию и программу развития 
образования (в Красноярском крае была 
разработана программа развития общего 
образования края на период до 2006 года). 
Составной частью данных проектов явля-
ется педагогическое образование в регионе. 
Интерес ученого к проблеме регионализа-
ции образования связан не только с тем, что, 
работая в районе Приенисейского Севера, 
в своей практической деятельности ему по-
стоянно приходилось искать варианты под-
готовки учителя и его закрепления для ра-
боты в школах поселений, где проживают 
народы разных национальностей, но и с по-
ниманием значимости решения данной про-
блемы для красноярской Арктики, где про-
живают ненцы, долганы, якуты, нганасаны. 

Исследования ученого позволили обо-
сновать требования к подготовке и пере-
подготовке педагога с точки зрения вызовов 
и рисков социально-экономического разви-
тия региона:

– опережающий характер подготовки 
педагога на основе междисциплинарного 
и многопрофильного подходов, учитываю-
щей основные направления социально-эконо-
мического развития и потребности региона;

– подготовка педагога должна осущест-
вляться на базе научно-образовательных 
комплексов;

– новые подходы в преподавании дис-
циплин психолого-педагогического цикла 
должны быть осмыслены в контексте про-
блем реформирования региональной систе-
мы образования и региона в целом;

– формирование профессиональной ком-
петентности педагога должно осущест-
вляться в соответствии с целевыми ориенти-
рами региона. 

В рамках исследования проблемы реги-
онализации образования Владимир Алек-
сандрович ставит вопрос об особых формах 
организации занятий в сельских малочислен-
ных и малокомплектных школах в соответ-
ствии с реальными возможностями каждого 
ученика класса в овладении содержанием 
образования. Для реализации данных требо-
ваний содержание педагогического образо-
вания должно было быть серьезно изменено 
на компетентностной основе, который в дан-
ный период выступает одним из признанных 
педагогической наукой направлений обнов-
ления профессионального образования. Над 

методологией и теорией данного подхода од-
новременно работают несколько исследова-
тельских коллективов под руководством ве-
дущих российских ученых (В. А. Сластёнин, 
И. А. Зимняя, В. А. Болотов, Г. А. Бордов-
ский и др.) Ключевым событием для само-
определения В. А. Адольфа с исследованием 
в рамках данного подхода стало его знаком-
ство с В. А. Сластёниным в 1990 г. (Лесоси-
бирск) в рамках проведения международной 
конференции и выездного заседания УМО 
по педагогическому образованию. Через 
три года Владимир Александрович начинает 
работать над докторской диссертацией, где 
основным выступает понятие «профессио-
нальная компетентность». В более поздних 
трудах ученый выделяет несколько подходов 
к определению сущности феномена «про-
фессиональная компетентность педагога»:

– функционально-деятельностный под-
ход, в рамках которого параметры про-
фессиональных функций задаются функ-
циональной структурой педагогической 
деятельности;

– аксиологический подход, позволяющий 
рассматривать профессиональную компе-
тентность как образовательную ценность, 
предполагающую введение человека в об-
щекультурный мир ценностей, в простран-
стве которого человек реализует себя как 
специалист и профессионал;

– универсальный подход, устанавли-
вающий взаимосвязь профессиональной 
компетентности с базовой квалификацией 
специалиста и позволяющий человеку ори-
ентироваться в широком круге вопросов, 
неограниченных специализацией, что обе-
спечивает социальную и профессиональную 
мобильность личности, открытость к изме-
нениям и творческому поиску, способность 
к самовыражению, самосозиданию, самооб-
разованию.

– личностно-деятельностный подход к про-
фессиональной компетентности, обеспечива-
ющий рассмотрение труда и личности педа-
гога в неразрывном единстве, что позволяет 
формировать педагога как человека в профес-
сии через специфику педагогической деятель-
ности, которая предполагает взаимодействие 
с другими людьми и воздействие на них.

В. А. Адольф, проводя исследование ус-
ловий формирования профессиональной 
компетентности педагога в рамках функ-
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ционально-деятельностного подхода, впер-
вые определяет профессиональную компе-
тентность через единство теоретической 
и практической готовности к осуществле-
нию педагогической деятельности. На ос-
нове обобщения рассмотренных подходов 
ученый оформляет определение професси-
ональной компетентности педагога как ин-
тегральной профессионально-личностной 
характеристики педагога, определяющей 
качество его деятельности, выражающееся 
в способности действовать адекватно, са-
мостоятельно и ответственно в постоянно 
обновляющейся социальной и професси-
ональной среде, отражающей готовность 
к самооценке и саморазвитию, проявляющей-
ся в профессиональной активности педагога, 
которая характеризует его как субъекта педа-
гогической деятельности и общения. 

Для дальнейших исследований В. А. Адоль-
фом оформлено следующее определение: про-
фессиональная компетентность – качество 
личности (человека), завершившей образова-
ние определенной профессиональной ступени, 
выражающееся в готовности на его основе 
к успешной, продуктивной, эффективной про-
фессиональной деятельности с учетом ее со-
циальной значимости и социальных рисков, 
которые могут быть с ней связаны.

Определение профессиональной ком-
петентности через готовность позволило 
выделить уровни сформированности (ста-
новления, развития) профессиональной ком-
петентности педагога, наполнить их содер-
жанием, разработать показатели готовности 
педагога к профессиональной деятельности, 
производить статистическую и математиче-
скую обработку результатов исследований 
в данной области. (Отметим, что до этого 
в основном использовалось понятие «подго-
товленность» и для ее измерения был разра-
ботан соответствующий инструментарий.)

На основе обобщения результатов иссле-
дования ученым отмечено, что оценка уров-
ня готовности педагога к профессиональной 
деятельности должна осуществляться по 
основным функциям, характерным для про-
фессиональной педагогической деятельно-
сти. В. А. Адольфом выделены следующие 
характерные для педагогической деятель-
ности функции: диагностическая, информа-
ционная, конструктивно-проектировочная, 
организаторская, коммуникативная, прогно-

стическая, исследовательская и оценочная. 
Для того чтобы проверить уровень овладе-
ния данными функциями, необходимо пред-
ставить каждую из них в виде операцион-
ных компонентов.

Идея непрерывного образования рас-
крыта как в докторской диссертации, так 
и в первой главе монографии «Профессио-
нальная компетентность современного учи-
теля» (Красноярск, 1998). Ученый выделяет 
одну из линий непрерывного становления 
педагога в профессиональном образова-
нии от довузовского педагогического опыта 
студента – к педагогической грамотности 
и профессиональной готовности, от них – 
к профессиональной компетентности педа-
гога, от профессиональной компетентно-
сти  – к интеллектуальному (понимающему) 
педагогу.

Идея была воплощена в Лесосибирском 
учебно-научно-педагогическом комплексе 
«школа – педучилище – пединститут – уни-
верситет – школа», в который вошли Лесо-
сибирский педагогический институт, Ени-
сейское, Ачинское, Канское педагогические 
училища, Красноярский государственный 
университет, школы края. Реализация опыт-
но-экспериментальной работы осущест-
влялась в подготовке учителей математики 
и информатики, математики и физики, ма-
тематики и экономики, учителей началь-
ных классов и биологии. Непрерывность 
образования обеспечивала индивидуаль-
ные траектории получения педагогического 
образования обучающихся по очной и за-
очной формам обучения в рамках данного 
комплекса, что позволяло результативно ре-
шать проблему обеспечения школ края вы-
сококвалифицированными кадрами. Здесь 
пристуствует прообраз многоуровневой 
системы педагогического образования, ког-
да после получения среднего специального 
педагогического образования учителя могли 
приступить к педагогической деятельности 
и одновременно продолжить обучение (по-
лучение высшего педагогического образова-
ния) на базе одного из филиалов Лесосибир-
ского педагогического института. Причем 
педагогическую практику было возможно 
проходить на своем рабочем месте. При 
раскрытии идеи непрерывного образования 
меняется представление об оценке сформи-
рованности профессиональной компетент-
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ности. В монографии мы находим этому 
подтверждение, когда В. А. Адольф отмечает, 
что показатели готовности должны позволять 
оценивать не только результат профессио-
нальной подготовки, но и весь процесс ста-
новления специалиста на различных этапах 
и ступенях непрерывного образования.

Говоря о задачном подходе, с опорой на 
исследования С. И. Архангельского, ученый 
отмечает, что любая деятельность человека 
включает решение задач, именно поэтому 
целесообразно определять уровень готов-
ности специалиста на основе решения им 
задач, присущих данному виду деятельно-
сти, причем данный показатель должен быть 
использован для оценки не только результа-
та, но и всего процесса становления специ-
алиста на различных этапах непрерывного 
образования. Это означает, что образова-
тельные и профессиональные задачи долж-
ны быть доступны для решения на любом 
этапе непрерывного образования. Знания, 
умения (предметные, общедидактические, 
психологические, методологические), по 
мнению автора, являются ядром и состав-
ляющими профессиональной компетент-
ности учителя. Они служат основой для 
решения проблемных профессиональных 
задач, направленных на моделирование ин-
новационной среды: «Типология задач, по-
строенная на уровне ориентационной основы 
способа действий применительно к задачам 
профессионально-технологического содер-

жания, является функциональной системой 
управления профессиональным становле-
нием педагога, включающей задачи разного 
уровня трудности и обеспечивающей фор-
мирование профессиональной ориентации 
в выборе целей, определении типа обучения, 
а следовательно, типа учебной деятельно-
сти, использование средств обучения, моде-
лирование поведения учащихся и развитие 
профессионально значимых структур лич-
ности педагога». 

Научные идеи профессора В. А. Адольфа 
были конкретизированы и развиты в работах 
его учеников, успешно защитивших доктор-
ские и кандидатские диссертации по про-
блемам формирования профессиональной 
компетентности специалистов (М. Г. Яно-
ва, Н. А. Донченко, Л. С. Гавриленко, 
Е. В. Киргизова, Н. В. Пилипчевская, 
Е. Ю. Коновалова, Г. В. Юрчик, О. П. Жу-
равлева, С. В. Шандыбо), учебно-по-
знавательной компетентности учащихся 
(Т. В. Захарова), регионализации непрерыв-
ного педагогического образования и теоре-
тико-концептуальных основ становления 
инновационной компетентности педагога 
(Н. Ф. Ильина), организации обучения сель-
ских школьников (В. Б. Лебединцев), реали-
зации задачного подхода (Ю. Б. Козлова), 
оценки качества образования (Н. П. Чурля-
ева, С. С. Ахтамова). Исследования в об-
ласти подготовки педагога в вузе ведутся 
И. Ю. Степановой.

Н. Ф. Ильина,
доктор педагогических наук, доцент, 
Ученый секретарь Ученого совета, 

заведующая научно-методическим отделом 
Красноярского краевого института 

повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образова-
ния, доцент кафедры педагогики Краснояр-

ского государственного педагогического 
университета им. В. П. Астафьева
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное периодическое издание «Сибирский педагогический журнал» включён в Пе-

речень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для публи-
кации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук (в редакции от 2014 г.).

1.2. Журнал публикует материалы по широкому спектру теоретических и прикладных 
проблем в сфере образования: научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы. 

1.3.  Авторы предоставляют 2 рецензии за подписью доктора или кандидата наук по спе-
циальности, заверенные в установленном порядке.

1.4. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся ранее науч-
ных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям и рекламные 
материалы.

1.5. Редакционный совет и редакционная коллегия производят отбор поступивших мате-
риалов и распределяет их по постоянным рубрикам. Редакционная коллегия оставляет за со-
бой право на редактирование статей с сохранением авторского варианта научного содержа-
ния. В случае необходимости редколлегия вступает в переписку с авторами по электронной 
почте и может обратиться с просьбой о доработке материалов. Статьи, не соответствующие 
перечисленным требованиям, не публикуются и почтовой пересылкой не возвращаются.

1.6. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.7. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и условия-

ми оформляет необходимые материалы: сопроводительные документы и рукопись статьи  
в электронном виде. В электронном виде материалы передаются по электронной почте 
и размещаются на сайте журнала. 

1.8. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.9. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы научных 

статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного цитиро-
вания, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.10. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разрешения 
редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

1.11. Публикация статей в журнале и доставка журнала авторам осуществляется на ос-
новании договора об оказании услуг по редакционной подготовке и публикации авторского 
материала в периодическом научном издании «Сибирский педагогический журнал». Изве-
щение о благотворительном взносе высылается автору только после того, как по итогам ре-
цензирования принято положительное решение о возможности публикации представленной 
статьи. 

1.12. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается при предоставлении ими 
справки об обучении в аспирантуре на очном отделении.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И РУКОПИСЯМ
2.1. Автор предоставляет в редакцию текст статьи, 2 рецензии, заявку (Пример 4) и экс-

пертное заключение о возможности опубликования статьи (Пример 5) в виде отдельных 
файлов в редакторе Microsoft Word. 

2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также – пристатейные мате-
риалы на русском и английском языках:

а) УДК;
б) данные об авторе;
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в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) библиографический список.
(Пример 1). 
2.3. Объем статьи может составлять до 20 тыс. печ. знаков. Рукописи, превышающие 

указанный объем, допускаются к рассмотрению по согласованию с редакцией. Содержание 
и структура текста должны включать следующие обязательные элементы:

• постановка задачи (вопрос, на который дается ответ в статье);
• научная экспозиция, целью которой является введение в проблему;
• анализ существующих методологических подходов к решению данной задачи;
• исследовательская часть;
• система доказательств и научная аргументация;
• результаты исследования;
• научный аппарат и библиография.
Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам в данной об-

ласти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Для этого 
может потребоваться дополнительное объяснение специализированных научных терминов.

Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный ин-
тервал 1,5. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть автоматически 
пронумерованы. Имена иностранных авторов в тексте статьи  приводятся на языке оригинала.

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи. В тексте аннотации необхо-
димо указывать цель работы, методологию исследования, основные достижения и выводы. 
Текст должен отличаться содержательностью, компактностью и отсутствием лишней для 
читателя информацией. Приветствуется следование структуре статьи. Объем аннотации – 
1 000 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный, выравнивание 
по ширине, отступа первой строки нет, интервал после абзаца 12 пт). 

При составлении аннотации на английском языке необходимо обращаться к общим тре-
бованиям ГОСТа 7.9–95, регламентирующим нормы составления реферата и аннотации.  
Аннотация должна состоять не менее, чем из 100–250 слов и не более 300 слов. 

2.5. Ключевые слова: 5–10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электронных 
поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный, отступа пер-
вой строки нет, интервал после абзаца 12 пт.

2.6. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка. В спи-
сок должны войти научные источники, отражающие современное состояние исследований 
по проблеме. Список оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на 
литературу оформляются в квадратных скобках, помещаются после упоминания в тексте 
соответствующего источника и содержат номер указанного источника в списке, при цити-
ровании – страницы. 

(Пример 2). 
2.7. Список литературы на латинице (References). Пристатейный список литературы на 

латинице должен быть оформлен согласно принятым международным библиографическим 
стандартам (например, Harvard reference system, APA –American Psychological Association, 
Chicago author-date system и др.). Описания можно создавать автоматически по предлага-
емым стандартам для разных видов публикаций (статья, книга и т. д.). Пример ссылок на 
такие сайты: http://www.easybib.com/; http://www.bibme.org/.

(Пример 3).
2.8. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графические ма-

териалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквоз-
ную нумерацию названия. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны 
ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть после ссы-
лок на них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других графических 
материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). 



216 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2015

Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы выполняются в редак-
торе Corel Draw. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С РУКОПИСЬЮ В РЕДАКЦИИ
3.1. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.2. После получения материалов научной статьи ведущий редактор журнала проводит 

оценку правильности оформления и достаточности полученных материалов. В случае от-
клонений от установленных требований материалы возвращаются автору по электронной 
почте с формулировкой «Не соответствует требованиям оформления».

3.3. Зарегистрированные материалы научной статьи направляются для рассмотрения на 
рецензию. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и ра-
ботающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентом не 
может быть автор или соавтор рецензируемой работы. Рецензии обсуждаются редколлегией 
журнала и служат основанием для принятия или отклонения рукописей. 

3.4. Рецензия должна содержать:
• оценку существа работы и возможности ее публикации в журнале;
• конкретное перечисление ошибок в методологии и инструментарии (если они есть);
• предложения по доработке текста.
3.5. 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. Как правило, срок приема статей для издания очередного номера устанавливается 
не позднее, чем за два месяца до месяца выхода.

3.6. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликования 
в случае доработки, ответственный секретарь направляет автору по электронной почте ру-
копись статьи с формулировкой «На доработку» с замечаниями. 

3.7. К доработанной рукописи статьи необходимо приложить ответы на все замечания 
рецензента. Автор должен отправить пересмотренный вариант статьи не позднее чем через 
две недели после получения рецензии и замечания редактора. Сопроводительные докумен-
ты к рукописи статьи переоформляются только в том случае, если при доработке значитель-
но меняется название статьи или изменяется авторский коллектив. 

3.8. В случае отклонения рукописи рецензентом автору направляется мотивированный 
отказ. Статья передается на рецензирование без указания каких-либо сведений об авторах. 
Сведения о личности рецензента также являются конфиденциальной информацией. Нару-
шение конфиденциальности возможно только с согласия рецензента по запросу автора. 

3.9. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности или 
нежелания автора учесть пожелания редакции. При наличии отрицательных рецензий на ру-
копись от двух разных рецензентов или одной отрицательной рецензии на ее доработанный 
вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами редколлегии.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических принципах 
российской научной периодики, поддерживает Кодекс этики научных публикаций, сформу-
лированный Комитетом по этике научных публикаций (Россия, Москва).

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ, 
редакция «Сибирского педагогического журнала» 

Тел./факс: 8 (383) 244-12-95.
Сайт журнала http://sp-journal.ru

E-mail: sp-journal@nspu.ru; tromm@mail.ru
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Пример 1. Оформление статьи
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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-
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Пример 2. Оформление библиографического списка различных видов изданий в со-
ответствии 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. Отсылка может содержать порядковой номер затекстовой ссыл-
ки в перечне затекстовых ссылок.

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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3. Белл Р. Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ. – М.: Международные от-

ношения, 1980. – 318 с.
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Ссылки на электронные ресурсы

В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок, и по-
этому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – [Электрон-
ный ресурс].
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Пример 3. Оформление специального пристатейного списка на английском языке
3.1. Описание русскоязычной монографии: Ссылка на монографию: авторы, год издания 

(в круглых cкобках), название (транслитерация – курсивом), перевод названия на англ. яз.
 [в квадратных скобках], выходные данные (место издания на англ. яз.: Moscow, St. Petersburg, 
название изд-ва на англ. яз.: Moscow St. Univ. Publ. или транслитерация собственного назва-
ния: Nauka Publ., количество страниц в издании: 570 p. 
Пример: Klarin M. V. (1989). Pedagogicheskaja tekhnologija v uchebnom processe [Educationa 

technology in the educational process]. Moscow: Znanije Publ., 80 p.
3.2. Описание русскоязычной статьи в научном периодическом журнале: фамилия 

и инициалы автора (транслитерация), год издания (в круглых скобках), название статьи 
в транслите, перевод на английский язык [в скобках], название журнала в транслите кур-
сивом, перевод названия на англ. язык [в скобках], указание номера выпуска, английское 
указание страниц. После описания статьи – указание на язык источника (in Russ.). Также 
следует указать наличие резюме на английском языке (abstract in Eng.)
Пример: Belyaev G.Yu. (2013). Aktualnyie napravleniya i modeli vospitaniya v sovremennoy 

mezhdunarodnoy praktike [Epistemological problems of the theory of education in the general 
scientific context]. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal [Siberian Pedagogical Journal]. No 3, 
pp. 42–48 (in Russ., abstact. in Eng.).

3.3. Ссылка на другие материалы.
3.3.1. Сборник конференции: 
Zakamennykh G. I. Организация образовательного процесса [Organization of the educational 

process]. Vserossijskaja nauchno-metodicheskaja konferencija “Innovacionnye tehnologii 
v obrazovatel’noj dejatel’nosti” [Innovative technologies in educational activities. Proc. Sci. and 
method. conf.]. Nizhny Novgorod: NSTU n. a. R. E. Alekseev Publ., 2012, pp. 4–7 (In Russ.).

3.3.2. Ссылка на диссертацию:
Semenov V. I Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Dokt. Diss. 

[Mathematical modeling of the plasma in the compacttorus. Doct. Diss.]. Moscow, 2003. 272 p.
3.3.3. Ссылка на переводную работу (указывать действительное написание фамилий ав-

торов):
Altbach Philip G. Proshloe, nastojashhee i budushhee issledovatel’skih universitetov 

[The Past, Present, and Future of the Research University]. Stanovlenie issledovatel’skih 
universitetov mirovogo klassa [Formation of world-class research universities]. Moscow: Ves’ Mir 
Publ., 2012, pp. 11–34.
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3.3.4. Ссылка на закон:
RF Federal Law «On Education in Russian Federation» dated December 29 2012, No 273-FZ 

(In Russ.).
3.3.5. Ссылка на документ:
Current status of the Russian pharmaceutical industry and international experience. Materials 

for the working group of the Commission for Modernization and Technological Development of 
Russia’s Economy. Available at: http://www.strategy.ru (In Russ.).

При публикации статьи в зарубежном издании, индексируемом Scopus и Web of 
Science, ссылку на статью в нашем журнале необходимо оформлять c использованием 
транслитерации: Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal].

Пример 4. Оформление заявки на публикацию в журнале

Заявка на публикацию в «СИБИРСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ»
Фамилия______________________________________________________
Имя__________________________________________________________
Отчество______________________________________________________
Город_________________________________________________________
Организация__________________________________________________
Должность____________________________________________________
Ученая степень________________________________________________
Ученое звание_________________________________________________
Тема статьи___________________________________________________
Почтовый адрес для отправки авторского экземпляра________________
Телефон для связи______________________________________________
E-mail________________________________________________________

Пример 5. Акт экспертизы о возможности опубликования (на сайте журнала 
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