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СИБИРСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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

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

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

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

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

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала. 

SIBERIAN
PEDAGOGICAL JOURNAL

SCIENTIFIC PERIODICALS

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

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

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

Inviting to collaboration, the editorial board and editorial council of “Siberian 
Pedagogical journal” expect that the authors of the journal should cooperate in 
comprehension and in-depth analysis of current complicated and inconsistent educational 
process. Colleagues can share their experience of using various educational techniques, 
discuss the progressive tendencies in preparation of highly qualified specialists.
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Аннотация. Цель статьи: представить результаты поиска наиболее эффективных приемов 
воспитания современного ребенка.

Основные достижения: представлены варианты логики формирования воспитывающей 
среды: от идеологии – к средствам воспитания; от средств – к идеологии. Критически про-
анализированы традиционные группы методов воспитания: методы формирования сознания; 
методы организации деятельности и формирования опыта поведения; методы стимулирования. 
Приведены эффективные приемы воспитания: подтекстные высказывания, спор, диалог, со-
вместные рассуждения и думание, активное слушание, смысловые паузы, создание воспиты-
вающих ситуаций/прецедентов, обращение к мнению и опыту растущего человека. Продемон-
стрирован прием составления графика индивидуальных учебных достижений.

Вывод: эффективными для воспитания современного ребенка являются такие методы взаи-
модействия с ним, которые создают условия для: понимания им смысла события и его послед-
ствий; принятия людей, общение с которыми помогает ему осмыслить событие; восприятия 
окружающего пространства как пространства новых возможностей и новых смыслов. 

Ключевые слова: методы воспитания, приемы воспитания, воспитывающая среда.

Постановка задачи. Все чаще педагоги и 
родители заявляют о том, что традиционные 
методы воспитания перестают оказывать 
влияние на современных детей. В этой свя-
зи необходимо обратиться, с одной стороны, 
к анализу самих традиций воспитания, а с 
другой – к восприятию ребенком ситуаций 
взаимодействия со взрослыми людьми.

Введение в проблему. Современного 
ребенка воспитывают взрослые, которые 
непосредственно выросли в традициях вос-
питательной среды советской школы или же 
воспитанные ими. Но следует учитывать тот 
факт, что за последние сто лет в России два 
раза разрушались традиции воспитания.

В первый раз разрушению и впоследствии 
кардинальному изменению подверглись иде-
ологические основания воспитания, образо-
вание стало светским. Стратегия формиро-
вания воспитывающей среды заключалась  
в логике: идеология – методология – фор-
мы – методы – средства. Это привело  
к поиску новых направлений воспитатель-
ной работы (в первую очередь – трудового), 
организационных форм воспитания (станов-
ление пионерской организации, а затем и си-
стемы «классных часов») и, как следствие, 
его средств (в частности, атрибутов пионе-

рии). Методы воспитания не менялись, но 
появлялись новые, например, метод воспи-
тания личности в коллективе (А. С. Мака-
ренко [8]), методика коллективных творче-
ских дел (И. П. Иванов [6]) и др.

Во второй раз сценарий революционных 
преобразований в сфере воспитания был 
несколько изменен. Идеологические осно-
вания вновь были разрушены (заметим, что 
альтернативы им достаточное количество 
времени не было). Методология создавалась 
на уровне концепций (например, концепции 
педагогической поддержки (О. С. Газман  
и др. [3]) и педагогической помощи 
(А. В. Мудрик и др. [10]), но не методик. 
Формы воспитания подверглись редуциро-
ванию с параллельным выхолащиванием 
их смысловых оснований (пионерская ор-
ганизация упразднена, остались «классные 
часы»). Средства воспитания использова-
лись во вновь организованных гимназиях 
и лицеях (в частности, элементы одежды 
учеников, эмблемы, что, несомненно, важно 
для формирования чувства принадлежности 
к определенной образовательной организа-
ции, ощущения сопричастности и гордости, 
осознаваемости ее уклада). 

Стратегия формирования воспитываю-

mailto:alexkatika@mail.ru
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щей среды была прямо противоположна 
предыдущей: 

1) средства (искали замену пионерскому 
галстуку);

2) формы (использовали формат шоу-тех-
нологий, транслируемых СМИ);

3) методология (развивалась педа-
гогика сотрудничества (С. Соловейчик,  
О. С. Газман, В. П. Бедерханова, И. Д. Дема-
кова, С. Д. Поляков, и др.);

4) формирование уклада образовательной 
организации (Н. Б. Крылова, А. Н. Тубель-
ский, Е. А. Александрова);

5) идеология (ожидали установки от госу-
дарства) [2].

В данном случае отсутствие методов 
воспитания и последнее место идеологии  
в этой цепочке объяснялось выжидательной 
позицией образовательных организаций, 
которые делали попытки удержать некото-
рые традиции и методы воспитания в при-
вычных рамках. Осмысление этого процесса 
также входило в сферу внимания исследо-
вателей (см. работы Б. В. Куприянова [7],  
Т. В. Скляровой [13], П. В. Степанова [14]).

И это, как мы полагаем, стало деструк-
тивным фактором для процесса становле-
ния воспитывающей среды, так как с 1984 г. 
(за рубежом – 1980 г.) по 2000 г. рождались  
и поступали в образовательные организации 
представители так называемого «Поколения 
Y», характеризующегося весьма специфич-
ными, по сравнению с более старшим поко-
лением, чертами и, как следствие, отношени-
ем к методам их воспитания. В неизменном 
виде оставалось, пожалуй, только отноше-
ние молодёжи к методу примера, подробный 
анализ которого приводит М. В. Шакурова 
[15]. Другой вопрос в том, кто/что был при-
мером для этого поколения.

В настоящее время мы переживаем тре-
тий кризис основ воспитания, о чем в сво-
ей работе четко заявила Т. А. Ромм [12]. 
Современным детям свойственно стрем-
ление к самоорганизации, к включенности  
в детско-взрослые сообщества (см. работы  
Е. А. Александровой [1], Д. В. Григорьева 
[4], М. Р. Мирошкиной [9], С. Д. Полякова 
[11], И. Ю. Шустовой [16]).

Исследовательская часть. Так, в став-
шей уже классической классификации ме-
тодов воспитания ребенка выделяют три 
группы.

К первой группе, методам формирования 
сознания, традиционно относят рассказ, лек-
цию, беседу, увещевания, дебаты и проч.

Многие годы родители и педагоги исполь-
зовали практически все из перечисленного  
с той или иной степенью успешности, зави-
сящей как от их эмоциональных ресурсов, 
способностей к убеждению, так и от индиви-
дуальных особенностей ребенка, в частно-
сти, внушаемости и специфики восприятия.

Однако сегодня все чаще мы убеждаем-
ся в том, что данные методы в отношении 
современного растущего человека теряют 
свою эффективность в том виде, в котором 
они практикуются взрослыми (преподавате-
лями, педагогами, родителями), в свою оче-
редь транслирующими приемы своих учите-
лей, отцов и матерей.

П р и м е р. Ранее лекция в виде монолога 
проводилась «лицом к лицу» педагога и уче-
ника, сопровождаемая фразами со стороны 
первого «в глаза мне смотри!», «слушай, что 
я тебе говорю!» и т. п.

Не комментируя этическую сторону дан-
ного примера, скажем, что в отношении со-
временного растущего человека этот вари-
ант приведет исключительно к отторжению 
того, что пытается транслировать взрослый.

Тем не менее обучающийся обязательно 
прислушивается к монологу педагога, если 
этот монолог не обращен к нему напря-
мую, а звучит как бы исподволь, не адресно,  
«в сторону» и вообще при разговоре с дру-
гим человеком. Назовем этот прием «моно-
лог, обращенный в пространство».

Слова взрослого звучат как фон – отме-
тим это для себя.

Аналогичный пример следует привести  
и в отношении реплик взрослого. Реплики 
обладают большим коэффициентом полез-
ного действия, если, во-первых, они про-
изнесены вовремя или с небольшим «пауз-
ным» запозданием, и, во-вторых, опять же  
«в сторону» (В. И. Загвязинский и И. Н. Еме-
льянова называют это манипулятивными 
приемами воспитания [5]).

Мы полагаем, что позитивный эффект  
в этих случаях достигается за счет того, что 
растущий человек находится в поиске своих 
смыслов в чужом мнении.

Практически позабылся такой прием 
формирования сознания, как выслушивание 
растущего человека. Он предполагает воз-
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можность, не прерывая ребенка, дать ему 
высказаться. Банально, но факт – именно 
его собственный монолог, обращенный как 
в пространство, так и к игрушке, ровесни-
ку, взрослому, бумаге, файлу (письменный 
вариант), создает условия для того, чтобы 
растущий человек осуществил поиск аргу-
ментов в своем сознании.

Таким же эффектом обладает и диалог 
между растущим и выросшим человеком, 
при условии, что этот диалог построен на 
паритетных основаниях, а не носит назида-
тельно-поучающий характер со стороны ро-
дителя. Обоюдные рассуждения, элементы 
спора – необходимые факторы для поиска 
ребенком своих смыслов деятельности как 
таковой и взросления в целом.

Выше мы упоминали о необходимости 
делать паузы между основным сообщением 
и репликой. Действительно, педагогический 
смысл паузы как таковой переоценить труд-
но. Это момент осмысления, осознания, оза-
рения.

Все вместе приводит к ситуации, которую 
сами обучающиеся назвали одной из осно-
вополагающих и важных для них в общении 
со взрослым: «совместное думание». Напри-
мер, студент следит за ходом и развитием 
мысли профессора, принимая или отторгая 
не столько транслируемую им идею, прин-
цип, правило, сколько предлагаемую ему мо-
дель мыследеятельности.

Отсюда в задачу взрослого входит пред-
ложить растущему человеку разнообразные 
стратегии и тактики рассуждений для того, 
чтобы не столько вооружить его той или 
иной концепцией, которая будет определять 
его сознание, сколько создать условия для 
его самоопределения в культуре мыследея-
тельности.

Ко второй группе методов воспита-
ния, методам организации деятельности 
и  формирования опыта поведения, относят 
упражнение, приучение, требование, обще-
ственное мнение, поручения и проч.

Методы данной группы у молодого чело-
века сегодня не вызывают столь сильного от-
торжения, как классические методы форми-
рования сознания. Негативно они относятся 
лишь к неоправданным бессмысленным тре-
бованиям и поручениям.

В этой связи нельзя не отметить, что для 
обучающегося сегодня основополагающим 

вопросом в процессе его взросления являет-
ся вопрос о смысле деятельности. «Зачем?» 
– вот главный вопрос молодого поколения 
XXI в. в отличие от «Почему?» XX в. «По-
чемучек» сменяют «зачемочки» и мудрый 
взрослый не может это не учитывать.

Общественное мнение для растущего че-
ловека сегодня имеет значение только в том 
случае, если это мнение значимого для него 
сообщества. А это далеко не всегда родные 
ему люди.

Поиск смысла деятельности как таковой 
для обучающихся возможно организовать  
в процессе создания воспитывающих ситу-
аций/прецедентов. Вообще взаимодействие  
в современной социокультурной ситуации 
все более и более принимает прецедентный 
характер (что, как мы полагаем, связано  
в пресловутой «зачемностью»).

Эффективным показывает себя и такой 
прием, как обращение к мнению растущего 
человека. В этом случае у него появляется 
подтверждение необходимого для него ощу-
щения, что его деятельность имеет смысл.

Аналогичного результата мы можем до-
стичь, если будем использовать веками про-
веренный метод, который Ж. Ж. Руссо на-
звал «методом естественных последствий». 
Суть его в том, чтобы, например, как писал 
он в «Эмиль или о воспитании», не встав-
лять разбитое им в его комнате стекло, а дать 
ребенку прочувствовать все последствия 
данного поступка. Как видим, мы опять при-
ходим к логике «причина – следствие», т. е.  
к «зачемности» современного воспитания.

Весьма и весьма эффективным является 
прием совместного со взрослым создания 
чего-либо значимого, совместной деятельно-
сти, имеющий смысл для них обоих. В этом 
случае совмещаются методы и организации 
деятельности, и опыта поведения, и форми-
рования сознания.

Наконец, третья группа – методы стиму-
лирования деятельности. Классические ме-
тоды – поощрение, наказание, соревнование.

Все больше педагогов и родителей заявля-
ют о том, что традиционные методы и при-
емы поощрения и наказания не значимы для 
представителей подрастающего поколения 
в его большинстве. Пример: «Папа ставит 
меня в угол и думает, что наказал меня. Но я 
хотя бы постою, отдохну и спокойно подумаю 
о чем-нибудь своем!» – заявляет ребенок. 
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Поиск новых методов стимулирования 

деятельности – более чем ежедневная задача 
и педагогов, и родителей, задающих вопрос: 
«Как его заставить убираться?» (варианты  – 
учиться, меньше сидеть за компьютером, 
играть на скрипке и т. д.).

Вспомним ключевой вопрос современно-
го молодого поколения: «Зачем?»

Смысл поощрения – признание успеш-
ности растущего человека, т. е. справед-
ливости выбранного им способа решения 
проблем, модели мыследеятельности, куль-
турных практик и культурного самоопреде-
ления.

Что касается наказания, то его смысл для 
самого взрослого состоит в том, что он проде-
монстрировал ребенку свое неудовольствие 
выбранным им способом деятельности. То 
есть выбор, например, учащегося, не совпал 
с ожиданиями педагогов. Оппонентам сразу 
ответим, что мы не рассматриваем в данном 
случае витально значащие поступки. Если 
оставить в стороне дилемму – наказывать 
или не наказывать в принципе, то получа-
ется, что наказание как таковое значимо ис-
ключительно в случае, если растущий чело-
века лишается или для него ограничивается 
доступ к значимому, смысловому, ценному. 

Тогда смысл наказания – нельзя потерять 
то, что сделает растущего человека более 
успешным в процессе самовосприятия и 
формирования самоотношения, либо в гла-
зах значимых для окружающих (см. выше 
наши рассуждения о влиянии общественно-
го мнения).

И, наконец, соревнование, как вечно акту-
альный метод стимулирования.

Смысл соревнования самого с собой или 
с другим, причем в этом случае даже незна-
чащим для него человеком («у меня больше 
“лайков”, чем у других»; «я успел быстрее, 
чем он, сесть в автобус») в том, чтобы почув-
ствовать хотя бы кратковременную успеш-
ность и испытать позитивные эмоции.

Со своей стороны мы предлагаем вне-
дрить в практику традиции ведения графи-
ка индивидуальных учебных достижений 
учащегося. Его суть заключается в анализе 
динамики сумм баллов десяти полученных 
подряд оценок по всем учебным дисципли-
нам (Например: первая сумма – 38 баллов, 
вторая сумма – 39. Вывод: при практически 
тех же оценках ученик начал учиться луч-

ше по сравнению «с самим собой предыду-
щим»).

Если объединить наши наблюдения, ре-
зультаты бесед с представителями молодо-
го поколения, педагогами и родителями, то 
следует констатировать, что взаимодействие 
с современными «детьми» основано на не-
осознанном, интуитивном соединении «спе-
циальных» методов воспитания с обычной 
искренней, сильной и откровенно высказы-
ваемой привязанностью взрослых к детям, 
совпадении и параллелизме методов и форм 
воспитания и обучения с особенностями 
детской, подростковой и юношеской суб-
культур.

Это воспитание как совместное с ребен-
ком свободное исследование мира.

Это постоянное ненавязчивое разнопоко-
ленческое взаимодействие.

Это непосредственная реакция взрослых 
на поступки молодых, основанная на вме-
шательстве первых «по качеству», а не «по 
количеству».

Это ненасильственное воспитание, как 
способ включения растущего человека  
в жизнедеятельность и трудовую жизнь со-
общества. 

Как видим, эти черты имеют под собой 
эмоционально-действенную подоплеку, ос-
нованную на интуиции, совместном прожи-
вании/деятельности, эмоциональном интел-
лекте взрослых.

Есть еще один важный нюанс, который 
необходимо учитывать. Воспитательная 
среда современной образовательной орга-
низации включает в себя комплекс духовно-
нравственных ценностей и философско-ме-
тодологических установок всех субъектов 
воспитательного процесса (читай: воспиты-
вающе-развивающего), целостно влияющих 
на выбор ими методов и форм деятельности, 
порядка жизнедеятельности в целом и спо-
собов взаимодействия в частности, характе-
ра оформления окружающей среды. 

Воспитательная система является, с одной 
стороны, средой-«возможностью», восполь-
зовавшись которой растущий человек может 
удовлетворить свои базовые потребности, 
развить субъектность и личностно-профес-
сиональные качества. С другой стороны, она 
обладает и свойствами среды-«условия», 
реализуясь через деятельность классного 
руководителя, педагога, куратора, тьютора, 
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преподавателя, помогающих растущим лю-
дям осознать свои трудности, проблемы и 
выявить субъективно приемлемые способы 
их решения, сопоставив и совместив их с 
объективно приемлемыми способами, ори-
ентируясь на имеющиеся у него реальные 
и потенциальные возможности и способ-
ности, развивая потребность в успешности 
самостоятельных действий.

Результаты исследования. Итак, наи-
более эффективными для воспитания со-
временного растущего человека смогут 
являться такие методы взаимодействия с 
ним, которые создают условия для:

– понимания смысла произошедшего, 
происходящего и грядущего последействия;

– принятия людей, общение с которыми 
смыслообразующее для него;

– восприятия окружающего простран-
ства как пространства новых возможностей 
и новых смыслов.

Результатом изменения восприятия мо-
лодым поколением методов их воспитания 
является формирование запроса преподава-
тельского корпуса и представителей обще-
ственности на возрождение воспитательных 
систем образовательных организаций, но не 
как совокупности проводимых мероприятий, 
форм и методов воспитательной работы, не 
связанных с обозначенными в концепциях 
принципами и подходами к деятельности ее 
субъектов.
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EVOLUTION OF METHODS AND RECEPTIONS  
OF EDUCATION: 1917–2017

Abstract. The purpose of the article: to present the search results for the most effective methods 
of a modern child education. Main achievements: the variants of education environment formation 
logics are presented: from the ideology to the means of education; from the means of education to the 
ideology. Traditional groups of teaching methods are critically analysed: methods of consciousness 
formation; methods of activities organization and behavioral experience formation; methods of stimu-
lation. Effective methods of education are presented: subtextual statements, argument, dialogue, joint 
reasoning and thinking, active listening, semantic pauses, creation of educational situations / prece-
dents, usage of a growing person’s opinion and experience. The technique of individual educational 
achievements scheduling is demonstrated.

Conclusion: effective methods for a modern child education are methods implying interaction 
with a child that create conditions for: understanding the meaning of an event and its consequences 
by a child; acceptance of people and communication with them that helps a child to comprehend an 
event; perception of the surrounding environment, as an environment of new opportunities and new 
meanings.
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ОСОБЕННОСТИ КРОСС-КУЛьТУРНЫх ИССЛЕДОВАНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕНЯЮщИхСЯ  
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Аннотация. Автор статьи исследует различные подходы к проблеме методологии кросс-
культурных исследований образования, фокусирует внимание на некоторых интерпретациях 
влияния социокультурных факторов на современную методологию педагогики. В статье рас-
крываются те характеристики социокультуры, которые отражаются в педагогических исследо-
ваниях. Рассмотрено влияние таких социокультурных факторов, как кризисы и противоречия 
общественных отношений, философия и мировоззрение неопозитивизма, культурное разноо-
бразие и современная коммуникация. Целью статьи является анализ традиционных и иннова-
ционных исследовательских подходов к изучению образования в России и в мире. Анализи-
руется также влияние глобализации и обновление образовательного дискурса в современных 
условиях. Автор уделяет внимание изменению терминологии педагогических исследований, 
роли интерпретации в понимании образования, динамике методологических подходов в кросс-
культурных исследованиях.
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методологический подход, неопозитивизм, коммуникация, образовательный дискурс.

Популярность кросс-культурных иссле-
дований образования определяется непред-
сказуемым влиянием глобализации, которая, 
с одной стороны, проявляется во взаимо-
проникновении и взаимообусловленности 
различных мировых процессов; с другой –  
в обострении противоречий и кризисов, что 
находит свое отражение во многих проявле-
ниях социальных отношений. Центробеж-
ные и центростремительные силы, вступая  
в противоречие, определяют тенденции раз-
вития современного мира, являясь источни-
ком многообразных конфликтов по всему 
диапазону общественных отношений.

В связи с этим в современном мире стано-
вятся все более значимыми культурные раз-
личия, на что обратил внимание С. П. Хан-
тингтон, рассматривая специфику XXI в. 
в контексте «столкновения цивилизаций», 
которое он трактует посредством анали-
за конфликтов между народами различной 
культурной идентичности [8]. Подчеркивая 
то, что люди идентифицируют себя через 
факторы происхождения, языка (на кото-

ром говорят и думают), истории, традиций 
и обычаев, религии, ценностей и обществен-
ных институтов, исследователь акцентирует 
специфику именно культурного разнообра-
зия в отличие от экономических и полити-
ческих различий, неизбежно существующих 
между странами. В то же время С. П. Хан-
тингтон рассматривает неизбежность проти-
воречий и столкновений не между странами, 
а между цивилизациями, каждая из которых 
включает группировку государств и суще-
ствует несколько сотен лет [8]. Поскольку,  
с его точки зрения, самые сложные конфлик-
ты возникают между народами, которые от-
носятся к разным цивилизациям, именно 
сравнительно-сопоставительные исследова-
ния являются в современном меняющемся 
мире наиболее актуальными для решения 
проблем, тем более, что поведение людей во 
многом определяется культурными предпо-
чтениями, общностями и различиями.

Целью данной работы является ана-
лиз некоторых особенностей методологии 
кросс-культурных исследований образова-

* Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №17-06-00862.
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ния, обусловленных влиянием социокуль-
турных факторов современности.

Кросс-культурные исследования прово-
дятся для выявления сходств и различий  
в социокультурных системах, среди которых 
наиболее важными являются: нормы, обы-
чаи, ценности, цели, религия и традиции. 
Педагогические кросс-культурные исследо-
вания нацелены на оптимизацию образова-
тельного взаимодействия народов разных 
стран с учетом расширения собственного 
опыта, обмена опытом воспитания, обуче-
ния и социализации, а также обмена взгля-
дами на содержание и развитие образования, 
педагогическими технологиями, методами 
обучения, достижениями в сфере образова-
ния и т. д.

Несмотря на то что меняющиеся социо-
культурные условия неизбежно влияют на 
позицию исследователей и изменение мето-
дологии кросс-культурных разработок, из-
учение феноменов образования значитель-
но опережает осмысление новых подходов 
и позиций авторов. При этом современные 
компаративисты отмечают динамику ме-
тодологических тенденций и постоянное 
обновление научных подходов (А. Н. Джу-
ринский, Е. В. Титова, М. С. Ашилова,  
Н. В. Наливайко, Б. Л. Вульфсон, Г. К. Мо-
розова, М. Л. Родионов, В. И. Петрищев,  
В. Я. Пилиповский, Т. А. Ромм и др.). В связи 
с этим необходимо выявить особенности со-
временной методологии кросс-культурных 
исследований в контексте новых требований 
и актуальных запросов с учетом смены со-
циальных заказов на образование в разных 
странах.

В последние годы методология педагоги-
ки все чаще обращается к философии, язы-
кознанию, лингвистике, поэтому проблемы 
образовательного дискурса изучаются не 
только филологами, но и педагогами в рам-
ках исследований феноменов современного 
образования. Очевидно, что проблематика 
языка как знаковой системы для интерпре-
тации определенных явлений в образовании 
становится значимым фактором, во многом 
определяющим герменевтические основы 
тех или иных методологических подходов.

Методология сравнительно-сопостави-
тельного исследования образования все 
чаще обращается к методологии семиоло-
гии, когнитивной лингвистики, языкозна-

ния, что неизбежно в условиях изменений  
и модификации языка как знаковой системы. 
Такие феномены как образовательный дис-
курс, педагогическая риторика, дидактиче-
ский текст, агональная коммуникация и т. д. 
изучаются в различных контекстах: педаго-
гическом, филологическом, философском 
и других. В отечественной педагогической 
традиции всегда было весьма значимым 
анализировать терминологию с учетом эти-
мологических особенностей слов, которые 
использовались для соответствующего обо-
значения. Этимология слова необходима  
в целях постижения сущности явления при 
помощи подбора наиболее подходящих сим-
волов для его фиксации. Поэтому некоторые 
педагогические исследования акцентируют 
единство образовательного и лингвистиче-
ского контекстов изучения, определяя спец-
ифику знаковой системы обозначения. 

Так, И. С. Артюхова анализирует слова, 
которые выступают в качестве аксиологи-
ческих маркеров, определяя ценностное 
наполнение современных образовательных 
текстов [1]. При этом она исследует обра-
зовательный дискурс, трактуя его как «си-
стему ценностно-смысловой коммуника-
ции субъектов образовательного процесса»  
[1, с. 104]. «Данная система является под-
вижной, существует в образовательных сре-
дах разного уровня, включает участников 
дискурса, образовательные цели, ценности 
и содержание (образовательные тексты)» 
[1, с. 104]. Образовательный дискурс явля-
ется институциональной формой общения 
и обладает сложной структурой, связанной  
с ценностно-смысловой коммуникацией, об-
разовательными текстами, доказательствами 
и т. д. В любом случае конечной целью об-
разовательного дискурса, с точки зрения ис-
следователя, является воспитание и успеш-
ная социализация.

Повышение роли и значения образова-
тельного дискурса определяется значимо-
стью взаимодействия и взаимопонимания 
участников или исследователей образова-
тельного процесса. Но взаимодействие не 
всегда тождественно взаимопониманию, по-
этому изучение сути дискурса как совокуп-
ности коммуникативных актов, вербальных 
или текстовых, объединенных определен-
ным экстралингвистическим фактором (на-
пример, сферой общения) является особенно 
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значимым в условиях социокультурных про-
тиворечий и конфликтов. Тексты учебников 
рассматриваются не только с точки зрения 
объема и качества предметного содержания, 
но и как часть образовательного дискурса. 
Более того, если контекст образовательного 
дискурса игнорируется, мы получаем учеб-
ник, непригодный для эффективного обуче-
ния, поскольку в данном случае он может 
быть непонятен обучающемуся без специ-
альной разъяснительной работы педагога, 
что делает проблематичным активное само-
стоятельное обучение.

Исследователи большое внимание уделя-
ют значимости оценки содержания образо-
вания, представленного в текстах учебников 
и других учебно-методических материалов, 
не говоря уже о значимости содержания со-
временных педагогических исследований. 
Стремление к переоценке содержания обра-
зования, представленное научными текста-
ми, отражает и изменение знаковой системы 
для изложения, трактовки и интерпретации 
изучаемых феноменов. Эта система меняет-
ся под влиянием факторов, которых не было 
ранее, или которые не были осмыслены в со-
временном социокультурном контексте.

Так, например, понятие «единое обра-
зовательное пространство», фиксирующее 
общность принципов образовательной по-
литики, получило наиболее широкое рас-
пространение в нашей стране после распада 
Советского Союза в 1991 году. Нормативно 
оно было зафиксировано во время создания 
СНГ в специальном соглашении между го-
сударствами, составляющими ранее Союз 
Советских Социалистических Республик. 
Один из пунктов этого соглашения касался 
создания единого образовательного про-
странства всех бывших республик СССР для 
успешной социализации молодежи и призна-
ния дипломов на всей территории. Немного 
позднее в 1992 году как отражение европей-
ской интеграции возникает Европейский 
Союз, который спустя несколько лет в Бо-
лонской Декларации (1999) также фиксиру-
ет необходимость создания единого образо-
вательного пространства в системе высшего 
образования разных стран. Любопытно, что 
противоположные процессы (дезинтеграция 
в СССР и интеграция в ЕС) не только нашли 
свое отражение в образовательной политике, 
но обозначили образовательный феномен,  

о котором не говорилось ранее, причем при-
чины его осмысления и понимания были 
противоположными. Понятие образователь-
ного пространства прочно вошло в педаго-
гическую теорию и практику для обозначе-
ния: современной образовательной среды; 
мировой образовательной политики; единой 
информационной системы интернета; прин-
ципов национальной политики в сфере обра-
зования; характеристики среды конкретной 
образовательной организации и т. д.

Некоторые терминологические изменения 
связаны с тем, что многие педагогические 
феномены осмысливаются не только в новом 
социокультурном контексте, но и с учетом 
различия лингвистических интерпретаций. 
Так, в течение длительного времени мно-
гие исследователи образования и некоторые 
педагоги-компаративисты трактовали поня-
тие «непрерывное образование», используя 
концепцию Lifelong Learning (LLL) [11; 12]. 
Между тем в современных исследовани-
ях мы все реже встречаем понятие «непре-
рывное образование», но значительно чаще 
– «обучение в течение всей жизни» или «об-
разование на протяжении всей жизни», что 
семантически ближе к изначальному источ-
нику и передаваемому смыслу [6].

Поскольку основой исследования (и на-
учного взаимодействия) являются знаковые 
системы, с помощью которых кодируется 
информация для передачи, интерпретации 
и выработки определенного смысла, в со-
временных условиях динамично развивает-
ся международная терминологическая база 
образования. Так, одна из самых больших 
информационных баз данных полнотексто-
вых научных журналов в сфере образова-
ния – ERIC (Educational Resource Information 
Center) доступна для большинства субъек-
тов образования. При этом многие понятия 
и термины, которые в зарубежной теории 
образования используются много лет, для 
российского исследователя педагогической 
компаративистики являются относительно 
новыми. Кроме того, отечественные иссле-
дователи образования используют две тер-
минологические системы для обозначения 
педагогических феноменов – международ-
ную и российскую, преимущественно совет-
скую.

Поскольку противоречия и кризисы 
проявляются на всех уровнях социальной 
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структуры мирового сообщества, они ак-
туализируют проблему состязательности, 
соревнующихся коммуникаций и их влия-
ния на передачу смысла информации. При 
этом особое внимание уделяется агональной 
коммуникации (от греч. агон – состязание, 
борьба) как основе так называемой «новой 
живой риторики», которая на сегодняшний 
день является ведущей системой передачи  
и интерпретации информации во многих 
странах [9]. Состязательность становится 
важнейшей характеристикой образователь-
ного дискурса, как, впрочем, и любого дру-
гого дискурса в системе социокультурных 
отношений. Реализация стратегии убеж-
дения или разубеждения осуществляется  
в образовании целенаправленно, последова-
тельно, непрерывно и систематически, вне 
зависимости от общей парадигмы развития 
той или иной национальной образователь-
ной системы. В такой коммуникации участ-
ники взаимодействия рассматриваются ис-
ключительно как соперники и конкуренты, 
носители идей, которые ни при каких обсто-
ятельствах не могут быть приняты другой 
стороной. При этом разногласия, противо-
речия, конкуренция и конфликт интерпре-
тируются в качестве нормы, фиксирующей 
неизменность позиций исследователей, что 
отражается в теориях педагогики постмо-
дернизма.

Постмодернистская культура, абсолюти-
зируя многообразие, существенно влияет 
на воспитание и социализацию личности, 
выделяя проблему идентичности человека 
(поиск идентичности, формирование иден-
тичности, утрату идентичности и т. д.). 
Идентичность рассматривается в различ-
ных аспектах ее проявления (личностная 
идентичность, национальная идентичность, 
гражданская идентичность, социокультур-
ная идентичность, этническая идентичность 
и т. д.). Понятие идентичности весьма ши-
роко использовалось в философии и пси-
хологии, однако в современных условиях 
оно становится одним из употребительных  
и в педагогических исследованиях в связи  
с поиском оптимальных путей социализации 
человека.

Изменение терминологической основы 
педагогических исследований также связано 
и с интегративными тенденциями современ-
ной науки. О чем, например, свидетельству-

ет значительное увеличение работ, связан-
ных с феноменом идентичности. В конце  
ХХ в. идентичность исследовалась в ос-
новном, в психологическом контексте, тем 
более, что сам термин является психоло-
гическим. В XXI в. понятие идентичности 
становится одним из наиболее употреби-
тельных и в педагогических исследованиях. 
Чаще всего исследуются образовательные 
процессы формирования идентичности, 
проблемы утраты идентичности (националь-
ной, гражданской, личностной, этнической  
и т. д.), вопросы её становления и влияния 
на социализацию личности, а также и другие 
аспекты [4].

Необходимость и возможность изучения 
динамики знаковых систем обусловлены 
некоторыми результатами педагогических 
исследований, связанных с герменевтиче-
ским подходом к анализу образовательных 
феноменов. Современные теории образо-
вания (воспитания, обучения, социализа-
ции) все чаще обращаются к герменевтике 
в контексте анализа смысловых аспектов 
тех или иных педагогических феноменов. 
Т. А. Ромм, исследуя теоретический гене-
зис социального воспитания, акцентирова-
ла проблемы понимания и интерпретации 
педагогической реальности с учетом гер-
меневтического содержания науки об обра-
зовании. Она отмечала, что «многообразие 
интерпретаций рождается из многообразия 
фундаментальных, конечных по своей сути 
значений, на которых индивид выстраивает 
свое мировоззрение или миросозерцание  
и свою жизнь. Возможность и необходи-
мость интерпретаций этих новых темати-
заций различных аспектов педагогической 
реальности, неповторимая уникальность 
педагогического факта как такового делает 
чрезвычайно актуальными герменевтиче-
ские методы, которые в последнее время 
приобретают широкое распространение не 
только в психологии, философии, социо-
логии, но и педагогике» [5, с. 40]. Выделяя 
интерпретативный характер педагогиче-
ских теоретических образов (в частности 
социального воспитания), автор обращает 
внимание на возможности сочетания интер-
претативно-объясняющих и интерпретатив-
но-понимающих оснований теоретизации 
на основе общенаучного принципа дополни-
тельности [5, с. 311].
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Т. А. Ромм исследовала также феномен 

постмодернистской культуры в образова-
нии с учетом её влияния на педагогический 
дискурс: «для педагогики постмодерна (пе-
дагогики постиндустриального общества), 
которую характеризуют как “креативную 
модель” (И. Е. Видт), “креативно-педагоги-
ческую цивилизацию” (И. А. Колесникова), 
“полифоническую парадигму” (О. Г. При-
кот), “антропо-ориентированную парадиг-
му” (Г. Б. Корнетов), присуще “критическое 
отношение” к накопленному педагогиче-
скому опыту. Настаивая на необходимости 
учесть все возможные точки зрения, пред-
ставители постмодерна по существу тре-
буют расширения образовательного про-
странства, увеличения его насыщенности  
и многообразия» [5, с. 199]. Именно поэто-
му исследователь отмечает сложность раз-
вития педагогического дискурса, особенно 
в зарубежной педагогике второй половины 
ХХ века. Интерпретативность (как харак-
теристика кросс-культурных исследований) 
находит свое отражение в работах, посвя-
щенных развитию национальной системы 
образования в разных странах, а также раз-
работке теорий и концепций различных на-
правлений педагогики [10].

Методологические позиции современ-
ных исследователей, определяющие ракурс 
анализа, а значит характеризующие опреде-
ленный взгляд на изучаемые процессы, от-
ражают стремление авторов, с одной сторо-
ны – использовать традиционные подходы, 
с другой – обеспечить релевантность мето-
дологических подходов анализу новых фе-
номенов образования, которые не изучались 
ранее, или изучались в совершенно ином 
контексте.

Е. В. Титова, анализируя проблемы вы-
бора методологических подходов в педа-
гогических исследованиях, отмечает, что 
«в самом общем виде подход может пони-
маться как основание, с позиций которого 
осуществляется теоретическая или практи-
ческая деятельность» [7, с. 8]. При этом ав-
тор соотносит подход с понятиями выбора  
и отграничения: «Человек (субъект) выбира-
ет тот или иной подход при осуществлении 
практической или теоретической (исследо-
вательской) деятельности, тем самым отгра-
ничивая круг используемых средств или (и) 
аспектов рассмотрения (видения) предмета 

деятельности» [7, с. 8].
Наряду с традиционными методологиче-

скими подходами (системным, гуманисти-
ческим, аксиологическим, цивилизацион-
ным, историческим, междисциплинарным, 
культурологическим, этнопсихологическим, 
социокультурным и др.) все чаще использу-
ются герменевтический и синкретический 
методологические подходы. Герменевти-
ческий подход отражает рост значимости 
самой знаковой системы, фиксирующей 
обозначение, смысл и трактовку явления. 
Синкретический методологический подход 
важен для исследования тех феноменов об-
разования, которые характеризуются сме-
шением разнородных элементов или их не-
органическим слиянием, что относится ко 
многим социальным и информационным яв-
лениям XXI в., в том числе и к образованию, 
неизбежно отражающим все противоречия 
и эклектику современного мира. Многие 
исследователи рассматривали синкретизм 
в качестве признака, определяющего нераз-
витое состояние изучаемого явления, или 
начальную стадию его развития, связанную 
с некоторой неопределенностью.

Одновременно синкретизм изучается  
с точки зрения его возможностей относи-
тельно развития новой социальной реально-
сти. Ю. В. Гаврилова, анализируя роль про-
цессов синкретизации в различных сферах 
социума, отмечала: «Синкретизм является 
специфической чертой функционирования 
тех или иных сфер социальной реально-
сти в определенные периоды историческо-
го развития. Проявляясь в разных формах  
и механизмах, синкретизм воздействует на 
социальную реальность с неодинаковой сте-
пенью интенсивности. Однако результатом 
такого воздействия является образование  
и трансформации качественно новых струк-
турных элементов социальных систем. Это 
позволяет рассматривать синкретизм как 
фактор формирования и эволюции социаль-
ной реальности» [3, с. 34]. Очевидно, что 
синкретизация многих социальных процес-
сов может быть изучена с учетом признания 
самого факта этого явления, его роли и воз-
можностей в развитии образования.

Таким образом, анализ влияния некото-
рых социокультурных факторов на научное 
осмысление педагогических феноменов по-
зволяет выделить следующие особенности 
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современной методологии кросс-культурных 
исследований образования:

– изменение терминологической основы 
педагогического анализа с учетом расшире-
ния знаковой системы обозначения образо-
вательных явлений;

– повышение значимости интерпретатив-
ного характера кросс-культурных исследо-

ваний образования;
– влияние постмодернистской культуры 

на образование и акцентирование его разно-
образия как ценности современности;

– динамика методологических подходов, 
отражающая изменения позиций исследова-
телей относительно становления и развития 
новых факторов современной социокультуры.
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terpretation in the understanding of education, the change of methodological approaches in cross-cul-
tural studies of education.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДхОД В ПРОЦЕССАх И СИТУАЦИЯх 
ФОРМИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛьНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современного содержания деятельности 
общеобразовательной организации как организации воспитывающей. Анализ теоретических 
и методических основ такой деятельности автор предлагает проводить в аспектах системного 
подхода в рамках подробных разработок научной школы Л. И. Новиковой «Системный подход 
к воспитанию и социализации детей и молодежи». В частности, метод анализа воспитательных 
ситуаций предлагается как инструментарий последовательной, системной и поэтапной органи-
зации воспитательного процесса, предметом воспитания в котором выступает комплекс нрав-
ственных и поведенческих ценностей, присущих традиционной русской культуре, лучшим 
проявлениям и событиям общественной психологии. Автор называет факторы и феномены, 
в которых видит источник и подсказку к выявлению воспитательного потенциала воспиты-
вающей организации. Автор дает перечень качеств личности и коллектива, которые в сово-
купности образуют важнейшее вневременное ядро национального характера и ментальности, 
исторически доказавших способность российского социума гибко и успешно преодолевать са-
мые различные, в том числе тяжелые кризисы социального развития. Метод анализа ситуаций 
связывается с известным положением научной школы Новиковой: «воспитание успешно, если 
оно системно». «Школа практического гуманизма» (Караковский, Григорьев), применимая  
к решению различных возрастных и бытовых проблем социализации детей и молодежи, может 
при определенных условиях стать «апгрейдом», «переформатировать» деятельность коллекти-
ва педагогов, рассматривающих свою образовательную организацию как организацию воспи-
тывающую, результаты которой могут непосредственно отражаться на состоянии обществен-
ного благополучия. Автор полагает, что такой взгляд на проблему воспитания прагматически 
согласуется с «духом», смыслами, основными положениями и направлениями «Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

Ключевые слова: образовательная организация, воспитательный потенциал, системный 
подход, воспитательный процесс, воспитательная ситуация.

В задачи деятельности воспитывающей 
образовательной организации входит созда-
ние условий, благоприятных для формиро-
вания внутреннего достоинства личности 
будущего «гражданина Отечества», воспи-
тания его общей культуры, навыков успеш-
ной социальной коммуникации, социальной 
ответственности. Предметами воспитания 
являются такие качества, как инициативная 
ответственность, критическое мышление, 
солидарность, гуманизм, альтруизм, здоро-
вый образ жизни, оптимистические ценност-
ные установки, здравомыслие, жизнелюбие. 
Важен интерес к персональному личностно-
му росту, желание создавать полноценную  
и устойчивую семью.

Воспитательный процесс переходит  

в жизнедеятельность, если связан с ней вос-
питательной ситуацией. Не слова, а дела 
вершат дело воспитания, особенно если 
слова запоминающиеся. Такими жизнеде-
ятельными, жизнетворящими словами – 
по современной, весьма удачной научной 
терминологии, мемами – в российском 
обществе всегда были пословицы-наказы, 
действовавшие как глубоко личностные 
установки и формировавшие в значительной 
мере социальную психологию, настрой це-
лых сословий. Недаром Пушкин выносил их 
эпиграфами своих произведений. Примеры 
подобных мемо-комплексов и сегодня мо-
гут быть в основе воспитательных ситуаций  
и воспитательных программ (и не только 
кадетских корпусов): «Береги платье снову,  

* Работа выполнена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-06-00116 Теоретические 
и методические основы системного развития воспитывающей общеобразовательной организации.
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а честь – смолоду!», «жизнь Родине, честь – 
никому!», «не по хорошему мил, а по милу 
хорош» и т. п. Настала пора активно возвра-
щать в школу такие традиционные ценности 
русской культуры, как чувство совести, лич-
ной чести, добролюбия, нестяжательства, 
бескорыстия, долга, заботы, сострадания, 
великодушия, целомудрия. Заново осмысли-
вать понятия отваги, доблести, веры и вер-
ности. Если и допустить воспитание эгоизма 
(куда же без него в современном мире!), то, 
во всяком случае, «по-чернышевски» «ра-
зумного», неподлого, связанного все с тем 
же чувством человеческого достоинства  
и внутренней свободы. В повседневное со-
держание воспитательной работы было бы 
полезным вносить анализ ситуаций, связан-
ных с формированием этики хозяйственного 
расчета, смекалки, экономической выгоды, 
ведения семейного бюджета. Это и есть ре-
альный, невыдуманный, но связанный с по-
требностями самой жизни прагматический, 
деятельный, «практический гуманизм» [1]. 
Но такое воспитание, следуя жизнью про-
веренным заветам В. А. Караковского, будет 
успешно только при одном условии: если 
оно системно.

Метод системных исследований прочно 
утвердился в современной науке, имея под 
собой фундированные исследования в раз-
личных областях знания, солидную эмпи-
рическую базу и прагматическую ценность. 
В системной парадигме человек мыслится 
составной частью систем живой и неживой 
природы. Все аспекты существования че-
ловека обусловлены разнообразными и раз-
ноуровневыми системными связями и отно-
шениями, со сложными и далеко не всегда 
понятными или поддающимися учету про-
цессами, происходящими в самих больших 
и малых социальных системах. Системно 
может представляться и описываться любой 
основной социальный институт: к таковым 
относятся семья как первичная ячейка обще-
ства, школа, община, трудовой коллектив, 
народность, нация, конфессия, государство, 
суперэтнос и т. п. Это будет верно, посколь-
ку, применяя системный подход, не только 
исследователь, но и педагог-практик вполне 
могут выявить некоторые сущностные свя-
зи и закономерности, присущие сложному 
социальному объекту, очертить его более-
менее адекватные и логически непротиворе-

чивые модели (например, модель школьной 
среды микрорайона). Успех и социальное 
признание системному методу (точнее ме-
тодам) принесли исследования малых ве-
личин, их весовых значений при оценке 
состояния открытых и закрытых систем  
(в технике, физике, биологии, медицине, со-
циологии). Прогностическая сила систем-
ного метода заметна при более корректной 
оценке многофакторности развития объекта, 
переоценки значения и роли кризисов в раз-
витии системы, изучении так называемых 
аттракторов – катализаторов развития, что 
делает системный подход и развиваемый на 
его основе метод анализа ситуаций прило-
жимым для развития любой, самой малой, 
но все-таки воспитывающей образователь-
ной организации.

В системном контексте полезно рас-
сматривать и саморазвитие человека, вос-
приятие им мира и самого себя, своих по-
требностей и возможностей, установок  
и ценностей, запросов и устремлений, куль-
турных навыков и стереотипов, пережи-
вание им различных жизненных ситуаций 
и способов поведения, индивидуальные 
особенности и качества человека, его «со-
циально-ролевые расстановки». От степени 
субъектности жизненных проявлений и по-
ведения людей, составляющих систему, за-
висит и ее структура, ее связи управления, 
функционирования и взаимодействия ее 
компонентов, уровень развития системы, ее 
потенциальное и прогнозируемое будущее, 
сам потенциал образовательной организа-
ции как важного субъекта социализации.

Термин «социализация» означает усво-
ение индивидом системы общественных 
ценностей, правил общежития, культурных 
и ментальных стереотипов того общества, 
где ему предстоит жить и быть членом этого 
общества. Согласно взгляду авторов иссле-
дований, идентифицирующих себя с науч-
ной школой Л. И. Новиковой, социализация 
представляет собой спонтанный и социаль-
но относительно контролируемый процесс 
[10]. В настоящее время социализация имеет 
тенденцию к умножению своих субъектов 
влияния на подрастающие поколения – со-
циализация все более полисубъектна [1; 9]. 
Образовательная среда, наполняемая такими 
коллективными субъектами социализации, 
как общественные и масс-медийные органи-
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зации, новые учреждения дополнительного 
и профессионального образования и т. д., 
все больше приобретает сетевой, ячеистый, 
полисубъектный, конкурентный и чрезвы-
чайно ситуативный, контекстный характер. 
Социализация диверсифицируется, т. е. идет 
по пути усложнения своего многообразия, 
средств, методов и структур воздействия 
на социального индивида. При этом соци-
ализация включает представителей самых 
различных возрастных групп, массу кон-
венционально-регулятивных социальных  
и моральных норм, весьма противоречивых 
установок, неясных целей и сомнительных 
ценностей [3; 7].

Задача воспитывающей образовательной 
организации состоит в том, чтобы сделать 
любые социальные ситуации воспитываю-
щими. Связка обучения с воспитанием по-
средством заданных педагогических целей 
и предпочтительных жизненных ценностей, 
культурно нормативных для большого обще-
ства, в котором живет школа и где социализи-
руется новое поколение – задача педагогиче-
ски трудная. Культурные формы воспитания 
не механика, а органика данного общества 
или культурного региона. Как показал опыт 
90-х, любая насильственная, скалькирован-
ная по чужому культурному опыту переделка 
собственной культурной традиции в воспита-
нии ведет к расстройству функционирования 
не только школы (как организации и организ-
ма), но и всей системы образования.

Воспитание (социальное и моральное) 
научной школой Л. И. Новиковой интерпре-
тируется как определенная ценностно-це-
левая рамка для создания педагогическим 
коллективом наиболее благоприятных усло-
вий для индивидуального развития ребенка 
и подростка [5]; условий для формирования 
человека как объекта и субъекта воспита-
ния «извне» (это нормы, правила, законы, 
культурные стереотипы); условий для его 
становления изнутри (это установки, взгля-
ды, убеждения) его личности, способной  
к непростому решению – выбору ценно-
стей нравственного образа жизни. Поэтому  
в рамках парадигмы воспитания (не подменя-
емого социализацией) идея коллектива есть 
идея центральная, «осевая», достаточно дав-
но и успешно применяемая в образовании. 
Воспитание, не всегда приятное субъекту  
и ласкающее его самолюбие, происходит по-

средством коллектива, который, в свою оче-
редь, если он настоящий, а не формальный, 
представляет собой «растущее единство 
общности и организации» [3; 10]. Как это на 
первый взгляд ни покажется странным, но 
именно консервативные модели воспитания 
вписываются в реалии наиболее адекватных 
ответов на вызовы современной социали-
зации. Поиск воспитательного потенциала 
развития образовательной организации не-
избежно сопровождается реанимацией кол-
лективистского содержания воспитания. От 
теории коллектива практики воспитания 
нигде в мире сегодня уже не отказываются, 
наоборот – пытаются наполнить новым со-
держанием.

В задачи воспитания входит педагоги-
ческая поддержка не всякой социализации,  
а такой, которая давала бы подросткам воз-
можности развивать свои способности по-
знания мира, понимания себя и окружаю-
щих, обрести определенную личностную 
устойчивость, целостность, нравственность. 
В современном обществе жить непросто, 
оно социально стратифицировано и, мягко 
говоря, далеко не всегда выпускники школ, 
например сельских, обладают свободой вы-
бора судьбы – надо помогать семье, зараба-
тывать на жизнь. Однако и здесь можно ус-
мотреть важнейшие функции современной 
школы как воспитывающей общеобразова-
тельной организации, помочь воспитаннику 
по возможности разумно выбрать свою сфе-
ру профессиональной жизнедеятельности 
[4]. Свободное и успешное владение знани-
ем предполагает как владение информацией, 
так и наличие опыта по ее использованию, 
приобретаемого в процессе «событийного», 
дающего жизненный опыт межличностно-
го общения в специально организованном 
воспитательном пространстве образователь-
ного учреждения [1; 2; 6]. Вот эти условия 
школа может обеспечить даже при наличии 
относительно небогатых материальных ре-
сурсов [9].

В качестве антитезы собственно социаль-
ному (просоциальному) воспитанию полно-
стью оправдывает себя термин А. В. Му-
дрика «диссоциальное воспитание»: это 
воспитание в социальных общностях, соци-
альность которых идет вразрез с общепри-
нятой, противоречит нормам традиционной 
культуры и морали, балансируя на грани 
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принятого в обществе уголовного законо-
дательства [6]. В этих условиях возникает 
заинтересованность и потребность, с одной 
стороны, в сотрудничестве между теми субъ-
ектами социализирующих сетей, кто ори-
ентирован на развитие личности подрост-
ка на основе гуманистических ценностей.  
С другой стороны, растет некое новое пони-
мание социальной важности их совместного 
противодействия влиянию субъектов вос-
питания диссоциального, провокационного, 
антиобщественного. Возникает проблема – 
кто с кем может контактировать позитивно, 
как очертить пространство и определить 
потенциал подобного социального контак-
та, каковы возможности, допуски и риски 
такого взаимодействия для конкретной вос-
питывающей образовательной организации, 
в чем именно взаимодействие может иметь 
социально-педагогическую перспективу [3]?

Деятельность воспитывающей обра-
зовательной организации – это небескри-
зисный процесс направленной, поэтапной  
и целостной социализации подрастающего 
поколения. В системной «культуросообраз-
ности» заключено принципиальное отличие 
воспитания от процесса социализации сти-
хийной. Именно инкультурация, социально-
нормативное «окультуривание» индивида, 
приобщение его к культуре, общественной 
морали, этике, эстетике становится базовым 
механизмом «интериоризации», врастания 
человека в культуру.  Таким образом, воспи-
тание и инкультурация – «близнецы-братья» 
культуры.

Еще одна сторона потенциала воспитыва-
ющей образовательной организации состоит 
в следующем. Вопреки многим устоявшим-
ся мифам взрослых «знатоков» подростко-
вой психологии, подростки и молодые люди 
любят не нарушать, а соблюдать разумно 
установленные правила и, тем более, взятые 
на себя обязательства. Неписаный кодекс 
чести является сильнейшим регулятором де-
ятельности просоциальных детских и моло-
дежных общностей, как «формальных», так 
и, возможно, еще в более выраженной мере, 
«неформальных». Мотивы сплоченности, 
нацеленности на победу, гордость причаст-
ности своей группе являются сильнейшими 
педагогическими факторами воспитания ак-
тивной жизненной позиции. Традиция social 
education проверена и доказана практикой  

в образовательных системах и организациях 
Англии (public schools), Японии («хойку-
шо»), США (сельская «одноэтажная Аме-
рика»), КНР (конфуцианский социализм), 
а сегодня – практически во всех цивилизо-
ванных социокультурных практиках мира, 
где моральная роль гражданской инициации 
подростков чрезвычайно велика. Чрезвы-
чайно большой и значимой она всегда была  
и в отечественной традиции воспитания 
(ставка на общину и коллектив), и от этого 
опыта использования особенностей нацио-
нальной ментальности отказываться нельзя. 
Именно на таких организационных началах 
закладываются формы освоения социаль-
ного опыта, на организационно-деловых 
принципах распределения поручений, прав 
и обязанностей формируются ученические 
производственные бригады, спортивные со-
общества и клубы юных туристов, и иные 
формы просоциальных детских объедине-
ний на временной или постоянной основе. 
В них можно не только разглядеть, но и ис-
пользовать на благо общества социокультур-
ный феномен обратного влияния подростка 
на свое ближайшее социальное окружение. 
В них реальны ситуации практической собы-
тийности, где воспитательная организация 
может быть сильна не словом, а делом [8].

Стоит воспитывающая образовательная 
организация и перед проблемой максималь-
но точной оценки и социально-педагогиче-
ской минимизации рисков бесконтрольной 
и потенциально опасной стихийной социа-
лизации подрастающего поколения, в силу 
возраста, неспособного самостоятельно 
оценивать риски и ограничения в использо-
вании интернет-ресурсов [8]. Социализация 
сегодня протекает не только в реальных, но 
и в виртуальных пространствах и временах. 
Воспитатели сталкиваются уже с «вирту-
альной идентичностью» воспитанников, их 
фэнтэзи-никами и аватарами. Повседневная 
и многочасовая жизнь в социальных сетях 
насыщает повседневный быт подростков са-
мыми причудливыми субкультурными фор-
мами и нормами поведения, как социально 
приемлемого, так и диссоциального. Школа 
запаздывает с упреждающе-системными из-
менениями своей идеологии и инфраструк-
туры, теряя свои лидирующие позиции ис-
точника и очага культуры, государственного 
гаранта социальной проекции культурных 
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эталонов. Новоприобретенные поведенче-
ские навыки, социально-психологические 
новообразования порой передаются пара-
доксально – от младшего поколения к стар-
шему, а многие дети «учатся жизни», как они 
наивно полагают, друг от друга. Осознанное 
применение основ гражданского воспита-
ния включает и методику контрпропаганды 
деструктивных сетевых воздействий ин-
тернет-среды с ее активно-воинствующими 
аморальными и диссоциальными группи-
ровками и их провокационной идеологией.

Новые формы, вызовы и риски сетевой 
социализации влияют на все содержание 
воспитания, а не только на ее отдельные со-
ставляющие, а именно: на теорию коллекти-
ва, теорию воспитательных систем, теорети-
ческие представления об образовательной 
среде, воспитательном пространстве, вос-
питательном процессе, объектах и субъектах 
воспитания и педагогического взаимодей-
ствия [11]. Интернет-фактор предъявляет 
новые требования к подготовке современ-
ного воспитателя, способного эффективно 
работать с интернет-ресурсами как источ-
ником знаний и жизненных компетенций. 
Потенциал развития воспитывающей об-
разовательной организации содержится  
в междисциплинарном сотрудничестве пе-
дагогов средней и высшей школы, медиков 
и психологов в решении этой актуальной 
проблемы [10]. Здесь важны различные 
аспекты социально-эволюционной сущно-
сти человека, связанной с ретрансляцией 
базовых социокультурных, «пространствен-
но-предметных» знаний, умений и навыков, 
закреплением бытовых основ этики, этике-
та, эстетики, культуры труда, межкультур-
ной коммуникации. Перечислим некоторые 
из многоуровневых задач воспитательного 
процесса, решаемых воспитывающей обра-
зовательной организацией.

1. Воспитательный потенциал отношения  
к пространству – миру. Это высшие акси-
ологические (ценностные) смыслы пере-
живания и познания мира (Мир, Человек, 
Бытие, Вера, Знание, Совесть). Видимо, на 
этом же экзистенциальном уровне заклады-
ваются основы различения Свои – Чужие, 
Наши – Иные, Мы – Они и соответствующие 
этим культурно-ролевым расстановкам не 
только достоинства силы духа, но и риски 
клановости, кумовства, национального эго-

изма, ксенофобии, шовинизма. В учете этих 
рисков, в умелом их упреждении и противо-
стоянии им коренятся фундаментальные ос-
новы культуры гражданского воспитания. 
Целевая программа такого воспитания при-
звана скорректировать процесс активного 
формирования индивидуальной националь-
но-культурной идентичности, воспитания 
иммунитета к расизму, альтернативой кото-
рому, безусловно, являются традиционные 
ценности этики, истории и культуры России, 
которые никогда, ни при каких условиях не 
были и не могли быть расистскими. И здесь 
метод изучения ситуаций становится пре-
имуществом в деятельности воспитываю-
щей образовательной организации: обуче-
ние на уроках идет на помощь воспитанию. 
Системным компонентом такой программы 
выступает воспитание в духе мира, спра-
ведливости, понимания и уважения прав 
человека и основных свобод, терпимости  
к чужим верованиям, обычаям, традициям  
и убеждениям. Сюда же включается воспи-
тание культуры межнационального общения 
и оппонирование «культурному империализ-
му», равно как и этническим стереотипам, 
тормозящим нормальный процесс межэтни-
ческого и межкультурного взаимопонима-
ния, взаимодействия и сотрудничества.

2. Воспитывающие отношения к соци-
альному времени – к прошлому и будущему. 
Условиями, средствами, методами, приема-
ми воспитания эти отношения формируют 
субъективные миры и ценности самосозна-
ния воспитанников, их способности к соци-
альной рефлексии (осознание и осмысление 
идей правосознания, общественного блага, 
долга, служения). 

3. Воспитывающие отношения к род-
ной семье или лицам, семью замещающим,  
к общине (этническому или социальному 
коллективу), к обществу. 

4. Воспитывающее отношение к жизни, 
моральное и гражданское самоопределение. 
Это выбор интересов, профессии, ремес-
ла, бизнеса, видов деятельности, соответ-
ствующих индивидуальным способностям  
и наклонностям и общественным интересам  
и потребностям, то, что называется смыс-
лом жизни: «найти себя, свое амплуа, свое 
место в жизни». На этом уровне воспитыва-
ющая образовательная организация влияет 
на социально-гражданское самоопределение 
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воспитанника, осознание себя как граждани-
на своей страны и патриота своей родины, 
понимание своих социальных прав ребенка, 
человека и гражданина [8].

Стабилизирующий потенциал россий-
ской традиции в сфере воспитания сегодня 
в целом весьма благоприятен для педагоги-
ческих инноваций при условии сохранении 
ценностей традиционного семейного и об-
щественного воспитания, опирающегося на 
весь комплекс исторического опыта страны. 
Согласно «Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 
года», воспитывающим образовательным 
организациям основного и дополнитель-

ного образования отводится значительная 
роль социокультурного регулятора в жизни 
общества, живущего в состоянии перемен, 
в ожидании четких ориентиров социокуль-
турного нормирования [11]. Культура долга 
и достоинства, вобравшая все лучшее из гу-
манистической традиции прошлого, может 
стать потенциальной основой развития вос-
питательного потенциала образовательной 
организации, где ценности и смыслы тради-
ционной, веками осмысленной обществен-
ной целостности есть фактор, способный 
резонансно оздоровить даже социальную 
систему и повести ее в сложное, но чрезвы-
чайно интересное и необычное будущее.
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Abstract. This article discusses the issues of the contemporary content of educational organiza-
tion as an organization which aim is upbringing. The author suggests developing the theoretical and 
methodological foundations of such activities in terms of the system approach within the framework 
of the detailed developments made by the Scientific School of L.I. Novikova “The System Approach 
to Upbringing and Socialization of Children and Youth”. In particular, the method of educational 
situations’ analysis is proposed as a toolkit of the coherent, system and gradual organization of the 
educational process, the subject of education which supports complex ethical and behavioral values 
inherent in the traditional Russian culture and the best manifestations and events of social psychol-
ogy. The author calls the factors and phenomena, which sees the source and a hint in identifying the 
educational potential of upbringing performed by the educational organization. The author gives a 
list of individual and collective qualities that combine to form the vital core of the timeless national 
character and mentality, and historically proven ability of the Russian society to respond flexibly and 
successfully overcome a wide variety of problems, including serious crises of its social development. 
A method of analyzing situations associated with the well-known position of the scientific school 
Novikova “upbringing is successful if it is done systematically”. “The school of practical human-
ism”(Karakovsky, Grigoryev), applicable to the various age and domestic problems of socialization 
of children and young people, may, under certain conditions, reframe and upgrade the activities of the 
team of teachers, addressing their educational organization as an organization for upbringing, which 
can directly affect the status of the public welfare. The author believes that such an approach to the 
problem of upbringing is pragmatically consistent with the “spirit”, meanings, substantive provisions 
and directions of the “Strategy for the Development of Social and Moral Education in the Russian 
Federation for the Period up to the year 2025”.
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СТАНДАРТ ДОшКОЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития дошкольного образования на 
основе идеи детствосбережения. В этом контексте анализируется опыт проектирования стан-
дарта дошкольного образования, которое осуществлялось при непосредственном участии ав-
тора статьи, и реализации стандарта в практике. Автор размышляет об особенностях стандарта 
дошкольного образования, который является не стандартом результата, а стандартом условий; 
о соотношении таких понятий, как «стандартизация» и «вариативность», о проектировании  
в дошкольной образовательной организации образовательной среды, принципе модульности 
в проектировании образовательных программ, других аспектах развития дошкольного обра-
зования на основе стандарта. В качестве главного вектора развития дошкольного образования 
автором определяется детствосбережение как цель и результат дошкольного образования; ве-
дущая идея, определяющая отношение к детству как самоценному феномену и видение сущ-
ности педагогической деятельности в создании условий для сбережения детства в дошкольном 
образовании, индивидуализации, актуализации субъектности ребенка в ходе безопасной, раз-
вивающей, социализирующей жизнедеятельности.

Ключевые слова: дошкольное образование, детствосбережение, образовательный стандарт. 

Образовательный стандарт дошкольного 
образования был утвержден приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года 
[5]. Опыт проектирования стандарта, кото-
рое осуществлялось при непосредственном 
участии автора статьи, и его реализации 
сегодня требует переосмысления в целях 
дальнейшего совершенствования системы 
дошкольного образования, определения 
приоритетов его развития в грядущее Де-
сятилетие детства, объявленное c 2018 года 
указом Президента Российской Федерации 
В. В. Путина от 29 мая 2017 года № 240 
[5]. Десятилетие детства объявлено в целях 
дальнейшего развития государственной по-
литики в интересах детства и именно в этих 
интересах должно осуществляться развитие 
системы образования в целом и дошкольно-
го образования в частности.

Стандарт дошкольного образования был 
разработан нами именно для того, чтобы 
создать благоприятные условия для полно-
ценного развития детей в период дошколь-
ного детства. Ведь отсутствие стандарта  
в образовании само по себе являлось факто-
ром риска, предоставляя возможность для 
сомнительных экспериментов, инноваций, 
внедрения в образование антиценностей 
или несоответствующих возрастным осо-
бенностям детей образовательных техно-

логий. Стандарт предоставляет гарантии 
качества образовательного процесса, га-
рантии того, каким будет его содержание, 
ценностная направленность, применяемые 
методы обучения и воспитания детей. Вме-
сте с тем сама идея стандарта в сфере, ка-
сающейся развития личности ребенка, таит 
в себе риск формирования личности в со-
ответствии со стандартом, «натаскивания» 
на показатели стандарта, если попытаться 
довести эту идею до абсурда и интерпрети-
ровать как стандарт на личность. Нет таких 
стандартов ни на одном из уровней совре-
менной системы российского образования, 
хотя в большинстве из них и сформулиро-
ваны планируемые результаты. Главное же 
в стандартах – условия, которые создаются 
в образовательной организации для обуче-
ния, воспитания, развития детей. Эту мысль 
неоднократно высказывал Александр Григо-
рьевич Асмолов в своих статьях и в высту-
плениях на конференциях: сегодня стандарт 
понимается не как стандарт результатов,  
а как стандарт условий [1].

В этом плане образовательный стандарт 
дошкольного образования – самый яркий 
пример, так как он является не стандартом 
результата, а стандартом условий. Дошколь-
ный уровень общего образования не пред-
полагает оценку результата образования,  
в том числе академического. Статья 64 зако-
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на «Об образовании в РФ» запрещает в дет-
ском саду какие бы то ни было виды аттеста-
ции – как промежуточной, так и итоговой.  
В ней говорится, что «освоение образователь-
ных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации обучающих-
ся» [2]. Аттестовывать дошкольника нельзя. 
Поэтому нельзя говорить и об академических 
результатах дошкольного образования.

Коллектив разработчиков создавал до-
школьный стандарт как стандарт усло-
вий. Чем качественнее условия, созданные  
в детском саду, тем лучше образование  
в нем. В первую очередь мы имели в виду 
психолого-педагогические и кадровые усло-
вия в комплексе с условиями развивающей 
предметно-пространственной среды. Чем 
более развивающей становится среда детско-
го сада, тем лучше и эффективнее реализу-
ется в нем программа. Конечно, финансовые  
и материально-технические условия важны. 
Нужны финансы на закупку игрушек, посо-
бий, игрового оборудования. Но мы нередко 
становимся свидетелями того, как в детском 
саду горкой сложены и покрываются пылью 
игрушки, которые никому не нужны. Ста-
ренькие куклы, потрепанные машинки…  
И главное – воспитатель не знает, как на-
полнить игру с ними развивающим содержа-
нием. Любой предмет или игрушка, любая 
часть игрового оборудования в детском саду 
должны оставаться в поле зрения воспитате-
ля и использоваться им с конкретной целью: 
развитие ребенка. Речь идет об условиях 
развивающей предметно-пространственной 
среды. Вот что важно было сделать сегод-
ня: создать из того, что есть в детском саду, 
предметно-пространственную среду, напол-
ненную развивающим содержанием.

Острым вопросом в реализации любого 
стандарта, включая обсуждаемый в нашей 
статье, является соотношение стандарта 
и вариативности. Не ведет ли реализация 
стандарта к свертыванию разнообразия про-
грамм и вариативности моделей дошколь-
ного образования, не является ли стандар-
тизация тем шаблоном, по которому будет 
осуществляться работа с детьми независимо 
от их особенностей, интересов, индивиду-
альных потребностей? На протяжении по-
следних лет нам неоднократно приходилось 
отвечать на подобные вопросы, которые 

возникают вопреки изложенным нами в тек-
сте стандарта принципам. Повторим, что наш 
стандарт – это стандарт условий. Именно для 
того, чтобы в дошкольной образовательной ор-
ганизации были созданы условия для развития 
индивидуальности, учета возрастных и психо-
логических особенностей детей и семей, их ак-
туальных потребностей, был принят стандарт.

Вспомним, что в начале 90-х были напи-
саны первые комплексные программы, кото-
рые так или иначе отличались от существо-
вавшей ранее типовой программы обучения 
и воспитания в детском саду. И это было вы-
ражением осознанной потребности. В этих 
программах принцип вариативности оказал-
ся как нельзя кстати. Поэтому когда вариа-
тивность была закреплена законодательно, 
педагогическое сообщество без дискуссий 
поддержало эту идею. Именно она легла  
в основу разработки и реализации образо-
вательных модулей. Принцип модульности 
обеспечивает вариативность.

У нас в стране пока мало детских садов, 
которые сами пишут свои комплексные про-
граммы. Это трудная работа. По данным 
нашего мониторингового исследования, та-
ких образовательных организаций в России 
насчитывается не более 8–10 %. Обычно 
происходит иначе: если образовательной 
организации не нравится, как прописан тот 
или иной раздел в комплексной програм-
ме (например, речевое развитие или худо-
жественно-эстетическое воспитание) она, 
не нарушая целостности единых подходов  
к структуре программы, изымает этот макро-
модуль и кладет на его место тот, который ее 
педагоги разработали сами.

Образовательный стандарт ориентиру-
ет нас на то, что базовая часть составляет 
60 %, а остальное формируется самой обра-
зовательной организацией. В действитель-
ности, методики подсчетов этих процентов 
не существует. И это открывает огромные 
возможности для вариативности. Одни об-
разовательные организации берут модули, 
посвященные народной игрушке и народ-
ному творчеству. Другие стремятся сделать 
лингвистический уклон, третьи идут по пути 
математического образования, направленно-
го на развитие умственных способностей ре-
бенка. В создании образовательных модулей 
образовательные организации опираются на 
потребности и особенности субъектов обра-
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зовательного процесса.

Таким образом, стандарт вовсе не исклю-
чает вариативности. Вариативность зафик-
сирована не только в законе «Об образова-
нии в РФ». В федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного об-
разования также подчеркивается важность  
и необходимость вариативности. 

Обычно педагогов и руководителей об-
разовательных организаций смущает то, что 
при едином подходе и едином требовании  
к структуре образовательной программы 
им рекомендуется вариативность содержа-
ния. Но наши коллеги, дошкольные педагоги, 
давно работающие в детсадах, прекрасно по-
нимают, что при работе по одной программе 
можно продемонстрировать совершенно раз-
ную событийность, используя разные техно-
логии. И в этом заключается секрет, почему  
в один детский сад родители мечтают приве-
сти своих детей, а другой обходят стороной. 

И в том, и в другом случае в детском саду 
реализуется одна и та же (по названию) про-
грамма. Но технологии ее реализации – раз-
ные. При жестких требованиях к структуре 
программы, образовательная организация 
свободна по-своему наполнять ее содержа-
тельный и организационный разделы, а это 
дает абсолютную свободу в выборе образо-
вательных модулей. Индивидуализация об-
разования в дошкольной организации прояв-
ляется в работе педагога с малыми группами, 
объединяющими детей с одними и теми же 
особенностями. Не обязательно это дети  
с ОВЗ. У каждого ребенка – разные способ-
ности, интересы, мотивации. Кто-то схваты-
вает материал быстро и быстро выдает ответ. 
Кому-то нужно подумать, сформулировать 
свою мысль и затем эту мысль высказать. 

Исследования сотрудников нашего инсти-
тута (ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 
образования») показывают, что эффектив-
ность педагогического процесса заметно по-
вышается, если педагогу удается сформиро-
вать микрогруппы детей по возможностям, 
способностям, интересам, мотивации. Ведь 
в основе формирования микрогрупп лежит 
принцип индивидуализации образования. 

Раскрывая особенности стандарта, мы ак-
центировали внимание на тех положениях, 
в которых заложен новый вектор развития 
образования. Сегодня мы определяем его 

как вектор детствосбережения и рассматри-
ваем действующий стандарт как первый шаг 
на этом пути, позволивший сформировать 
определенную базу, основы новой модели. 
Мы считаем, что пора, наконец, педагогам 
сам термин «детствосбережение» произне-
сти в полный голос, использовать не только 
как метафору или цитату из Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 гг. [5], а ввести в научный оборот 
современной педагогики, определить в каче-
стве ориентира, главного вектора развития 
образования и сущностной характеристики 
новых моделей дошкольного образования. 
Дошкольные образовательные организации 
и другие институты детства уже сегодня об-
ладают существенным потенциалом в обе-
спечении комплексной поддержки детства. 
Необходимо создавать условия для повы-
шения этого потенциала всей инфраструкту-
ры детства и его полноценной реализации. 
Нужны эффективные механизмы проекти-
рования детствосберегающей среды в обра-
зовательной организации и механизмы реа-
лизации детствосберегающего потенциала 
развивающей среды в повседневной педаго-
гической практике.

Мы рассматриваем детствосбережение 
как стратегический приоритет развития до-
школьного образования, его цель и резуль-
тат, ведущую идею, определяющую отно-
шение к детству как самоценному феномену  
и видение сущности педагогической дея-
тельности в создании условий для актуа-
лизации субъектности ребенка в ходе без-
опасной, развивающей, социализирующей 
жизнедеятельности в дошкольной образова-
тельной организации.

Идеи ценностного отношения к детству, 
представления о самоценности данного фе-
номена развиваются сегодня отечествен-
ными и зарубежными исследователями, 
в первую очередь в контексте положении  
о Конвенции о правах ребенка. Именно Кон-
венция акцентирует внимание на ценности 
детства. Государства-участники признают 
право ребенка на отдых и досуг, право уча-
ствовать в играх и развлекательных меро-
приятиях, соответствующих его возрасту,  
и свободно участвовать в культурной жизни 
и заниматься искусством. 

На основе представлений о ценности дет-
ства развиваются подходы исследователей 
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к изучению феномена детства, поддержке 
детства, образованию. Так, в зарубежной 
теории и практике защиты детства развива-
ется направление, связанное с определением 
статуса детей в научных исследованиях в ка-
честве соисследователей; направление, обе-
спечивающее участие детей в принятии ре-
шений (Shaw C., Brady L.M., Davey C., 2011) 
[11]. Преимущество видится авторами в том, 
что исследование «укореняется» в реальном 
опыте детей благодаря тому, что исследова-
тели стабильно удерживают фокус внима-
ния на восприятии ситуации детьми. Другое 
направление – изучение типологии участия 
детей в принятии решений. ЮНИСЕФ вы-
деляет три группы практик участия детей: 
консультативный процесс; участие в иници-
ативах; поддержка самоадвокации как пере-
дачи полномочий и содействия «детям для 
осознания и реализации собственных целей 
и инициатив» [8]. Объем практических реко-
мендаций по операционализации принципов 
и ценностей в процессе привлечения детей к 
участию в принятии решений весьма велик 
(Save the Children, 2010) [10]. В зарубежной 
практике существуют такие «высокоуровне-
вые» проекты, как детские парламенты или 
привлечение детей к подготовке докладов 
о реализации Конвенции о правах ребенка 
(Miller J.) [9].

В отечественной науке идея ценностно-
го отношения к детству находит выражение  
в гуманистической педагогике, идеях субъ-
ектности, личностно-ориентированном под-
ходе. Интересно, что размышляя о самоцен-
ности детства, В. П. Зинченко предостерегал 
от увлечения проектированием в сфере разви-
тия личности детей [3]. B. Т. Кудрявцев счи-
тает, что современные тенденции ведут к воз-
никновению «формации развитого детства» 
как гармонического, самостановящегося типа 
детско-взрослой общности, конкретным во-
площением которой является «развивающий 
тип со-действия – равноправный совместный 
поиск ребенком и взрослым внутренней фор-
мы образца, ее проблематизация и перекон-
струирование в акте сотрудничества» [4].

Разработанная нами детствосберегаю-
щая модель предполагает осуществление 
процесса дошкольного образования как си-
стемной последовательной деятельности 
по комплексной поддержке детства, спо-
собствующей реализации адаптационных  
и потенциальных возможностей индивида, 
самоактуализации ребенка в его психиче-
ском, физическом развитии и социализации. 

В Десятилетие Детства вектор детство-
сбережения должен обеспечить развитие 
дошкольного образования как образования  
в интересах детства.
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 STANDARD OF PRESCHOOL EDUCATION AND PROSPECTS  
OF IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF CHILDHOOD OF SAVING

Abstract. The prospects of the preschool education development on the basis of the childhood 
saving idea are considered in the article. In this context, the experience of designing the pre-school 
education standard is analyzed, which was carried out with the direct participation of the author of the 
article, and the implementation of the standard in practice. The author reflects on the peculiarities of 
the pre-school education standard, which is not a standard of result, but a standard of conditions; on 
the correlation of such concepts as “standardization” and “variability”, on designing in the pre-school 
educational organization of the educational environment, the principle of modularity in the design of 
educational programs, and other aspects of the development of pre-school education on the basis of 
the standard. As the main vector of the development of preschool education, the author defines child-
hood as a goal and result of pre-school education; leading idea, defining the attitude to childhood as 
a self-valuable phenomenon and a vision of the essence of pedagogical activity in creating conditions 
for the saving of childhood in preschool education, individualization, actualization of the subjectivity 
of the child in the course of safe, developing, socializing life activity.

Keywords: preschool education, childhood, educational standard.
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ОЦЕНКА СОЦИОКУЛьТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
У МЛАДшИх шКОЛьНИКОВ

Аннотация. Статья рассматривает достаточно новое явление в педагогической практике  – 
«социокультурную идентичность» личности. Приведен анализ социокультурной идентично-
сти личности как феномена, характеризующего отождествление смыслов и понятий ребенка  
с миром социума и культуры. Методологическими основами служат положения об интеграции  
и дивергенции социальных явлений и процессов, обусловливающие взаимосвязи принципов 
развития в сфере социальных и общественных явлений, а также системный подход, позволяю-
щий осуществлять анализ и проектирование процессов взаимодействия общества и человека 
как субъектов социально-культурного сообщества. В статье рассматриваются основные харак-
теристики социокультурной идентичности, функции, проявления на уровне младшего школь-
ного возраста. Определены критерии и показатели социокультурной идентичности, основные 
методы и методики их оценки, приведены основные результаты измерений с применением ме-
тодов математической статистики (метод Стьюдента для зависимых выборок).

Ключевые слова: идентичность, результат социокультурной идентичности, критериально-
оценочный комплекс социокультурной идентичности.

Постановка задачи. В последнее время 
появляются многочисленные философские, 
социальные, педагогические исследования, 
рассматривающие тенденции развития лич-
ности и характеризующие ее взаимодействия 
с культурой, обществом. Очевиден тот факт, 
что современное образование как культурно-
социальная сфера испытывает потребность 
обращения к проблемам человека, что, оче-
видно, снимет ряд критических состояний 
социокультурной ситуации в стране и в том 
числе в образовании. Появившиеся исследо-
вания имеют в своей основе задачу: изуче-
ние специфики идентификации личности  
в современных социокультурных условиях, 
что является составной частью широкомас-
штабного исследования социокультурных 
детерминант и факторов идентификации 
личности. Результатом этих исследований 
может стать разработка различных концеп-
туальных подходов по вопросам обучения 
воспитания и развитию конкретных характе-
ристик личности ребенка, учет собственной 
природы ребенка как объекта социальных 
систем и образования в том числе, изучение 
его внутренних и внешних свойств, характе-
ристик ребенка как носителя реальных прак-
тик, социальных ролей и идентичностей. 
Таким образом, предметом исследования 
видится критериально-оценочный комплекс 
социокультурной идентичности младшего 
школьника.

Цель исследования: обоснование педа-
гогических основ оценки социокультурной 
идентичности ребенка (на примере младше-
го школьника) и разработка критериев и по-
казателей оценки социокультурной идентич-
ности младших школьников.

Научная экспозиция. Анализ концеп-
ций, общественных тенденций, норматив-
ных актов привел к постановке ряда задач, 
касающихся девальвации идентификаци-
онных контуров, качественных изменений 
в механизмах и формах социокультурной 
идентичности личности [8]. Характеризуя 
идентичность, Э. Эриксон говорил: «Иден-
тичность индивида основывается на двух 
одновременных наблюдениях: на ощущении 
тождества самому себе и непрерывности 
своего существования во времени и про-
странстве и на осознании того факта, что 
твои тождество и непрерывность признают-
ся окружающими» [7, с. 58–59]. Еще одно 
мнение В. С. Малахова свидетельствует  
о том, что в сущности идентичности де-
монстрируется определенный паралле-
лизм философского и антропологиче-
ского. Желание видеть себя как индивида, 
субъекта подразумевает принадлежность  
к конкретной группе, обозначаемой чаще как 
«Мы» [5]. Человек находит себя через внеш-
нее, вне себя самого, в своей деятельности  
и в этом отношении создает себя [10]. По 
нашему мнению, социокультурная идентич-
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ность является антропологическим фено-
меном, который рассматривается как тож-
дественность по отношению к различным 
профессиональным, социальным, нацио-
нальным, расовым и другим группам, как 
конъюгированность единства и постоянства 
предпочтений, присущих субъекту, которые 
формируются на основе внешних (обще-
ственных) и внутренних (психолого-педа-
гогических) детерминант [4]. Функциями 
социокультурной идентичности являются: 
создание новых социокультурных значе-
ний в меняющемся цивилизационном кон-
тексте, сохранение способности выступать  
в качестве субъекта социальных взаимодей-
ствий, рефлексивные процессы самоото-
ждествления, принятия себя нового, а так-
же адаптация к новым социальным средам  
и поддержка при решении конкретных задач 
в реальном социальном контексте, корреля-
ция ценностей и поведенческих стратегий  
в единую и непротиворечивую формацию.

Особый интерес в науке представляет 
процесс развития социокультурной идентич-
ности младших школьников. Ребенок в этом 
возрасте приобретает новый статус, новую 
социальную роль, новые отношения. Также 
в этом возрасте начинает формироваться со-
циокультурная идентичность, ограниченная 
ранее нормами семьи и микросоциума [3].

Анализ существующих методологиче-
ских подходов к решению данной задачи. 
Рассматривая степень научной разработан-
ности проблемы, необходимо разделять 
отечественную традицию изучения иден-
тичности и зарубежную социологическую  
и психологическую традицию осмысле-
ния [9]. В философских, социологических, 
педагогических исследованиях разных 
лет ученые обращали внимание на оценку 
развития социальной идентичности, на-
полненной формированием ценностного 
отношения личности к миру на основе при-
своения и субъективации конвенциональ-
ных норм (П. Бергер, Т. Лукман, К. Герген); 
становления самосознания, субъектности 
(Н. Б. Крылова, А. В. Мудрик [6]); оценку 
социокультурной идентичности как фактора 
личностного роста (Н. В. Седова, Е. В. Тито-
ва, И. В. Кулешова, О. В. Тихонов).

Теоретико-методологической основой 
исследования стали ведущие положения 
общенаучной теории систем (И. В. Блауберг, 

В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.), педагоги-
ческой квалиметрии (Л. В. Ишкова, А. И. Су-
бетто), организации и осуществления педа-
гогического мониторинга (Н. О. Вербицкая, 
Н. К. Жукова, Л. Б. Сахарчук).

Исследовательская часть. В нашем ис-
следовании социокультурная идентичность 
рассматривается не только как картина на-
стоящего, но и как целостная картина буду-
щего, смысл своей жизни, поэтому критерии 
развития социокультурной идентичности 
младших школьников были разработаны:

• с одной стороны, на основе выявленных 
результатов социокультурной идентичности:

 – ориентация в социокультурной среде: 
умение сохранять автономность, самостоя-
тельное поведение в социальной и культур-
ной среде, умение объяснить факты, явле-
ния социокультурного характера на уровне 
младшего школьника;

 – структурирование социокультурного 
опыта: осмысление полученного социаль-
ного и культурного опыта, осмысление лич-
ностного «Я» относительно близкой по по-
ниманию группе людей, объяснение «кто я», 
«почему я с ними» в контексте социального 
и культурного аспектов;

 – регулирование поведения: умение всту-
пать в диалог и групповую коммуникацию, 
высказывания уважительного характера по 
отношению к другим людям, выражение 
ценностного отношения к традициям, на-
циональностям, культурам, участие в меро-
приятиях по преобразованию ближайшего 
социума или окружающего мира; проявле-
ние межличностно-отношенческих компе-
тенций [2];

 – сформированность рефлексивного кон-
троля: объяснение своего поведения и пла-
нов в контексте социального и культурного 
аспектов.

• с другой стороны, на основе сути струк-
турных компонентов социокультурной иден-
тичности. Полагаем, что их содержание 
может иметь значение, ведь идентичность 
имеет динамичную структуру, представля-
ющую собой единство: ценностно-смыс-
лового аспекта (чувство принадлежности 
к определенной группе, которое разделяет 
ее взгляды, идеи, нормы [1]; формирование 
понимания отношения к различным ситуа-
циям; к себе как члену какой-либо группы; 
разграничения «своих» и «чужих»; наполне-
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ние собственными смыслами, преломление, 
исходя из учета собственных предпочтений 
и особенностей (личностный уровень); эмо-
ционально-чувственного аспекта: актуали-
зация и ощущение собственного «Я» в этой 
группе; практико-ориентированного аспек-
та (реализация принятых сценариев и жиз-
ненных планов, способов поведения внутри  
и вне своей группы, общности (социокуль-
турный уровень), выполнение «по-своему» 
(личностный уровень).

Анализ результатов социокультурной 
идентичности и ее структурных компонен-
тов позволил выделить критерии и показате-
ли социокультурной идентичности. Рассмо-
трим их подробнее.

Когнитивно-смысловой критерий (осоз-
нание своей принадлежности к определен-
ной группе (общности), наличие потреб-
ности младшего школьника объединяться 
с данной группой, их представлениями о 
жизненных и спроектированных ситуациях; 

выработка мнения о себе как члене данной 
группы); эмоционально-ценностный (нали-
чие эмоционального переживания успехов 
или неуспехов в своей группе, ощущение 
социального комфорта в группе); деятель-
ностный (выполнение норм и правил по-
ведения в группе, стремление к успешной 
коммуникации в группе, реализация соот-
ветствующих сценариев и способов поведе-
ния внутри и вне своей группы, самокоррек-
ция поведения); рефлексивный (объяснение 
своего поведения и планов в контексте соци-
ального и культурного аспектов).

Для оценки показателей нами были раз-
работаны карты оценивания, где в таблицах 
представлены значения всех показателей для 
расчета средних значений. Установленные экс-
пертами удельные веса показателей критериев 
позволяют ввести квалиметрическое прави-
ло оценки уровня результата. Если за основу 
взять 10-балльную шкалу, то уровень можно 
оценивать следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Расчетные нормы для оценки уровня показателей

Уровень показателя Показатель эффективности
Высокий 8 ≤ ПЭ ≤ 10
Средний 5 ≤ ПЭ < 8
Низкий 3 ≤ ПЭ < 5

Отсутствует 0 ≤ ПЭ < 3

Для каждого учащегося можно рассчи-
тать количество баллов, которое он набрал, 
и определить, какому уровню это соответ-
ствует.

В качестве методов исследования ис-
пользовались контент-анализ, анкетирова-
ние, включенное наблюдение. Объектом 
контент-анализа исследований становятся: 
справки о фактах деятельности, достиже-

ниях учащихся. Повышению уровня объек-
тивности, полученной с помощью изучения 
документации и статистических данных, 
способствовало «наложение» субъективных 
методов изучения: анкетирование, собеседо-
вание, наблюдение (табл. 2). В ходе исследо-
вания также были разработаны уровневые 
характеристики социокультурной идентич-
ности ребенка по каждому критерию.

Таблица 2
Методы и методики оценки состояния критериев  

социокультурной идентичности младших школьников

Кри-
терий Показатели Методы и методики оценки

1 2 3

Ко
гн

ит
ив

но
-

см
ы

сл
ов

ой

• осознание своей принадлежности к определенной 
группе (общности);

• наличие потребности объединяться с группой, их 
представлениями о жизненных и спроектированных 
ситуациях;

• выработка мнения о себе как члене данной группы

Методика «Ценностные 
ориентации» (О. И. Мотков, 
Т. А. Огнева), методика «Наши 
отношения» (составлена по 
кн.: Л. М. Фридмана, анке-
тирование, методика «Карта 
рефлексии»
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1 2 3
Э

мо
ци

он
ал

ьн
о-

це
нн

ос
тн

ы
й

• целеполагание и мотивация, интерес к совместной де-
ятельности;

• наличие эмоционального переживания успехов или 
неуспехов в своей группе, ощущение социального 
комфорта в группе

Опросник «Определение стра-
тегии поведения детей и под-
ростков в различных ситуациях 
взаимодействия», диагностика 
мотивационной структуры лич-
ности (В. Э. Мильман)

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

• выполнение норм и правил поведения в группе;
• успешная коммуникация в группе;
• реализация соответствующих сценариев и способов 

поведения внутри и вне своей группы;
• умение разрабатывать различные программы взаимо-

действия, проектировать и моделировать их в практи-
ческих формах, реализовывать в конкретной деятель-
ности;

• самореализация себя в качестве субъекта детско-
взрослой деятельности

Педагогическое наблюдение, 
опросник «Определение стра-
тегии поведения детей и под-
ростков в различных ситуациях 
взаимодействия», методика 
диагностики личностного 
роста школьников (автор  
Д. В. Григорьев), методика 
«Неоконченное предложение», 
методика для определения со-
циокультурной идентичности)

Ре
фл

ек
-

си
вн

ы
й • идентификация себя с требованиями и нормами группы;

• объяснение своего поведения и планов в контексте со-
циального и культурного аспектов

Методика
«Карта рефлексии»

В технологически-процессуальном плане 
организация запуска деятельности (преобра-
зующий этап эксперимента), формирующей 
социокультурную идентичность, структу-
рировалась следующим образом. В детских 
коллективах были реализованы выделенные 
и обоснованные педагогические условия, 
способствующие развитию социокультур-
ной идентичности детей:

 – учет особенностей развития соци-
окультурной идентичности младшего 
школьника: наличие выраженных процес-
сов отчуждения от общества (ни с кем и ни 
с чем себя не идентифицируют, ориентиро-
ваны на самих себя, свои интересы, свою 
независимость и свободу, проявляют ин-
дивидуализацию как освобождение от обя-
зательств или псевдоиндивидуализацию, 
скрываясь под вымышленными именами 
в социальных сетях); ближайшее окруже-
ние младшего школьника (семья, педагоги, 
малая социальная группа) определяют со-
циально-педагогическую обусловленность 
становления и развития социокультурной 
идентичности и выступают ее регулятора-
ми; незначительное, по сравнению с дру-
гими возрастами, включение в реальные 
социально обусловленные процессы и от-
ношения, влечет социокультурный инфан-
тилизм младшего школьника; социокуль-

турная идентичность младшего школьника 
находится в стадии становления и носит 
неустойчивый характер;

 – разработка содержания внеучебной 
деятельности за счет междисциплинарной 
программы по семи направлениям, направ-
ленным на развитие социальной и семей-
ной идентичности «Я и мой дом», а также 
компетентностных олимпиад, командных  
и индивидуальных проектов, конкурсов, со-
циальных тренингов;

 – создание воспитательного простран-
ства жизнедеятельности детей, которое ста-
новится ключевым фактором становления 
социокультурной идентичности на основе 
организации коллективного и индивидуаль-
ного творчества при подготовке и проведе-
нии дел; вариативности, психологической 
комфортности, сотрудничества;

 – педагогическое сопровождение раз-
вития социокультурной идентичности: 
решение коммуникативных и социально-
психологических ситуаций, анализ социо-
культурных контекстов, имитационно-игро-
вое моделирование, социальные пробы.

Проведенное по завершению этапа пре-
образующего эксперимента измерение дина-
мики социокультурной идентичности пред-
полагало сравнительный анализ состояния 
показателей по всем критериям.

Продолжение табл. 2
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Система доказательств и научная аргу-

ментация. Полученные в ходе обработки ре-
зультатов исследования данные были обоб-
щены, приведены в систему. Рассмотрим 
данные, характеризующие сформирован-
ность социокультурной идентичности детей 
и способы расчета на примере когнитивно-
смыслового критерия.

В соответствии с содержанием показате-
лей когнитивно-смыслового критерия вы-
являлись данные по каждому показателю  
и их уровень. Показатели следующие: 
осознание своей принадлежности к опре-
деленной группе (общности); наличие по-
требности объединяться с группой, их пред-
ставлений о жизненных и спроектированных 

ситуациях; мнение о себе как члене данной 
группы. Для анализа уровня состояния ког-
нитивно-смыслового критерия была исполь-
зована методика «Ценностные ориентации» 
(О. И. Мотков, Т. А. Огнева), а также анкета-
тест на определение ценностных отношений 
личности по пятнадцати составляющим.

Все полученные данные были выражены 
в баллах, систематизированы в таблицах, 
отражающих значения до и после педагоги-
ческого эксперимента. Результаты диагно-
стики заключительного этапа эксперимента 
проявления показателей когнитивно-смыс-
лового критерия представлены в табл. 3.

Эти данные представлены также в виде 
диаграммы на рисунке 1.

Таблица 3
Сравнительная оценка состояния показателей социокультурной идентичности  

по когнитивно-смысловому критерию у детей до и после педагогического эксперимента  
(в баллах)

Показатели когнитивно-смыслового критерия
Средний балл показателя эффективности

Начало  
эксперимента

Окончание  
эксперимента

П1 – осознание своей принадлежности к определен-
ной группе (общности) 3,8 8

П2 – наличие потребности объединяться с группой, 
их представлениями о жизненных и спроектирован-
ных ситуациях

4,2 7,2

П3 – выработка мнения о себе как члене данной 
группы 3,9 5

ПЭ – итоговый показатель эффективности по 
когнитивно-смысловому критерию 4,0 6,7

Рис. 1. Сравнительный анализ состояния показателей  
когнитивно-смыслового критерия
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Так, на диаграмме видно, что произошло 

увеличение числа детей, испытывающих 
потребность объединяться с группой, их 
представлениями о жизненных ситуациях, 
увеличилось количество детей, обладаю-
щих средним уровнем сформированности 
ценностных отношений. Данные результаты 
можно объяснить реализацией, прежде все-
го, представленных выше педагогических 
условий.

Достоверность полученных данных про-
верялась с помощью метода Стьюдента для 
зависимых выборок. Количество участников 
эксперимента – 80 обучающихся из школ го-
рода Омска. Для исследования взят 95%-й 
доверительный интервал для разности сред-
них значений. Определение достоверности 
разницы средних в случае зависимых выбо-
рок вычисляют по формуле:
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Величина t = 46,7 значительно выше 
tкр = 1,99, которая необходима для уровня 
значимости 0,05 при 79 степенях свобо-
ды. Иными словами, порог вероятности 
для такого t ниже 0,05. Таким образом, ну-

левая гипотеза может быть отвергнута,  
и разница между выборками достоверна.  
В сокращенном виде для показателя П1 ког-
нитивно-смыслового критерия это записы-
вается следующим образом: t = 46,7; h = 79;  
p < 0,05; достоверно.

Проведенные расчеты позволяют сделать 
вывод, что итоговый показатель эффектив-
ности по когнитивно-смысловому критерию 
после эксперимента увеличился статисти-
чески достоверно (на уровне значимости  
р < 0,05).

Аналогично по формуле 1 проведены вы-
числения для других показателей П2 и П3 
когнитивно-смыслового критерия.

Исследование остальных показателей 
критериев социокультурной идентичности 
были проведены в той же логике и последо-
вательности с использованием определен-
ных для них методик (табл. 2). В результате 
получена сравнительная оценка показателей 
сформированности эмоционально-ценност-
ного критерия, поведенческого и рефлексив-
ного, сделан анализ полученной динамики 
данных. Достоверность полученных данных 
проверялась с помощью метода Стьюдента 
для зависимых выборок.

Проведенное по завершению этапа пре-
образующего эксперимента исследование 
позволило провести сравнительный анализ 
произошедших перемен. Изменения уров-
ня состояния показателей социокультур-
ной идентичности, которые произошли на 
преобразующем и итоговом этапах в 2015–
2017  гг. отражены в табл. 4.

Следует отметить, что изменения про-
изошли по всем оцениваемым составляю-
щим. Так, первоначальное исследование по-
казало преимущественно низкий уровень по 
всем параметрам, общий балл: 3,8 – низкий. 
Произошли изменения в показателях ког-
нитивно-смыслового критерия, он стал не-
много выше среднего – 6,7. Поведенческий  
и рефлексивный с низкого уровня выросли 
до 7,4 и 7,5 баллов, что соответствует сред-
нему, ближе к высокому уровню. Макси-
мальные изменения произошли в показате-
ле эмоционально-ценностного критерия: он 
стал стабильно высокий – 8 баллов.
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Таблица 4

Изменения уровня состояния показателей социокультурной идентичности по всем критериям, 
которые произошли на преобразующем и итоговом этапах в 2015–2017 гг. (в баллах)

Критерий Начало преобразующего этапа 
2015–2016 г.

Окончание итогового этапа 2017 г. Уровень 
значи-

мости Р 
(n = 80)

Показатель  
эффективности ПЭ

Уровень  
показателя

Показатель  
эффективности ПЭ

Уровень  
показателя

Когнитивно-смысловой 4 Низкий 6,7 Средний < 0,05
Эмоционально- 
ценностный

3,8 Низкий 8 Высокий < 0,05

Поведенческий 3,4 Низкий 7,4 Средний, 
близкий  

к высокому

< 0,05

Рефлексивный 4 Низкий 7,5 Средний, 
близкий  

к высокому

< 0,05

Итоговый средний балл по 
всем критериям

3,8 Низкий 7,4 Средний, 
близкий  

к высокому

< 0,05

Результаты исследования. В качестве 
основных результатов (на личностном уров-
не) выступает степень сформированности 
социокультурной идентичности детей. Это 
выражается через динамику сформирован-
ности основных показателей по выделен-
ным критериям: знание прав и обязанностей 
в социуме, знание наиболее существенных 
сложившихся социально-ролевых связей 
и отношений социума, социокультурной 
специфики в мире коммуникаций; наличие 
социальных мотивов – оказывать помощь 
людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, близким, друзьям, мотивы само-
определения и самосовершенствования; 
стремление получить одобрение; выражение 
ценностного отношения к традициям, наци-
ональностям, культурам; проявление меж-
личностно-отношенческих компетенций; 
наличие опыта и готовности участия в со-
циокультурной деятельности, способность 
личности занимать субъектную позицию  
и производить изменения в окружающей 
действительности, направленность на рас-
ширение сфер деятельности – создание  
и реализация проектов.
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 Abstract. This article considers a rather new phenomenon in pedagogical practice – the “sociocul-
tural identity” of a person. The analysis of socio-cultural identity as a phenomenon that characterizes 
the identification of the meanings and concepts of the child with the world of society and culture 
are presented in the article. The methodological foundations are provisions on the integration and 
divergence of social phenomena and processes, determining the relationship of the principles of de-
velopment in the field of social and public phenomena, as well as a systematic approach that allows 
for the analysis and design of processes of interaction between society and the individual as subjects 
of socio-cultural community. The article discusses the main features of social and cultural identity, 
functions, manifestations at the level of Junior school age. The article defines criteria and indicators of 
sociocultural identity, the basic methods and assessment methods. The main results of measurements 
with the methods of mathematical statistics (Student’s t-test – Dependent t-test for paired samples).
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ВОЗМОЖНОСТИ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ  
СОЦИОКУЛьТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования страноведческого ма-
териала в качестве содержательной основы игр. Представлены игры, в основе моделирования 
которых лежит ситуация «информационного пробела» или «информационного неравновесия» 
в объеме страноведческой информации у обучающихся. Дополнительно описаны  игры, прин-
ципами которых являются микширование и комбинирование букв, раскодирование зашифро-
ванных слов, сбор картинки из составляющих ее фрагментов, информационным наполнением 
которых также является фоновая лексика. Сделаны выводы об эффективности и методической 
целесообразности использования предлагаемых игр в обучении иноязычному страноведению.

Ключевые слова: игра, методика организации и проведения игры, страноведение, «инфор-
мационный пробел», мотивация.

Введение в проблему. Коммуникативная 
ориентация процесса обучения иностранно-
му языку предполагает обучение общению 
посредством этого языка, т. е. успешность 
овладения тем или иным языком во многом 
определяется степенью соответствия учеб-
ной коммуникации условиям естественного 
общения. Иначе говоря, по основным прин-
ципиально важным параметрам процесс об-
учения должен быть адекватным, т. е. подоб-
ным реальной коммуникации [1].

Характерной чертой естественного ре-
чевого общения является «информацион-
ное неравновесие» [4; 5]. Процесс обмена 
информацией отличается тем, что вначале 
участники владеют лишь частью общего 
«банка информации». В результате речево-
го взаимодействия каждый получает более 
полный объем сведений. Стремление вос-
полнить информационные пробелы является 
стимулом для речевого общения. Эта осо-
бенность коммуникации была методически 
осознана, интерпретирована и нашла свое 
отражение в методических приемах пред-
намеренного создания «информационного 
неравновесия», т. е. различий в объеме ин-
формации у обучающихся – потенциальных 
партнеров по иноязычному общению [4; 5; 
8; 9]. Эти приемы реализуются в разноо-
бразных коммуникативных упражнениях, 
для которых характерна сосредоточенность 
внимания на речевом содержании при полу-
чении и передачи информации в условиях 
парного или группового учебного взаимо-

действия [4]. Одним из таких приемов явля-
ется коммуникативная игра, известная в за-
рубежной, в частности немецкой, методике, 
как Wechselspiel [8].

В основе моделирования коммуникатив-
ной игры Wechselspiel лежит аутентичная 
ситуация общения, под которой мы понима-
ем ситуацию «информационного пробела» 
или «дефицита информации», когда речевые 
партнеры, как правило, не знают или не до-
гадываются о коммуникативных интенциях 
друг друга и пытаются в ходе общения вос-
полнить недостаток сведений, используя ин-
формационный потенциал друг друга.

Принимая за основу моделирования ау-
тентичную ситуацию общения, представля-
ется правомерным выделение параметров, 
которые в наибольшей степени присущи 
естественной коммуникации, и которые по-
этому необходимо сохранить в процессе об-
учения иностранному языку.

Аутентичность ситуации как основа мо-
делирования в коммуникативной игре по-
зволяет поставить вопрос об использова-
нии в качестве содержательной основы игр 
страноведческого материала. Иначе говоря, 
включение в игру как модель естественного 
общения страноведческих элементов об-
условлено, в первую очередь, внутренней 
необходимостью самого процесса комму-
никации: для обеспечения полноценного 
общения одних лингвистических знаний без 
приобщения обучаемых к культуре страны 
изучаемого языка явно недостаточно. По-
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этому вполне естественно, что при форми-
ровании коммуникативной компетенции  
в качестве конечного результата обучения на 
занятиях иностранным языком должны мак-
симально использоваться страноведческие 
материалы, создающие условия для нако-
пления фоновых знаний, обеспечивающих, 
в свою очередь, адекватность речевого пове-
дения в различных ситуациях общения.

Построение игр на базе страноведческих 
сведений в той или иной степени могло бы 
обеспечить условия для решения ряда про-
блем, в частности:

 – мотивации изучения иностранного языка;
 – более глубокого ознакомления обучаю-

щихся с культурой страны изучаемого языка;
 – реализации социокультурного подхода 

в обучении иностранным языкам [6].
Мотивационный потенциал страноведче-

ского материала, как правило, реализуется 
через:

 – содержание учебных материалов;
 – способы введения страноведческого ма-

териала;
 – интересные приемы и способы работы 

с ним.
Что касается первых двух аспектов, то они 

достаточно полно представлены в методиче-
ской литературе [1; 6]. В то же время обра-
щает на себя внимание факт необходимости 
использования на занятиях иностранным 
языком разнообразных проблемных и, в пер-
вую очередь, игровых приемов обучения. Это 
обстоятельство обусловлено тем, что игра  
в значительно большей степени, чем тради-
ционная методика, обеспечивает более глубо-
кое усвоение, накопление и систематизацию 
обучаемыми страноведческой информации 
через стимуляцию сравнения, обобщения, по-
вторения, выражения участниками личност-
ной оценки и мнения о полученных фактах.

Наряду с созданием у обучающихся поло-
жительной мотивации изучения иностран-
ного языка, использование страноведческой 
информации и насыщение ею игр предпо-
лагает и более глубокое ознакомление их  
с культурой страны изучаемого языка. Такой 
эффект достигается за счет кумулятивной функ-
ции языка, благодаря которой язык выступает  
в качестве средства познания обучающимся но-
вой для него национальной действительности, 
приобщения его к социокультурному наследию 
страны изучаемого языка.

При изучении иностранного языка об-
учаемые, соприкасаясь с новой для них 
культурной действительностью, получают 
филологический доступ к познанию часто 
малоизвестного мира. Иначе говоря, лич-
ность приобретает еще одно видение мира, 
отраженное в языке. Проникновение в но-
вую национальную культуру и приобщение 
к духовному богатству, созданному другим 
народом, предоставляет возможность реа-
лизации в практике обучения иностранным 
языкам социокультурного подхода [6], ко-
торый, несомненно, позволит обучаемому 
найти свое место в гармоничном содруже-
стве разных культур и расширить рамки для 
участия в межнациональной коммуникации.

В то же время анализ публикаций по рас-
сматриваемой проблеме убеждает нас в том, 
что содержание игр, используемых на за-
нятиях иностранным языком, как правило, 
связано с отечественной действительностью  
и, в значительно меньшей степени, с реалия-
ми страны изучаемого языка [1].

Необходимость насыщения процесса обу-
чения иностранным языкам страноведческой 
информацией подтверждают и результаты 
опроса, проведенного нами в студенческих 
группах первого курса НФИ КемГУ. Ана-
лиз результатов показывает, что студенты 
обладают незначительным объемом страно-
ведческой информации, верно отражающей 
современную действительность страны из-
учаемого языка. Их знания часто не носят 
целостного характера, они скорее отрывоч-
ны, фрагментарны, что приводит к наличию 
фактических ошибок в речи обучающихся, 
обусловленных незнанием национально-
культурных реалий.

Приходится также констатировать, что  
в действующих учебниках немецкого языка 
применяется лишь малая часть возможных при-
емов работы над страноведческим материалом. 
Это, как правило, презентация страноведческих 
сведений в учебных текстах, использование со-
ответствующих комментариев [7].

Более того, страноведческие тексты не-
редко носят чисто учебный информативный 
характер, в них отсутствует элемент занима-
тельности, они однообразны по форме.

Довольно часто тексты, богатые по свое-
му содержанию, имеют малоинтересные за-
дания, поскольку являются упражнениями  
в пересказе, репродукции изложенной ин-
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формации. Они поэтому не всегда могут 
заинтересовать обучаемых, вызвать у них 
желание поделиться полученными сведени-
ями. Как правило, они не способны стимули-
ровать речь на иностранном языке.

Вполне очевидно, что тексты, содержа-
щие страноведческую информацию, долж-
ны быть разными по форме: 

 – текст-загадка, 
 – текст-задание для исправления факти-

ческих ошибок, 
 – текст с пропусками для подстановки 

географических названий и пр. 
Думается, что включение обучающихся  

в активную учебную деятельность позволит 
сформировать устойчивое эмоционально-
познавательное отношение к предмету [2].

Это дает нам основание считать пробле-
му использования игр как одного из приемов 
преднамеренного создания «информацион-
ного неравновесия» в процессе формиро-
вания лингвострановедческой компетенции 
обучающихся недостаточно разработанной 
и требующей поэтому специального рассмо-
трения. Это в полной мере обусловливает 
актуальность данного исследования и выбор 
темы статьи.

Исходя из этого, целью нашей статьи 
является теоретическое обоснование и прак-
тическая разработка методики организации 
и проведения игры, построенной на основе 
«информационного пробела» или «инфор-
мационного неравновесия» в объеме стра-
новедческой информации у обучающихся 
и моделирующих аутентичную ситуацию 
общения. Для достижения указанной цели 
были поставлены следующие задачи:

 – обосновать целесообразность исполь-
зования страноведческого материала в каче-
стве содержательной основы игр;

 – разработать игры и методику их исполь-
зования в обучении страноведению Германии;

 – проверить эффективность предлагае-
мой методики в ходе апробации.

Полагаем, что использование на занятиях 
игр страноведческого содержания повысит 
как уровень коммуникативной компетенции, 
так и степень владения языковым, в частно-
сти, страноведческим материалом.

Результатом настоящего исследования 
стали разработанные нами игры и методи-
ческие рекомендации по использованию их  
в обучении немецкому языку.

Методологической базой для решения 
поставленных задач стали лингвостра-
новедческий и социокультурный подходы  
к обучению иностранным языкам (Вереща-
гин Е. М., Костомаров В. Г., Миньяр-Бело-
ручев Р. К., Оберемко О. Г., Саланович Н. А., 
Сафонова В. В., Чайковская Н. В.), теорети-
ческие основы игрового обучения иностран-
ным языкам (Казакова Е. С., BeateMüller-
Karpe, Dreke M., Lind W, Lohfert W., 
Schmitt  U., Spier A.), методические приемы 
преднамеренного создания «информаци-
онного неравновесия» (Колесникова И. Л., 
Долгина О. А.).

Воспроизведение условий реальной ком-
муникации заметно отличает коммуника-
тивную игру Wechselspiel, базирующуюся 
на факторе «информационного пробела», 
от ролевой игры. Последняя обеспечивает 
подготовку к реальному общению. Однако 
естественность речевого поведения в роле-
вой игре во многом зависит от уровня вла-
дения обучаемыми иноязычной речью, что 
обусловливает применение ролевых игр  
в заключительной фазе занятия, в основном, 
в конце изучения темы в целях обобщающе-
го повторения.

Кроме того, создание в ролевой игре об-
становки естественной коммуникации часто 
затруднено предварительной подготовкой 
участников.

Возможность реализации в ролевых играх 
реального общения ограничивается также 
необходимостью действовать не от личного 
имени, а через призму заранее заданной роли 
и отсутствием социального опыта в принятии 
и исполнении малознакомых ролей [1].

Тренировка конкретных речевых интен-
ций и, как следствие, формирование навыков 
и умений иноязычного общения осущест-
вляется в процессе коммуникативной игры 
Wechselspiel, в ходе совместной деятельно-
сти обучающихся.

Являясь участником естественной ком-
муникации, обучаемый получает в игре 
Wechselspiel возможность действовать от 
личного имени, исполнять привычную для 
него социальную роль, управлять собствен-
ным поведением, общением и психическим 
состоянием.

Обратимся к структуре и содержанию 
игры Wechselspiel и проиллюстрируем ска-
занное на примере конкретных игр.
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Данная игра имеет следующую структуру:
 – формирование пар обучаемых для вы-

полнения задания игры;
 – комментарий к содержанию рабочих 

листов А и В;
 – запрос обучаемым А недостающей в его 

рабочем листе информации; 
 – сообщение обучаемым В требуемых 

сведений;
 – обмен ролями.

Содержание коммуникативной игры 
Wechselspiel представлено на специально 
подготовленных рабочих листах А и В, ко-
торые относятся к дидактическому оснаще-
нию рассматриваемой игры.

Обмен информацией реализуется на ос-
нове образцов речевого поведения, которые 
даны в рабочих листах сразу после названия 
игры. Имея форму «вопрос партнера – соб-
ственный ответ», они тренируют обучаю-
щихся в запросе недостающей и сообщении 
имеющейся информации и помогают им в 
организации беседы по определенной теме.

Содержательную основу игры 
Wechselspiel образует страноведческий ма-
териал о федеральных землях Германии, 
о городах и достопримечательностях этой 
страны, о культуре и истории, национальных 
традициях и т. д.

Особое внимание следует обратить на то, 
что сведения, имеющиеся у партнеров по 
игре, характеризуются неравномерным рас-
пределением в них информации: наличием 
ее в рабочем листе А и отсутствием ее в ра-
бочем листе В и наоборот. Это значит, что 
один из пары имеет доступ к той информа-
ции, которой, в то же время, не обладает его 
речевой партнер. Поэтому суть игры заклю-
чается в обмене информацией, осуществить 
который участникам помогают образцы ре-
чевого поведения.

Дидактический потенциал игры 
Wechselspiel заключается в том, что в ней осу-
ществляется тренировка конкретных интен-
ций в запросе и сообщении информации как 
развитие умений диалогического общения.

Обмен страноведческими сведениями/
фактами актуализирует этот сложный мате-
риал и расширяет кругозор обучающихся.

Вместе с тем в плане развития личностных 
качеств принятие и исполнение участниками 
данной игры я-роли укрепляет их самооцен-
ку. Помимо этого, взаимодействие обучаю-

щихся на основе рабочих листов предполага-
ет самоконтроль, развитие внимания.

Необходимо отметить, что общение  
с партнером по поводу решения игровой 
проблемы предусматривает развитие бы-
строты и адекватности реакции как важных 
параметров межличностной коммуникации.

Коммуникативная ценность игры 
Wechselspiel обеспечивается за счет имита-
ции реального общения, поскольку каждый 
из участников владеет лишь частью опреде-
ленной информации, представляющей инте-
рес для партнера, что и делает необходимым 
устный обмен ею. Поэтому процесс подго-
товки игры должен учитывать такое обсто-
ятельство, как преднамеренное создание 
преподавателем в игре различий в объеме  
и характере информации у ее участников.

В настоящей игре диалогичность обще-
ния обусловливает использование парной 
формы социального взаимодействия.

Проиллюстрируем все сказанное на при-
мере конкретных игр, относящихся к виду 
Wechselspiel.

Если содержанием первой игры 
Wechselspiel «Die Städte Deutschlands» яв-
ляются города Германии, то информацион-
ную основу второй игры Wechselspiel «Über 
Wohnort/Herkunft/Arbeitsplatz und Reiseziel 
sprechen» образуют немецкие имена и фа-
милии, происхождение, место жительства  
и работы немцев, цели их путешествия.

Преодоление «информационного не-
равновесия» происходит и в известной игре 
в карты (Kartenspiel). Для представленной 
здесь игры в карты «Auskünfte» необходи-
мо прежде всего сформировать две группы 
A и B, сидящие друг напротив друга. Игро-
ки обеих групп получают по одной карте 
каждый. Если на картах игроков группы А 
указаны необходимые для приобретения/по-
лучения вещи/предметы, например: билет, 
рецепт, паспорт и пр., то на картах игроков 
группы B содержится информация о ме-
стонахождении этих вещей/предметов, на-
пример: вокзал, больница, паспортный стол  
и пр. A должен узнать и для этого спросить 
B, как добраться до нужного ему места. При-
мечательно, что отвечает тот игрок из груп-
пы B, который может дать соответствующую 
информацию. B может дать вымышленный 
(если местоположение неизвестно) или ре-
альный ответ.
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Как видим из размещенных ниже речевых 

образцов, игра в карты тренирует умение  
обучающихся спрашивать дорогу; задавать 
вопросы, как добраться до конкретных мест 
города; определять местонахождение того 
или иного объекта; уточнять и описывать 
маршрут, направление.

Kartenspiel «Auskünfte»
Zwei Gruppen A und B bilden, die sich gegenüber 

sitzen. Die Spieler der Gruppe  A bekommem je eine 
Karte mit dem, was sie brauchen, die B-Spieler- die 
Karten mit den Auskünften. Auftrag: A fragt B. Aus 
der Gruppe B antwortet nur der Spieler, der einen 
passenden Tip geben kann. Rollentausch nach einem 
Durchgang. Wenn A wissen will, wie er zu dem 
angegebenen Ort kommt, fragt er B. B gibt in diesem 
Fall eine fiktive Antwort oder eine reale, wenn der 
Kursort bekannt ist.

          A                                        B
FAHRKARTE BANK
ZEITUNG RATHAUS
ZIMMER BAHNHOF
BROT POSTAMT
BENZIN ARZT
BRIEFMARKEN TANKSTELLE
REZEPT WOHNUNGSAMT
JOB BÄCKER
PASS ARBEITSAMT
GELD KIOSK

Redemittel: – Ich brauche…Wo ist der/die/das…
 – Dann müssen Sie zum/zur/in einen/in eine/ …

gehen. 
 – Gehen Sie geradeaus.
 – Dann die erste/zweite/dritte Querstraße links/ 

rechts.
 – Am Brunnen vorbei. / Um den Platz herum. / 

Um die Ecke. / Über die Brücke.
 – Die Straße überqueren.

Продемонстрируем другой вид игры,  
а именно игры-пазла, суть которой, как из-
вестно, заключается в сборе или составле-
нии картинки из множества составляющих 
ее фрагментов различной формы.

Кроме актуализации страноведческих 
знаний, дидактический потенциал пазла 
включает в себя: развитие умений избира-
тельности зрительного восприятия, меха-
низмов памяти, мышления, вероятностного 
прогнозирования; обмен информацией; раз-

витие мелкой моторики рук; само- и взаи-
моконтроль; реальный интерес, заниматель-
ность, элемент соревнования и азарта.

Приведем конкретный пример игры-паз-
ла, составленный для «гурманов немецкой 
национальной кухни».

Puzzle «Für Feinschmecker»

In vielen Familien backen die Mütter in der 
Vorweihnachtszeit kleines flaches Gebäck. Es heißt …

1. Stullen
2. Pfannkuchen
3. Plätzchen
„Eisbein“ ist…
2. zum Eislaufen geeignetes Bein
5. gekochtes und gepöckeltes Beinstück vom 

Schwein
4. Eisfläche zum Schlittschuhlaufen.
… gilt bekanntlich als Glücksbringer.
3. das Schaf
6. das Schwein
5. die Gans
Auf den Weihnachtsmärkten riecht es gut nach 

gewürztem und gesüßtem, heißem Rotwein. Er heißt…
4. Kognak
2. Wermut
1. Glühwein
Die Berliner haben eine Vorliebe für Saueres und 

gebratene Klopse aus Hackfleisch, Brötchen, Eiern 
und Zwiebeln. Sie heißen…

5. Kotelette
8. Buletten
6. Frikadellen
Wer nach München kommt, muss Brühwurst aus 

Kalbfleisch, Hirn, Kräutern u.a. mit süßem Senf 
probieren. Sie heißen…

3. Bratwurst
4. Weißwurst
5. Bockwurst
Brotförmiges Gebäck aus feinem  Hefeteig mit 

Mandeln, Rosinen, Zitronat und Orangeat wird zu 
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Weihnachten gebacken und gegessen. Es heißt …

4. Lebkuchen
2. Christstollen
5. Keks
„Eintopf“ ist …
7. ein Gericht, bei dem Kartoffeln, verschiedene 

Gemüsesorten, Fleisch u.a. zusammen in einem Topf 
gekocht werden

8. ein Topf mit Deckel zur Zubereitung von 
Speisen

6. rundes offenes Gefäß mittlerer Größe und Tiefe

Продемонстрируем фрагмент игры «Rund 
um die Welt», в основе которой лежит прин-
цип раскодирования зашифрованных стран 
и столиц.

Учащиеся в парах/микрогруппах получа-
ют «шифровки» – листы с названиями стран 
и столиц, закодированными соответствую-
щими символами. Задача учащихся заклю-

чается в раскодировании зашифрованных 
слов. Та пара/микрогруппа, которая первой 
разгадает наибольшее количество стран  
и столиц, побеждает. Подобные игры по-
казывают свою эффективность, поскольку 
они: совершенствуют графические и орфо-
графические навыки; развивают зрительную 
память, зоркость, внимание, чувство языка; 
предполагают взаимодействие со страно-
ведческой информацией; формируют само-
стоятельность, упорство и другие индиви-
дуальные возможности; содержат элемент 
соревновательности и азарта, а также реаль-
ный интерес и занимательность.

Rund um die Welt
Jedem Symbol entspricht ein Buchstabe des 

Alphabets. Ermitteln Sie an Hand der „Geheimschrift“ 
die Hauptstädte und die dazugehörigen Länder, die 
sich dahinter verbergen! 
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Следующий вид игры «Mixen und 
kombinieren», разработанный нами с целью 
формирования страноведческих навыков 
обучающихся, направлен на микширование  
и комбинирование букв. Если комбинирова-
ние предполагает объединение букв в слова, 
то под микшированием следует понимать 
процесс создания слова из расположенных 
вперемешку букв. Содержательным напол-
нением этой игры являются национальные 
реалии, обозначающие символы немецкого 
праздника пасхи.

Frohes Fest !
Kombinieren Sie mit dem Wortteil Oster- aus 

dem „Buchstabensalat“ sinnvoll zusammengesetzte 
Wörter!

Beispiel: Oster – STEF – (das) Osterfest

SAHE ………………………..
ERIE  ………………………..
MULBE ………………….….
REFIE …………………….…
SAWSER …………………...
UFERE………………………
GOTSANN…………………...
CEHWO………………………
ECKOLG……………………..
CHITS………………………...

Будучи ограниченными рамками статьи, 
мы иллюстрируем лишь отдельные виды 
и фрагменты игр. Кроме представленных 
здесь игр, нами активно используются игра 
в карты (квартет, терцет), игра в кости, лото, 
домино, игра в шашки, викторины, загадки, 
кроссворды и др. [1].
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Кроме страноведческого материала, игры 

активизируют словарный запас, развива-
ют чувство языка, любознательность, со-
вершенствуют языковые и речевые навыки 
и умения. Играя, обучающиеся получают 
удовольствие от контактов с партнерами по 
игре, от демонстрации своих возможностей 
другим ее участникам, от промежуточного 
или окончательного успеха. Игра помога-
ет избежать сухость и формализм занятий, 
внутренне раскрепощает участников игры, 
создает и поддерживает у учащихся познава-
тельный интерес к предмету [1; 2; 10].

Таким образом, в результате проведён-
ного исследования была подтверждена 
эффективность и методическая целесоо-
бразность использования игр в обучении 
страноведению Германии. Данные иссле-
дования позволяют нам прийти к выводу  
о том, что наличие информационного про-
бела, обусловливающего преднамеренное 
неравномерное распределение страноведче-
ской информации, бесспорно, стимулиру-

ет партнеров к обмену сведениями: запрос 
недостающей информации и сообщение 
имеющихся данных, желание выяснить не-
известные факты, восстановить полный 
объем информации и составить целостное 
представление о предмете. Активный об-
мен страноведческой информацией являет-
ся психологическим стимулом для общения 
и делает коммуникативно-познавательную 
деятельность обучающихся осмысленной  
и целенаправленной.

Кроме того, было выявлено, что исполь-
зование в процессе обучения иностранному 
языку страноведческой информации и насы-
щение ею игр способствует решению следу-
ющего спектра задач:

 – вызову у учащихся мотивации к изуче-
нию иностранного языка;

 – познанию ими национальной специфи-
ки культуры страны изучаемого языка;

 – вовлечению обучаемых в диалог культур;
 – повышению образовательного потенци-

ала предмета «иностранный язык» в целом.
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GAME`S POSSIBILITIES IN THE FORMATION  
OF THE SOCIOCULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS

Abstract. In article the possibility of use of regional geographic material as a substantial basis of 
games is considered. Games of which modeling the situation of “information gap” or “information 
disbalance” in volume of regional geographic information at students is the cornerstone are presented. 
Games which principles are mix and combination of letters, decoding of the ciphered words, collect-
ing the picture from the fragments making her which information filling is also background lexicon 
are in addition described. In the conclusion conclusions about efficiency and methodical expediency 
of use of the offered games in training in foreign-language regional geography are drawn.  

Keywords: game, methods of the organization and holding game, regional geography, “informa-
tion gap”, motivation.
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РОЛь ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТА СОЦИАЛьНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА*

Аннотация. В статье рассмотрены субъектно-деятельностные и антропологические ос-
нования гражданского образования, определяющие его методологическую связь с развитием 
субъекта социального предпринимательства. Определены факторы становления субъекта со-
циального предпринимательства в условиях гражданского образования и контексте антро-
пологического подхода. Показано, что главным условием становления субъекта социального 
предпринимательства становится открытое образовательное пространство, определяющее ор-
ганизацию эффективного взаимодействия, открытых коммуникаций его участников. Получены 
выводы о том, что гражданское образование является фактором изменения содержания образо-
вания, влияющего на становление субъекта социального предпринимательства.

Ключевые слова: гражданское образование, субъект социального предпринимательства, ан-
тропологический подход, открытое образовательное пространство.

Введение в проблему. Вопросы граж-
данского образования являются актуальны-
ми для стратегии развития страны. Ученые  
и педагоги-исследователи реализуют за-
дачи государственной политики в области 
гражданского образования в Российской 
Федерации, направленной на формирование 
зрелой гражданственности в современном 
российском обществе и закрепляющей по-
средством воспитания, образования и про-
свещения ценности гражданственности. 
Целью гражданского образования является 
«формирование общественно-активной, со-
циально компетентной, наделенной граж-
данским самосознанием личности» [14].

В то же время сегодня уделяется боль-
шое внимание деятельности социальных 
предпринимателей как особой категории 
профессионалов гражданского общества, 
способных осуществлять системные по-
ложительные общественные изменения.  
В отечественной науке социальное предпри-
нимательство – новая область исследова-
ния, рассматривающая социальное действие  
и его результат, и трактующая роль «встро-
енности» инициатора и участников социаль-
ного предпринимательства в общественные 
структуры и систему ценностей [Цит. по: 

7, с. 127]. Наблюдается очевидная взаимос-
вязь этих явлений на уровне решения об-
щей педагогической проблемы – развитие 
субъектной позиции участников граждан-
ского образования и социального предпри-
нимательства по отношению к обществен-
ным явлениям, в том числе к образованию 
как социальному институту. В связи с этим 
становится актуальным рассмотрение роли 
гражданского образования для становления 
субъекта социального предпринимательства 
в открытом образовательном пространстве.

Теоретический анализ проблемы. 
Главной целью гражданского образования 
является воспитание гражданина, способ-
ного жить в обществе [Приводится по: 4].  
В данном контексте понятие «жить» явля-
ется отражением не только способности  
к существованию в определенном обще-
стве, адаптации человека к условиям того 
или иного гражданского социума, но больше  
в качестве «творческой жизнедеятельности», 
характеризующейся особым преобразую-
щим отношением к реалиям жизни, а также 
готовностью и ответственностью за при-
нятые решения. Современными вопросами 
гражданственности как фактора влияния на 
развитие общества занимались И. А. Тютько-

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-13-70006.
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ва, В. А. Гладик, З. С. Мазыр, Е. В. Митина, 
А. В. Хуторской. Авторы придерживаются 
точки зрения, что гражданское воспитание 
и развитие гражданской компетентности яв-
ляется составной частью общего процесса 
образования, направленного на формирова-
ние гражданственности как интегрального 
качества личности [3; 11; 12; 16; 17]. Иссле-
дователи работают непосредственно в ком-
петентностной парадигме, в рамках которой 
деятельностный подход является ключевым. 
Гражданская компетентность не является 
статичной характеристикой личности, она 
постоянно находится в развитии и проявля-
ется, прежде всего, в деятельности субъекта. 
Именно через деятельность у субъекта про-
является гражданская позиция, актуализи-
руется гражданская активность. Опираясь 
на деятельностный подход в развитии граж-
данской компетентности, ученые-педагоги 
обосновывают содержание организационно-
педагогических условий, апробируют моде-
ли и образовательные программы развития 
гражданского образования.

В нашем исследовании мы ориентиру-
емся на то, что субъектно-деятельностные 
основания гражданского образования ме-
тодологически связывают его с развитием 
социального предпринимательства. Прекур-
сором социального предпринимательства 
выступает предпринимательство продуктив-
ное, ориентированное на создание полезных 
институтов, более благоприятных условий 
окружающей среды и т. п. Мы опираемся 
на обоснованную исследователями М. Пор-
тером и М. Крамером «концепцию разде-
ляемых (общих) ценностей». В основании 
данной концепции заложено представле-
ние о том, что эффективность социального 
предпринимательства на рынке и состояние 
местных сообществ тесно взаимосвязаны. 
Поэтому социальные предприниматели 
должны применять такие методы работы, 
которые способны повышать уровень эко-
номического и социального благосостояния 
общества. Социально-предпринимательская 
деятельность ведет к получению особого ре-
зультата в виде социальной ценности (бла-
га), что для образования является условием 
выполнения миссии развития гражданского 
общества [Приводится по: 18].

Зарубежными исследователями приво-
дится широкое разнообразие трактовок со-

циального предпринимательства. Но вместе 
с тем существует консенсус в обозначении 
социального предприятия как организации, 
которая направлена на выполнение мис-
сии преобразования общества и использу-
ет бизнес-технологии с целью обеспечения 
самоокупаемости. Теоретический анализ 
различных подходов к определению сущ-
ности социального предпринимательства 
(Б. Дрейтон, Г. Диз, И. Марти, Дж. Мэйр, 
Дж. Робинсон, Ю. Арай, Н. Зверева, Г. Изо-
това и др.) позволил нам выделить ряд сущ-
ностных характеристик его субъекта. Так, 
субъект социального предпринимательства 
обладает гражданской мотивированностью; 
имеет успешный опыт решения социаль-
ной проблемы (что достигается в процессе 
гражданского образования); обладает ин-
новационным и рефлексивным мышлени-
ем для производства социальной ценности  
в обществе; эффективен в коммуникации, 
поскольку включен в различные практики 
социального взаимодействия.

В ходе проведенных теоретических и ме-
тодологических исследований по пробле-
ме гражданского образования [3; 4; 10–12; 
16; 17] можем отметить, что основаниями 
к содержанию и организации педагогиче-
ских условий для становления субъекта со-
циального предпринимательства является 
представление об образовании как открытой 
образовательной среде. Создаются специ-
альные условия, которые ставят перед не-
обходимостью выбора форм образования, 
в котором качество и программы обучения 
определяются самим обучающимся – буду-
щим субъектом социального предпринима-
тельства.

В российской системе образования на 
данный момент происходят преобразова-
ния, стимулирующие субъектов определять  
и влиять на содержание и направление сво-
его процесса образования. В этой связи ак-
туализируется проблема субъектности, субъ-
екта и образования субъекта, позволяющая 
непосредственно влиять на свое образование 
и самому нести за него ответственность, раз-
вивая свой потенциал и учитывая реальные 
возможности, способности и желания инди-
вида. Таким образом, у субъектов образова-
ния появляются стимулы развития посред-
ством личного выбора целей, задач, форм  
и результатов образовательной деятельности 
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[Приводится по: 1; 2; 5; 13].

Образование субъекта есть фундамен-
тальное условие успешности и эффектив-
ности преобразования образовательного 
пространства. Субъектность также является 
неотъемлемым фактором влияния на про-
ектирование образования и его содержание. 
Этим объясняется и актуализация проблемы 
становления субъекта социального пред-
принимательства как основного результата  
в процессе гражданского образования.

Изначально понятие «субъект» и его ха-
рактеристики были рассмотрены в рамках 
философской антропологии. Понимание 
данного концепта в современной филосо-
фии тесно связано с понятием его как «де-
ятеля», преобразующего реальность. Также 
это связано с рефлексией и коммуникацией, 
которые в дальнейшем и определяют про-
цесс развития субъекта [Приводится по: 9].

В современной психологии ученые де-
лают акцент на том, что характеристиками 
субъекта являются: проявление инициативы  
и ответственности за свой выбор, рефлексия 
и преобладание самоопределения над опреде-
лением обстоятельствами как результат про-
явленности отношений и мыслей к объектив-
ной реальности [Приводится по: 15].

В целом, за понятием субъекта закрепля-
ется значение особого личностного каче-
ства, связанного с активно-преобразующи-
ми свойствами и способностями человека. 
При этом подчеркивается значимость про-
цессов формирования и развития субъекта, 
в котором самоопределение и самосознание 
играют важную роль.

Результаты исследования. Субъектно-
деятельностные основания антропологи-
ческого подхода в гражданском образова-
нии позволяют разрабатывать условия для 
становления субъекта социального пред-
принимательства. Главным условием ста-
новится организация деятельностей и об-
разовательных коммуникаций в открытом 
образовательном пространстве в рамках 
гражданского образования, которые фор-
мируют потребность в субъектном само-
определении, гражданской идентификации, 
и обеспечивают включение будущего субъ-
екта социального предпринимательства  
в процесс получения знаний, формирования 
смыслов, сеть социальных коммуникаций, 
способствующих развитию его социаль-

но-активной и гражданской позиции. При 
этом мы опираемся на разработку такого 
образовательного пространства, которое 
«определяет “личное присутствие” будуще-
го субъекта социального предприниматель-
ства в своем образовании с возможностью 
влияния на него; обеспечивают подготовку 
к инновационной деятельности; формирует 
компетенции эффективного группового вза-
имодействия, коммуникации и совместной 
деятельности» [Цит. по: 6, с. 148].

Ориентация на антропологический под-
ход позволяет нам: 

– обосновать развитие субъектной по-
зиции социального предпринимателя в ка-
честве основного условия эффективности 
гражданского образования;

– выявить процессы рефлексии, личной 
ответственности как особые условия в со-
держании и организации гражданского об-
разования для становления субъекта со-
циального предпринимательства, которые 
возможно реализовать только посредством 
совместного проектирования открытой об-
разовательной среды;

– реализовывать организационно-педаго-
гические условия в рамках личностно-ори-
ентированной и компетентностной пара-
дигм, что выступает в качестве основания 
для применения проектного и компетент-
ностного подходов.

Отметим, что до настоящего времени 
проектирование не рассматривалось как 
условие и средство участия человека в из-
менении существующей действительности 
посредством своего образования. В контек-
сте антропологического подхода образова-
ние представляется не только личным, но  
и проектным действием человека. При этом 
участие в проектировании представляется 
не только способом влияния на социальную 
практику, но и способом собственного раз-
вития («саморазвития»), реализации своих 
сущностных сил и потенций, «самореали-
зации» [Цит. по: 8, с. 130]. Таким образом, 
проектирование становится ресурсом, спо-
собным не только изменить или конструи-
ровать социальную практику (актуальную 
для социального предпринимательства), но  
и способом образования субъектной пози-
ции обучающегося.

Поэтому проектирование гражданского 
образования полагается нами как способ из-
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менения подходов, содержания и качества 
процесса подготовки за счет обеспечения:

– влияния разных субъектов образования 
на построение форм, направленности, целей 
гражданского образования;

– способов деятельности, обусловлива-
ющих становление образовательных со-
обществ как субъектов влияния на развитие 
содержания и организации гражданского об-
разования;

– качественно другого качества комму-
никации участников гражданского образо-
вания – будущих субъектов социального 
предпринимательства, характеризующейся 
прежде всего открытостью, диалогичностью, 
ответственностью и общей компетентностью;

– взаимодействия образовательных, об-
щественно-профессиональных ресурсов ре-
гиона, что обусловливает создание граждан-
ских сообществ, влияющих на становление 
субъектов социального предприниматель-
ства.

Выводы. Таким образом, результаты 
проведенного теоретического исследования 
показывают, что гражданское образование 
является фактором изменения содержания 
образования, оказывающего влияние на ста-
новление субъекта социального предприни-
мательства, за счет обеспечения:

– влияния разных субъектов образования 
на построение форм, направленности, целей 
образовательного пространства при форми-
ровании субъекта социального предприни-
мательства;

– способов деятельности, обусловлива-
ющих становление образовательных со-
обществ как субъектов влияния на развитие 
содержания и организации социального 
предпринимательства;

– взаимодействия образовательных, об-
щественно-профессиональных ресурсов ре-
гиона, что обусловливает создание граждан-
ских сообществ, влияющих на становление 
субъекта социального предпринимательства. 
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THE ROLE OF CIVIL EDUCATION FOR THE FORMATION  
OF THE SUBJECT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP*

Abstract. This article describes the activity and the anthropological bases of civil education, defin-
ing its methodological connection with the development of the social entrepreneurship. The factors of 
formation of the social entrepreneurship in terms of civic education and the context of the anthropo-
logical approach are defined be the authors. The main characteristics of the subject from the point of 
view of philosophical anthropology and psychology is discovered. It is shown that the main condition 
of formation of social entrepreneurship is becoming an open educational space, defines the organiza-
tion by the effective interaction, open communication of the participants. The article substantiates the 
formation of the organization the activities and educational communications in the open educational 
space. It was concluded that civic education is a factor in changing the content of education, influence 
on the formation of the subject of social entrepreneurship.

Keywords: civic education, the subject of social entrepreneurship, anthropological approach, open 
educational space.
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Современные тенденции в сфере высшего 
профессионального образования педагогов 
актуализируют вопрос практико-ориентиро-
ванной подготовки будущих кадров в связи  
с необходимостью повышения развивающе-
го потенциала образовательной деятельно-
сти [14]. Актуальные цели образовательной 
деятельности в педагогическом вузе связаны 
с процессом личностно-профессионального 
становления будущих педагогов [10]. В кон-
тексте системно-антропологического подхо-
да [5; 6] личностно-профессиональное ста-
новление будущих педагогов представляется 
как поэтапный процесс усложнения челове-
ка как системы. 

Целью данной статьи является пред-
ставление технологии супервизии в качестве 
реализации практико- и субъектно-ориен-
тированного подходов в профессиональной 
подготовке бакалавров в педагогическом 
университете.

Разработанность проблематики. В на-
стоящее время формы и методы актив-
ного обучения социальным профессиям 
посредством взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса в реальной прак-

тике становятся всё более актуальными 
(см., например, [1; 2; 7; 8; 14; 15]). Тем не 
менее следует отметить, что такие формы, 
как коучинг, наставничество, тьюторство, 
фасилитация, медиация, предполагающие 
практику посредничества, сопровождения 
при передаче профессионального знания  
и приобретении первичного профессиональ-
ного опыта в университетском образовании 
не занимают должного места (см., например, 
[12]) и появление фрагментов этих техноло-
гий связано с личным участием конкретных 
преподавателей. Таким образом, противо-
речие современной ситуации высшего об-
разования заключается в том, что с одной 
стороны, существует тенденция практико-
ориентированной подготовки будущих ка-
дров в связи с необходимостью повышения 
развивающего потенциала образовательной 
деятельности вуза, с другой – отсутствие си-
стемного подхода в реализации личностно-
профессионального становления будущих 
педагогов. На наш взгляд, в качестве одной 
из технологий, позволяющих преодолевать 
сложившееся противоречие, является техно-
логия супервизии.

* Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ № 27.7674.2017/БЧ.
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В литературе супервизия определяется  

в качестве одного из методов теоретического 
и практического повышения квалификации 
специалистов в социальных областях дея-
тельности человека (психотерапии, социаль-
ной работы и др.). Супервизия реализуется 
в форме их профессионального консульти-
рования и анализа целесообразности и каче-
ства используемых практических подходов  
и методов, в виде процесса обучения как про-
фессионально ориентированной позиции по-
мощи в условиях рабочей ситуации [3; 9].

Система подготовки педагогических ка-
дров имеет свою историю и специфику, 
которую следует учитывать. При этом, на 
наш взгляд, использование ресурса образо-
вательных технологий из других профессио-
нальных сфер является вполне оптимальным 
способом. Отмечая разнообразие моделей  
и концепций супервизии, представленных за 
рубежом в основном в медицинских и психо-
терапевтических практиках, Г. В. Залевский 
обращает внимание на дефицит подобных 
практик в отечественной сфере высшего 
образования при подготовке специалистов 
по работе с людьми. В то же время отмеча-
ется, что супервизия является таким видом 
практики, в которой реализуются контроль-
ная (экспертная), образовательная (разви-
вающая) и суппортивная (консультативная) 
функции, направленные на повышение каче-
ства и эффективности реализуемой профес-
сиональной деятельности в работе с людьми 
[4]. Из всего приведенного Г. В. Залевским 
обзора моделей супервизии (специфически 
ориентированные модели: психодинами-
ческая модель, баллинт-групповая работа, 
гештальтсупервизия, поведенческая (раз-
вития умений) модель, модель супервизии 
в семейной терапии, роджерианская модель 
супервизии; развивающие модели суперви-
зии; смешанная модель; интегративная мо-
дель) для наших целей ближе развивающие 
модели супервизии.

Основная идея развивающих моделей 
супервизии основана на представлении  
о готовности людей к изменениям. При про-
фессионализации человек проходит опреде-
лённые стадии развития, в которых начина-
ется освоение простых, конкретных умений 
с дальнейшим усложнением и освоением 
комплексных [4]. Кроме этого, наряду с рас-
ширением опыта и формированием трудо-

вых действий, профессиональных умений 
развиваются определённые качества, такие 
как открытость, чувствительность к друго-
му, рефлексивность, ответственность, само-
стоятельность и др. И это, на наш взгляд, 
является очень важным моментом в реа-
лизации супервизорства. Это означает, что  
к личности супервизора предъявляются 
очень высокие требования, поскольку про-
исходит не механический процесс передачи 
профессиональных знаний, умений, а глу-
боко личностный процесс сопровождения 
становления человека в профессии. В связи  
с этим рассматривать супервизорство следует 
в качестве совмещённой психологической си-
стемы «Учитель (педагог-супервизор, настав-
ник) – Ученик (студент, начинающий специа-
лист)». В данном взаимодействии происходит 
развитие одновременно всех «элементов» 
этой системы – и студента, и преподавателя, 
и их взаимоотношений, и самой практики,  
и профессиональной деятельности. 

Супервизия определяется нами как про-
есс взаимодействия педагога и обучаю-
щегося (будущего педагога, специалиста)  
с целью передачи, с одной стороны, и освое-
ния, с другой стороны, способов реализации 
профессиональной деятельности при реше-
нии определённых образовательных задач. 
В данном взаимодействии осуществляется 
процесс научения и обучения в режиме кон-
структивного диалога; происходит актуали-
зация активной субъектной (деятельност-
ной) и рефлексивной позиций при принятии 
и решении педагогических задач. При этом 
создаётся совместное пространство возмож-
ностей самореализации при решении учеб-
ных и профессиональных задач. 

Рассмотрение технологии супервизии 
как наставничества обусловлено попыткой 
реализации междисциплинарного подхода: 
психолого-педагогического. Термин «супер-
визия» используется в психологии, термин 
«наставничество» – в педагогике. Отметим, 
что в английском языке «наставничество» 
переводится практически синонимично 
как «mentoring» или «supervising». Однако  
в сфере образования может означать выпол-
нение функции контроля, надзора, наблюде-
ния (см., например, [16]).

Рассмотрим подробнее обозначенные 
выше тезисы. Конструктивный диалог в на-
шем понимании – это согласование понима-
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ния, целевых установок, интересов участ-
ников взаимодействия. Конструктивность 
в данном случае предполагает отсутствие 
позиций «пользователя», «условно-пассив-
ного исполнителя» и т. п. при выраженном 
включении в деловое сотрудничество участ-
ников взаимодействия. Диалог в обсужда-
емом контексте подразумевает не только 
вербальную коммуникацию, выраженную  
в виде обсуждения различных моментов ра-
бочих и учебных ситуаций, проявления пе-
реживаний и отношения к происходящему. 
В данном контексте, с одной стороны, это  
и состояние «включения» обучающегося 
в освоение практических умений, трудо-
вых действий как состояние внутренней  
и внешней активности, проявления чувстви-
тельности к происходящему, проявление 
готовности к вступлению в разные режи-
мы практико-ориентированного обучения.  
С другой стороны, это и чувствительность 
обучающего к своему подопечному, учёт его 
индивидуальных особенностей и способ-
ностей; чёткое понимание «анатомии» про-
цесса передачи знаний, умений, собствен-
ного опыта и осуществление поэтапной 
реализации этого процесса; осуществление 
саморефлексии и организация совместной 
рефлексии на каждом этапе освоения эле-
ментов профессиональной деятельности. 
При реализации такого формата взаимо-
действия появляется взаимообращённость 
участников как эффект усложнения системы 
«Учитель – Ученик». Таким образом, соз-
даётся пространство совместной деятель-
ности, в котором происходит актуализация 
позиций – со стороны обучающего (учите-
ля) – профессионально-ориентированной 
помощи обучающемуся (ученику) при ре-
шении профессиональных задач; со стороны 
обучающегося – активной субъектной (дея-
тельностной) и рефлексивной позиций при 
принятии и решении педагогических задач. 

Рассмотрим возможные варианты осу-
ществления этих позиций и их динамику, ре-
ализованных в нашем исследовании.

Модель супервизорства в професси-
ональном обучении педагогов (исследо-
вательская часть). Педагог-супервизор 
на практике представляет студенту «карту 
трудовых педагогических действий» по-
средством осуществления разнообразных 
видов деятельности с детьми в условиях 

образовательного учреждения. В данном 
случае обозначим это как предварительный 
этап осуществления супервизорства. Пе-
дагог-супервизор в естественной для него 
профессиональной среде реализует свои 
профессиональные умения в практической 
работе с детьми. Он активен и выступает  
в позициях «организатора» деятельности  
и её реализатора. Происходит предъявление 
обучающемуся «идеального» – то, чем тот 
в будущем  должен будет овладеть. Обуча-
ющийся занимает условно-пассивную по-
зицию «наблюдателя». При этом он активно 
внимает происходящему и рефлексивно от-
носится к получаемому опыту. В результате 
этого этапа появляется ориентирование об-
учающегося в «карте трудовых педагоги-
ческих действий»: выделение конкретных 
трудовых действий, осуществляющихся  
в соответствии с определёнными профес-
сиональными задачами; связывание ситуа-
ций взаимодействия взрослого с ребёнком 
(группой детей) с конкретными решаемы-
ми образовательными задачами; выделение 
типичных и специфических способов взаи-
модействия взрослого с ребёнком (детьми); 
определение причинно-следственных свя-
зей  – связывание действий педагога с резуль-
татом – эмоциональными и поведенчески-
ми проявлениями ребёнка (детей). На этом 
этапе педагог-супервизор организует ком-
муникативно-рефлексивную деятельность,  
в процессе которой выявляются степень 
осознания происходящего у обучающегося, 
его внутреннюю готовность к переходу на 
следующий этап. 

На следующем этапе – этапе профессио-
нальных проб – педагог-супервизор создаёт 
возможности для включения обучающего-
ся в практику реального взаимодействия 
с детьми. В этом случае студент занимает 
активную, но не лидирующую позицию. Он 
включается в различные ситуации в процес-
се осуществления совместной деятельно-
сти детей и взрослых в качестве одного из 
«игроков», «партнёров», «участников» како-
го-либо вида деятельности, т. е. находится  
в позиции «рядом». Создаётся возможность 
реализации тех видов деятельности, освое-
ния тех действий, приёмов, которые выпол-
няют дети (осуществляется как бы «взгляд 
изнутри»). Этот этап помогает развивать де-
центрацию у студентов. В будущем педагогу 
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важно будет понимать действия детей, знать 
специфику их выполнения. Таким образом, 
обучающийся активизируется уже в реаль-
ном взаимодействии со всеми участниками 
образовательных ситуаций. Его позиция на 
данном этапе предполагает следующее: с од-
ной стороны, он изучает специфику «пред-
мета деятельности» детей (то, чему в бу-
дущем он сам начнёт их обучать), и в этом 
случае он выполняет наряду с детьми опре-
делённые действия по решению конкретной 
образовательной задачи. С другой стороны, 
он анализирует сам процесс, выделяя дей-
ствия педагога-супервизора – организатора 
этой деятельности. 

Этот этап также завершается рефлексив-
но-коммуникативным действием. В этом 
случае студент рефлексирует происходящее 
с двух позиций: «взгляд изнутри» и «взгляд 
снаружи». Это позволяет ему «достраивать» 
«карту трудовых педагогических действий», 
постигая сущностные моменты решаемых 
профессиональных задач: конкретизиру-
ются знания по различным видам детской 
деятельности; расширяется представление 
о специфике взаимодействия взрослого  
и детей; появляется опыт включённого на-
блюдения за детьми в процессе выполнения 
каких-либо действий, в процессах общения 
с разными партнёрами; появляется опыт 
самоанализа в режиме реального времени.  
В качестве результата на данном этапе так-
же отметим следующее: повышается чув-
ствительность к детям как партнёрам со-
вместной деятельности, расширяется опыт 
общения и взаимодействия с разными пар-
тнёрами – детьми и педагогом в разных ви-
дах деятельности; развивается способность 
к децентрации и рефлексивность. На этом 
этапе могут возникнуть следующие затруд-
нения: студент может испытывать эмоцио-
нальные переживания, связанные как с не-
обходимостью контакта с ребёнком, в том 
числе, с ребёнком, имеющим нарушения  
в развитии («страшно, как бы не навредить», 
«приятно/неприятно» и т. п.), так и с оце-
ночными переживаниями собственного уча-
стия («получается / не получается»); могут 
возникнуть ситуации несогласованности 
действий педагога и студента, студента и ре-
бёнка. Данные затруднения преодолеваются 
путём активации педагога-супервизора, ко-
торый в затруднительных ситуациях берёт 

инициативу на себя и управляет процессом, 
эмоционально и технически поддерживая 
ученика, помогая ему справиться с ситуаци-
ей. Также он фиксирует «зоны трудностей», 
и в процессе аналитического обсуждения со 
студентом прорабатывает то, что неясно, вы-
шло из-под контроля и т. п., намечает план 
работы над совершенствованием необходи-
мых умений, состояний.

На третьем этапе данного режима про-
фессионального обучения – начальный 
этап квазипрофессиональной деятельно-
сти – педагог-супервизор согласовывает  
с обучающимся вид работы, которую обу-
чающийся готов выполнять самостоятельно 
при патронаже педагога-супервизора. Про-
исходит выбор вида деятельности и опре-
деление конкретных трудовых действий. 
Студент готовит план-схему будущей дея-
тельности и согласовывает её с педагогом-
супервизором. На этом этапе обучающемуся 
предстоит смоделировать не только «образ» 
будущего трудового действия, но и возмож-
ные сценарии развития событий; провести 
аналитическую работу о возможных послед-
ствиях в тех или иных случаях и определить 
наиболее адекватные, конструктивные вари-
анты действий. На этом этапе студент зани-
мает активные позиции «проектировщика» 
и «аналитика». Партнёрство обучающегося 
и педагога-супервизора заключается в ак-
тивном обсуждении предполагаемых про-
ектов деятельности. Педагог-супервизор 
находится в позиции «эксперта» по отноше-
нию к предлагаемым вариантам и, исходя 
из знаний и собственного опыта, поясня-
ет обучающемуся необходимые моменты, 
даёт нужную для данного случая информа-
цию, демонстрирует педагогические при-
ёмы. Студент фиксирует это и отрабатывает 
продемонстрированные приёмы и способы  
в режиме практикума. Результаты данного 
этапа: получение опыта проектирования об-
разовательных ситуаций; освоение конкрет-
ных педагогических приёмов при передаче 
их в режиме проб и активного обсуждения 
реализуемых действий без участия детей  
в моделируемых ситуациях; развитие про-
фессиональной рефлексии. Это способствует 
всё большей конкретизации «карты трудовых 
педагогических действий» и наполнению 
действий осмысленным отношением.

На четвёртом этапе – основной этап ква-
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зипрофессиональной деятельности – обуча-
ющийся под патронажем педагога-суперви-
зора осуществляет запланированные виды 
деятельности. В этом случае студент пере-
ходит в активную позицию «организатора 
и реализатора дела». Он самостоятельно 
осуществляет взаимодействие с детьми. Пе-
дагог-супервизор также включён в процесс. 
Внешне он находится в позиции «наблюда-
теля» и «партнёра» по деятельности. При 
этом его задача – активно отслеживать весь 
процесс и осуществлять аналитику и оценку 
происходящего, т. е. на «внутреннем» плане 
он принимает позицию «эксперта». При не-
обходимости он может корректировать про-
цесс, оказывая нужную в конкретном слу-
чае помощь. Результатом этого этапа будет 
следующее: обучающийся получает опыт 
организации и реализации взаимодействия 
с детьми; у него появляется реалистичный 
образ себя в деятельности и собственные 
переживания, мнение, отношение к этому; 
у него появляется знание, которое он полу-
чил посредством осуществления конкрет-
ных действий и которое он присвоил в про-
цессе практики взаимодействия с детьми 
(«построил» действие, осуществил его, реа-
лизовал) и с педагогом-супервизором (про-
анализировал действие, себя в этом опыте, 
получил осознанное действие).

Последующие этапы профессионализа-
ции расширяют опыт студента. Происходит 
уточнение им разнообразных деталей, свя-
занных с педагогической деятельностью, 
осуществление деятельностных проб с раз-
ными категориями детей, освоение разных 
видов деятельности с детьми, расширение 
коммуникативного опыта с разными кате-
гориями детей; моделирование разных об-
разовательных ситуаций, их анализ и оцен-
ка при участии педагога-супервизора. На 
данном этапе профессионального обучения 
педагог-супервизор занимает активные по-
зиции «консультанта», «эксперта», «партнё-
ра». Студент находится в активной позиции 
«проектировщика», «аналитика», «органи-
затора». Кроме того, повышается степень 
самостоятельности студента, который про-
являет себя в качестве самоорганизующейся 
и саморазвивающейся системы. У него рас-
ширяется пространство профессионального 
взаимодействия и появляются новые настав-
ники – педагоги из образовательных уч-

реждений, которые обучающийся посещает  
с целью развития профессиональных уме-
ний и выполнения практических видов дея-
тельности, предусмотренных разными учеб-
ными дисциплинами. 

При реализации всех этих этапов проис-
ходит создание совместного пространства 
возможностей самореализации и саморазви-
тия при решении учебных и профессиональ-
ных задач как обучающегося, так и педагога, 
его сопровождающего в процессе професси-
онализации.

Мы рассмотрели модель супервизии при 
реализации практико- и субъектно-ориен-
тированной образовательной деятельно-
сти преподавателя в условиях проведения 
практикума по одному из предметных на-
правлений подготовки студентов. Следует 
отметить, что эта модель, на наш взгляд, до-
вольно эффективно встраивается в общую 
модульную систему подготовки бакалавров 
[10; 13].

Приведем пример реализации такой прак-
тико-ориентированной деятельности. Целью 
практикума «Анализ продуктов детской дея-
тельности» (преподаватель И. В. Афанасье-
ва) являлось развитие у студентов 2-го курса 
направления подготовки «Педагогическое 
образование» профиль «Начальное образо-
вание и Дошкольное образование» способ-
ностей и умений отбирать и использовать 
в профессиональной деятельности методы 
и приемы педагогической диагностики для 
анализа продуктов деятельности детей ран-
него и дошкольного возраста. Освоение дис-
циплины предполагало решение аналитиче-
ских педагогических задач в соответствии 
с содержанием программы на материалах 
конкретных наблюдений, описанных ситу-
аций, фрагментов видео- и аудиозаписей, 
реальных продуктов детской деятельности. 
Во время освоения дисциплины студентам 
было необходимо осуществить знакомство 
с методикой оценки уровня развития изо-
бразительных навыков (творческих способ-
ностей, речевых навыков) детей дошкольно-
го возраста; изучить  наглядный материал; 
провести диагностическую методику; осу-
ществить оценку продуктов детского твор-
чества, обработку результатов; сделать пре-
зентацию результатов на практическом 
занятии. В ходе изучения дисциплины сту-
денты регулярно получали задания сбора 
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продуктов детской деятельности на практи-
ке в дошкольном учреждении. В условиях 
аудиторной работы осуществлялась оценка 
качества детских работ на основе имеющих-
ся требований. Студентами осуществлялся 
количественный и качественный анализ ри-
суночных тестов, детских рассказов, сказок, 
а также результатов прикладного творче-
ства. Во время взаимодействия с педагогом 
студентам приходилось осуществлять сле-
дующие трудовые педагогические действия: 
подбирать, составлять, изготавливать ис-
следовательский материал; осуществлять 
психолого-педагогическую диагностику  
с учетом общепринятых требований; обоб-
щать полученные психологические факты  
в форме заключения (краткого резюме); фор-
мулировать педагогические рекомендации, 
облекая психологические выводы в педаго-
гические формулировки. В конце изучения 
дисциплины студентам были даны реко-
мендации о составлении  диагностического 
альбома по изучению продуктов детской де-
ятельности. Степень усвоения дисциплины 
составила 88 % качественной успеваемости. 

Результаты исследования. Проведён-
ный опрос среди преподавателей (анкети-
рование), приступивших к такой модели 
реализации профессионального обучения  
(8 человек), показал следующее:

– появление интереса к новому содержа-
нию и формам взаимодействия со студента-
ми (100 %);

– актуализация своего личностного твор-
ческого потенциала (62 %);

– интерес к саморазвитию по профессио-
нальной тематике (100 %);

– осознание значимости раннего погруже-
ния студентов в решение задач будущей про-
фессиональной деятельности (100 %);

– определение значимости организации 
рефлексивной оценки студентами образо-
вательно-профессиональных достижений  
в процессе освоения дисциплин (75 %);

– оценка значимости ориентации студен-
тов на постановку актуальных задач профес-
сионально-личностного характера в процес-
се совместного взаимодействия (100 %).

В качестве наиболее ярких впечатлений 
преподавателями отмечались: «рефлексив-
ные беседы со студентами по результатам 
погружения их в реальную профессиональ-
ную практику»; «признания студентов в том, 

что они открыли для себя профессию воспи-
тателя, что у них есть интерес решать раз-
нообразные профессиональные задачи и что 
даже «“проблемные” дети их не пугают»; 
«анализ работ студентов и последующее вы-
явление талантливых работ, гордость за то, 
что уже на этапе включения в профессию 
обучающиеся обладают творческим и науч-
но-исследовательским потенциалом и про-
являют это»; «работа в режиме видеосъём-
ки как хорошего способа работы над собой; 
приятное удивление итоговыми работами 
студентов как показателем общей работы 
преподавателей».

Относительно студентов наряду с высо-
ким процентом качественной успеваемости 
преподаватели отмечали такие достижения 
образовательных результатов, осваивае-
мых в комплексе дисциплин: приобретение 
опыта в проведении целенаправленного на-
блюдения, фиксации и оценке результатов 
наблюдения; повышение внутренней мо-
тивации студента, проявление устойчивого 
познавательного интереса; систематизация 
знаний студентов по диагностике, анализу 
психологического портрета ребёнка; по-
явление опыта взаимодействия с разными 
специалистами, в том числе в дошкольном 
образовательном учреждении. В качестве 
проблемных моментов педагоги отмечали 
следующее: некорректные формулировки  
в высказываниях и суждениях студентов, 
категоричность по поводу выявленных не-
сформированных умений и функций у ре-
бёнка; излишнее эмоциональное напря-
жение, переживание за результат своей 
деятельности, страх перед ответственным 
социальным действием; недостаточное зна-
ние базового теоретического материала, что 
усложняло понимание студентом практиче-
ской деятельности.

Проведённый опрос среди студентов, уча-
ствовавших в такой модели реализации про-
фессионального обучения (49 студентов 2-го 
и 3-го курсов, обучающихся по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» 
профили «Начальное образование и До-
школьное образование», «Дошкольное обра-
зование» (бакалавриат)), показал, что среди 
наиболее значимых эффектов студенты от-
мечали возможность совместно отрефлекси-
ровать собственный опыт, себя в практике, 
ставить задачи и совместно искать спосо-
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бы их решения; понимать своё профессио-
нальное будущее, осваивать инструменты 
его конструирования; строить своё будущее  
и себя в нём; работать в команде и выпол-
нять совместно общее дело; выполнять со-
вместный продукт, участвовать в совмест-
ном процессе, распределяя обязанности, 
ориентируясь на общий результат.

В ходе исследования было выявлено, что 
в качестве трудностей реализации техноло-
гии супервизии наряду с формально-органи-
зационными моментами (большая нагрузка 
преподавателей, формализованность курсов 
повышения квалификации для преподава-
телей, отсутствие времени для взаимопо-
сещений и обсуждения преподавательских 
технологий; набор вариативных дисциплин 
«под преподавателя»; отсутствие у препо-
давателей вуза практики работы в образова-
тельном учреждении (детском саду, школе, 
спецучреждении и пр.) и т. п.) существуют 
психологические. Среди выявленных труд-
ностей психологического характера отметим 
такие, например, как несогласованность ре-
ализации учебных дисциплин с задачей раз-
вития целостного человека, осваивающего 
профессию; отсутствие внутренней мотива-
ции у ряда преподавателей на персонализи-
рованное сопровождение студентов; низкая 
готовность и способность к командному 
типу взаимодействия, например, при под-
готовке квалификационных работ, показыва-
ющих комплексную готовность выпускника  
к постановке и решению профессиональных 
задач. У ряда студентов – доминирование 
установки на получение результата в виде 
оценки, сдачи зачёта по дисциплине, а не 
профессионального базового знания; чаще 
наличие внешней мотивации, а не внутрен-
ней; отсутствие целостного представления  
о профессии – «профессионального образа»; 
закрытость к культуре (отсутствие желания 
изучать специальную профессиональную 
литературу, анализировать статьи, самосто-
ятельно искать источники профессиональ-
ного просвещения); позиция «потребителя» 
знания, а не его «строителя». 

Выводы. Рассматривая преподавателя 
и обучающегося в качестве совмещённой 
психологической системы, в заключение 
отметим специфические аспекты суперви-
зии как такой технологии, которая реализу-
ет системный практико-ориентированный  

и субъекно-ориентированный подходы  
в профессиональной подготовке:

– взаимообращённость участников со-
вместной образовательной деятельности  
и настроенность на совместность, что повы-
шает чувствительность к другому; 

– создание совместного пространства воз-
можностей для развития и саморазвития, 
что ресурсно обогащает образовательный 
процесс;

– участие в реальной практике работы  
с детьми, включение в реальные ситуации 
взаимодействия с наставником (педаго-
гом-супервизором), что даёт возможность 
опытным путём получать необходимое про-
фессиональное знание (знание рождается из 
действия);

– участие в совместной рефлексии, что 
способствует возникновению правильного 
понимания опыта, осознания собственных 
дефицитов и постановки задач развития;

– участие в групповом обсуждении рабо-
чих ситуаций с разными коллегами, в том 
числе партнёрами по образовательной дея-
тельности, что способствует осознанию про-
фессиональных задач, способов и средств их 
решения;

– связность и согласованность материа-
лов учебных дисциплин под решение про-
фессиональных задач в результате совмест-
ного выполнения практических заданий, что 
позволяет преодолевать фрагментарность 
при освоении базовых знаний;

– соединение базового теоретического 
знания и практической деятельности по дан-
ному направлению, что влияет на появление 
более глубокого понимания сути явлений, 
феноменов в профессиональной деятельно-
сти и целостному восприятию будущей про-
фессиональной сферы.

Связывая эти эффекты с моделями на-
ставничества, описанными С. И. Поздеевой, 
отметим, что представленная нами совмест-
ная деятельность преподавателя и студен-
та соответствует модели обращённого со-
вместного действия наставника и ученика 
[11,  с. 88–89]. В данной модели наставниче-
ства раскрыты такие позиции преподавате-
ля, как наставник-лидер, наставник-тьютор, 
наставник-коучер, наставник-консультант, 
наставник-разработчик. Психолого-педа-
гогической аспект сопровождения обучаю-
щегося на первоначальном этапе профес-
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сионализации заключается, на наш взгляд,  
в сочетании педагогически целесоо-
бразных форм совместной деятельности  

и психологически оправданных способов 
взаимодействия преподавателя и будущего 
педагога. 
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ТЕхНОЛОГИЯ «PEER COACHING» КАК СРЕДСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛьНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В рамках модернизации системы высшего образования в России основными 
задачами, стоящими перед преподавателями, являются повышение качества преподавания 
предмета и обеспечение собственного непрерывного профессионального развития. Статья по-
священа исследованию проблем использования образовательных технологий, направленных на 
профессиональное развитие педагогов, в ней отражены трудности психологического и органи-
зационного характера, сопровождающие внедрение данного вида технологий в образователь-
ный процесс. Автором представлена характеристика технологии «Peer Coaching» как эффек-
тивного способа развития профессиональной компетентности преподавателей, рассмотрены 
варианты ее использования как в системе дополнительного профессионального образования, 
так и в практической педагогической деятельности преподавателей вуза, особое внимание уде-
ляется трудностям, с которыми педагогам приходится сталкиваться в процессе ее использова-
ния. В статье отражены результаты апробации технологии «Peer Coaching» на базе факульте-
та повышения квалификации Новосибирского государственного технического университета,  
а также представлена программа повышения квалификации, разработанная на ее основе.

Ключевые слова: профессиональное развитие, профессионально-педагогическое содей-
ствие, дополнительное профессиональное образование, преподаватель ИЯ, образовательная 
технология, peer coaching.

Введение. В свете глобальных изменений 
в современной системе высшего образова-
ния в России: присоединение к Болонскому 
процессу, переход на ФГОС ВПО, постоян-
но возрастающие требования к содержанию 
обучения, качеству профессиональной под-
готовки профессорско-преподавательско-
го состава и т. д., очевидна необходимость 
непрерывного личностного и профессио-
нального развития педагога. Традиционно 
профессиональное развитие преподавателя 
[4] проходит в рамках системы дополни-
тельного профессионального образования 
(ДПО), представленной профессиональны-
ми программами повышения квалификации 
и переподготовки, как внутри учебного заве-
дения, так и на базе кого-либо ведущего вуза 
страны, а также индивидуальными и группо-
выми стажировками на российских и зару-
бежных образовательных площадках. В этих 
случаях, как правило, после прохождения 
определенных аттестационных меропри-
ятий педагог получает документ, дающий 
официальное подтверждение результатам 
его обучения/стажировки. Однако доволь-
но часто исследователями [8, c. 18–19; 10,  

c. 8–9] отмечаются нарекания со стороны пе-
дагогов в отношении несоответствия содер-
жания пройденного обучения/стажировки 
их насущным целям и потребностям, а так-
же в отношении форм и методов обучения, 
используемых на занятиях. Авторами под-
черкивается острая потребность преподава-
телей в способствующих их профессиональ-
ному развитию образовательных ресурсах, 
которые бы отвечали актуальным професси-
ональным целям, позволяли оперативно диа-
гностировать проблемы в трудовой деятель-
ности и вести эффективный поиск способов 
их решения.

По мнению целого ряда ученых (М. В. Бу-
лановой-Топорковой, Л. И. Гурье, Э. Ф. Зе-
ера, А. Е. Марона, Е. С. Полат, B. Joyce,  
Т. Farrell и др.), одним из инструментов, спо-
собствующих эффективному решению обо-
значенных проблем, является использование 
новых образовательных технологий, в том 
числе в системе ДПО. Однако процесс их 
внедрения в практическую педагогическую 
деятельность, согласно многим научным 
исследованиям (А. К. Марковой, Л. М. Ми-
тиной, J. Richards, А. Robbins, B. Gottesman  
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и др.), сопровождается целым рядом про-
блем психологического и организационного 
характера.

Целью настоящего исследования явля-
ется теоретическое и экспериментальное 
обоснование целесообразности использо-
вания образовательной технологии «Peer 
Coaching» как средства профессионального 
развития преподавателя иностранного языка 
(ИЯ) в системе дополнительного професси-
онального образования.

Методологическую основу исследова-
ния составили работы, в которых изучают-
ся технологии профессионального развития 
педагога в целом (М. В. Булановой-Топор-
ковой, Э. Ф. Зеера, А. Е. Марона, Е. С. По-
лат, B. Joyce, Т. Farrell и др.), представлены 
особенности технологий, способствующих 
профессиональному развитию преподава-
теля ИЯ (И. А. Колесниковой, Е. Н. Сун-
цовой, J. Richards, A. Robbins, J. Robertson,  
S. Evans и др.), раскрыты отличительные чер-
ты технологии «Peer Coaching» (K. Anstrom, 
B. Gottesman, P. Robbins, B. Showers), обо-
снована эффективность использования 
образовательных технологий в контексте 
профессионального развития специалиста  
(Г. К. Селевко, Л. И. Гурье, В. И. Подобеда 
и др.).

Исследовательская часть. Большинство 
технологий, направленных на профессио-
нальное развитие педагога, подразумевают 
работу, не изолированную от коллектива,  
а наоборот, деятельность в команде, с ре-
гулярным профессиональным общением 
и периодическим присутствием коллег на 
занятии [11, c. 5]. Сложности психологи-
ческого взаимодействия в коллективе (не-
уверенность в собственных силах, боязнь 
критики со стороны других преподавателей, 
страх показаться смешным, проявить не-
компетентность, нежелание быть негатив-
но оцененным), в свою очередь, вызывают 
напряженность, тревожность, повышение 
эмоционального дискомфорта и часто ведут 
к отказу преподавателей от использования 
нововведений в учебном процессе [5, c. 85]. 
Кроме того, существуют проблемы, связан-
ные с освоением педагогами новых видов 
деятельности: нежелание отказываться от 
сложившихся стереотипов и устоявших-
ся стилей общения, негативное отношение  
к возникающей необходимости дополни-

тельных временных, организационных  
и психофизиологических затрат при пере-
стройке процесса обучения, скептическое от-
ношение к инновациям и т. д. [7, c. 291–292].

Поскольку любая образовательная техно-
логия – это особый вид деятельности, тре-
бующий творческого подхода, тщательного 
планирования и постоянного контроля, ко-
торый, во-первых, должен способствовать 
модернизации образовательного процесса, 
а во-вторых, направлен на профессиональ-
ное развитие самих преподавателей, встает 
проблема выработки ведущих принципов 
совместной деятельности и учёта таких фак-
торов, как психологическая совместимость, 
взаимопонимание, координированность 
действий, равный статус преподавателей  
в распределении функций и ответственно-
сти за принимаемые решения [9].

Актуальность этих утверждений нахо-
дит отражение в результатах опроса в виде 
анкетирования 158 респондентов (препо-
давателей и учителей иностранных язы-
ков вузов и средних общеобразовательных 
школ  Новосибирска и Новосибирской 
области, Томска, Кемерово, Красноярска  
и Санкт-Петербурга), проводимого в 2012–
2016 гг. с целью выявления проблем в про-
фессиональной деятельности и поиска 
способов их решения (предметный аспект 
педагогической деятельности участников 
анкетирования - иностранные языки - обу-
словлен научным интересом автора настоя-
щей работы). Реальную заинтересованность 
в собственном профессиональном развитии, 
основанном на использовании нововведений  
в профессиональной деятельности, прояви-
ли только 36 % опрошенных, скептически 
настроенные преподаватели объяснили свою 
позицию недостаточным уровнем знаний 
по предмету (46 %), низким уровнем про-
грамм повышения квалификации, обучения 
и переподготовки, расхождением собствен-
ных потребностей с их содержанием (52 %), 
отсутствием условий для самообразования 
(48 %), неудовлетворительным нравствен-
но-психологическим климатом в коллекти-
ве (69 %), затруднениями в использовании 
современных образовательных технологий  
в учебном процессе, в том числе ИКТ (58 %) 
и т. д., при этом 63 % опрошенных признают, 
что освоение и использование образователь-
ных технологий на практике способно ока-
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зать эффективное содействие их профессио-
нальному развитию.

Таким образом, обусловливается необхо-
димость поиска новых подходов в решении 
проблем профессионального развития педа-
гога в общем и преподавателя иностранных 
языков в частности. Одним из инструмен-
тов, способствующих решению обозначен-
ных проблем, может стать технология «Peer 
Coaching» («Профессионально-педагогиче-
ское содействие» [1, c. 78]), разработанная 
американскими методистами в конце ХХ в. 
Основой данной технологии является ока-
зание преподавателями взаимной помощи 
друг другу в улаживании профессиональных 
затруднений. Построенная на доверитель-
ных отношениях между коллегами и при-
званная совершенствовать навыки препода-
вания и повышения успеваемости учащихся, 
технология «Peer Coaching» позволяет раз-
рабатывать и апробировать новые стратегии, 
определять, какие педагогические методы 
работают эффективно, а какие нет, крити-
чески оценивать свои собственные пред-
ставления о преподавании и обучении и т. д.  
[12, c. 4–5].

Технология «Peer Coaching» дает возмож-
ность преподавателю решать какую-то опре-
деленную профессиональную проблему, от-
рабатывать какой-либо навык или технику 
непосредственно на занятии, не боясь быть 
осужденным или раскритикованным колле-
гами. Суть технологии сводится к тому, что, 
посещая занятия друг друга, безоценочно 
комментируя увиденное и акцентируя вни-
мание на моментах, вызывающих затрудне-
ния или вопросы, педагоги помогают друг 
другу в совместном поиске оптимального 
решения возникающих профессиональ-
ных проблем, а также для систематической 
переработки и обновления учебных планов 
и программ обучения. На начальном этапе 
технология «Peer Coaching» эффективна для 
преподавателей, преподающих один и тот же 
учебный предмет, однако возраст и уровень 
подготовки обучающихся, с которыми рабо-
тает педагог, может существенно отличать-
ся, позже ее могут использовать преподава-
тели разных дисциплин [2].

Среди этапов технологии «Peer Coaching» 
выделяют:

 – коллегиальное наблюдение (Peer 
Watching);

 – коллегиальная обратная связь (Peer 
Feedback);

 – коллегиальная практическая помощь 
(Peer Coaching) [13, c. 145–148].

Несмотря на значительные преимущества 
данной технологии, ее широкое практиче-
ское применение в педагогической среде за-
труднено в силу следующих обстоятельств: 
образовательным учреждениям пока не уда-
лось создать благоприятный климат в кол-
лективе, который бы способствовал откры-
тому обсуждению педагогами новых идей 
или сложившихся затруднений, совмест-
ному поиску выхода из сложных ситуаций  
в профессиональной деятельности. Как 
показывает практика, опасаясь критики  
и осуждения коллег, подавляющее большин-
ство преподавателей работают изолирован-
но, решая профессиональные проблемы са-
мостоятельно, чаще полагаясь на инстинкт, 
нежели на результаты научных теоретиче-
ских и прикладных исследований, либо со-
вет со стороны [11, c. 2–3].

Теоретический анализ научно-методиче-
ской литературы, а также результаты анке-
тирования, направленного на определение 
уровня мотивации профессионально-педа-
гогической деятельности преподавателей 
ИЯ, изучение актуальных потребностей пе-
дагогов, их отношения к инновациям, вы-
явление существующих затруднений и ба-
рьеров, позволил определить круг проблем, 
препятствующих эффективному профессио-
нальному развитию преподавателя ИЯ, чем 
и обусловил наш выбор образовательной 
технологии «Peer Coaching» в качестве воз-
можного способа их решения.

Результаты исследования. Апробация 
технологии проводилась на базе факультета 
повышения квалификации Новосибирского 
государственного технического университе-
та (ФПК НГТУ) в 2013–2016 гг. в рамках до-
полнительных профессиональных программ 
повышения квалификации и переподготовки 
«Актуальные вопросы научно-исследова-
тельской работы по лингвистике и методике 
преподавания иностранных языков», разра-
ботанной для научно-педагогических работ-
ников кафедр иностранных языков с целью 
совершенствования их профессиональной 
компетентности, а также среди участников 
«Программы профессиональной перепод-
готовки педагогических работников обще-
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образовательных учреждений (английский 
язык)» (разработанной ФПК в рамках Ком-
плекса мер по модернизации системы об-
щего образования Новосибирской области  
в 2013 г. для педагогических работников об-
щеобразовательных учреждений [6, c. 50]), 
в рамках дисциплины «Профессиональная 
компетентность учителя иностранного язы-
ка», модуль «Современные образовательные 
технологии» (теоретические аспекты) с воз-
можностью ее практического использования 
на занятиях по дисциплинам «Английская 
устная и письменная речь: коммуникатив-
но-речевой практикум» и «Методические 
аспекты обучения иностранным языкам». 
Технология «Peer Coaching» использовалась 
в качестве обязательного компонента мето-
дического инструментария на протяжении 
всего процесса обучения участников про-
грамм повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки, включавшей 
в себя самонаблюдение, самоанализ, само-
оценку, взаимопосещение занятий, взаимо-
наблюдение, рефлексию, работу в режиме 
Microteaching и т. д. Эффективность вли-
яния внедряемой технологии на процесс 
развития профессиональной компетент-
ности преподавателей ИЯ проверялась пу-
тем сравнительного анализа динамики дан-
ного процесса на начало и конец обучения  
в рамках выше упомянутых программ ДПО. 
В процессе обобщения полученных резуль-
татов исследования была отмечена поло-
жительная динамика развития уровня всех 
компонентов профессиональной компетент-
ности участников обучения. Достоверность 
результатов подтверждалась при помощи та-
ких статистических методов, как Т-критерий 
Вилкоксона, где Тэмп<Ткр (0,01), а также 
U-критерий Манна-Уитни, где Uкp >Uэмп 
(0,05). Анализ результатов индивидуальных 
бесед с участниками программ повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки подтвердил непосредственное 
положительное влияние используемой тех-
нологии «Peer Coaching» на их профессио-
нальное развитие.

Принимая во внимание актуальность 
перечисленных проблем в освоении и ис-

пользовании преподавателями современных 
образовательных технологий, а также вви-
ду успешной апробации технологии «Peer 
Coaching», на ФПК НГТУ была разработа-
на дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации «Про-
фессионально-педагогическое содействие  
в деятельности преподавателя иностранных 
языков» [3] с целью повышения квалифика-
ции преподавателей вуза через совершен-
ствование профессиональных и личностных 
компетенций посредством мониторинга, 
взаимообучения и взаимопомощи. Содержа-
ние модулей программы (табл.) предостав-
ляет участникам обучения возможность не 
только теоретически ознакомиться с техно-
логией, но также отработать ее на практи-
ке сначала в защищенных условиях внутри 
учебной группы (на основе рефлексивного 
подхода), а затем на реальных занятиях с об-
учающимися.

В заключение необходимо отметить, что 
результаты опроса участников программы 
повышения квалификации «Профессиональ-
но-педагогическое содействие в деятель-
ности преподавателя иностранных языков» 
подтвердили положительные результаты, 
полученные в процессе апробации техноло-
гии. Респонденты единогласно подтвердили 
практическую пользу представленной тех-
нологии и обозначили свое намерение ис-
пользовать ее в собственной практической 
профессиональной деятельности в даль-
нейшем. Необходимо отметить, что некото-
рыми слушателями (27 %) были выражены  
и сомнения в возможности ее полноценной 
реализации ввиду причин, указанных ранее  
в настоящей работе (неготовность педагоги-
ческого сообщества к открытому обсужде-
нию проблем профессионального характера, 
отсутствие в российских учебных заведениях 
условий, способствующих распространению 
представленной технологии в педагогической 
практике и т. д.), что, однако, по их мнению, 
не должно служить препятствием к исполь-
зованию технологии «Peer Coaching» в целях 
профессионального развития преподавателей 
ИЯ как в системе ДПО, так и в собственной 
профессиональной деятельности.
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Содержание модулей программы 

Модули программы Содержание модулей программы
1. Профессионально-
педагогическое содей-
ствие. Коллегиальное 
наблюдение

Анализ собственной педагогической деятельности как преподавателя 
вуза, оценка профессиональных затруднений, причины и пути выхода 
из сложившейся ситуации. Группа технологий профессионального раз-
вития. Развитие/формирование профессиональных компетенций с по-
мощью представленных образовательных технологий. Технология «Про-
фессионально-педагогическое содействие» (этапы, цели, задачи, формы 
деятельности и т. д.). Модель профессиональных и личностных качеств 
участников технологии. Рефлексия и саморефлексия как обязательная со-
ставляющая группы технологий профессионального развития

2. Профессионально-
педагогическое содей-
ствие. Коллегиальная 
обратная связь

Цели, задачи, организационные и психолого-педагогические особенно-
сти этапов технологии «Профессионально-педагогическое содействие». 
Этап «Взаимопосещение». Педагогическое наблюдение и самонаблюде-
ние (рефлексивный подход). Анализ и самоанализ как обязательное усло-
вие данного этапа технологии. Метод «Micro-teaching».

3. Профессионально- 
педагогическое содей-
ствие. Коллегиальная 
практическая помощь

Корректировка целей, задач, организационных и психолого-педагоги-
ческих условий использования технологии «Профессионально-педа-
гогическое содействие» в соответствии с актуальными потребностями 
педагогов. Практическое использование технологии в собственной про-
фессиональной деятельности преподавателями вуза. Повторный реф-
лексивный анализ собственной педагогической деятельности как пре-
подавателя вуза. Оценка произошедших изменений. Оценка влияния 
технологии «Профессионально-педагогическое содействие» на развитие/
формирование профессиональных компетенций педагогов
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО 
МЫшЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА  

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Аннотация. Для врача любой специальности основополагающим фактором успешной 
практической деятельности является клиническое мышление, что обуславливает важность 
формирования данной профессиональной компетенции в рамках образовательного процесса 
вуза. Учитывая специфику процесса обучения будущих врачей-стоматологов, имеющую боль-
ший вектор уклона на отработку практических мануальных навыков в рамках сжатых сроков 
(отсутствие в современных условиях постдипломного обучения в интернатуре и ограничен-
ной доступности ординатуры для выпускников), на кафедре-клинике ортопедической стома-
тологии разработана «Учебная медицинская карта (история болезни) ортопедического стома-
тологического больного». Преимуществом данного средства обучения является возможность 
интегрировать полученные теоретические знания с клинической практикой непосредствен-
но у кресла больного. Учебную медицинскую карту можно рассматривать как эффективный 
инструмент реализации обучающей технологии по формированию клинического мышления  
у будущих врачей-стоматологов, адаптируя их в педагогическом процессе в вузе к последую-
щей самостоятельной практической деятельности после аккредитации специалиста.

Ключевые слова: клиническое мышление, врач-стоматолог, аккредитация специалиста.

Введение в проблему. Одной из актуаль-
ных проблем медицинского образования,  
с точки зрения педагогики высшей школы 
и практического здравоохранения, являет-
ся недостаточное формирование клиниче-

ского мышления у студентов, позволяющее 
им всеобъемлюще связать и комплексно 
оценить важные для конкретной нозологи-
ческой формы заболевания субъективные 
и объективные клинические признаки, на 
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фоне общесоматического и психологическо-
го статуса пациентов [1; 6; 7; 11]. В данной 
связи наиболее важным педагогическим 
элементом обучения будущего врача являет-
ся формирование клинического мышления  
в массе студенческой аудитории в целом  
и у отдельных индивидуумов, способных са-
мостоятельно решать клинико-диагностиче-
ские задачи, принимать лечебные решения, 
нести юридическую ответственность за их 
реализацию и результат в лечебно-профи-
лактических учреждениях после окончания 
вуза [4; 9; 13]. Данная концепция относит-
ся и к выпускникам стоматологических фа-
культетов медицинских вузов [8].

Клиническое мышление – это комплекс 
профессиональных и творческих решений 
вопросов диагностики, лечения и определе-
ния прогноза болезни у данного конкретно-
го больного на основе имеющихся знаний, 
опыта и врачебной интуиции [2; 14; 15; 17]. 
В контексте сказанного клиническое мыш-
ление необходимо рассматривать как один 
из ключевых компонентов успешности ле-
чебной деятельности будущего врача, кото-
рое представляет собой профессиональное, 
творческое решение вопросов диагностики, 
лечения и определения прогноза болезни  
у данного больного на основе имеющих-
ся знаний, опыта и врачебной интуиции, 
приобретенных в процессе обучения в ме-
дицинском вузе [2; 14; 15]. Клиническое 
мышление по своей сути является мышле-
нием продуктивным, одним из элементов 
обобщения которого являются данные объ-
ективного осмотра, результаты проведен-
ных дополнительных методов исследования, 
требующие от врача соответствующих ба-
зовых теоретических знаний и прикладных 
мануальных навыков. Общий анализ и син-
тез знаний и навыков позволит клиницисту 
грамотно сформулировать диагноз и спрог-
нозировать адекватную дорожную карту по-
сещения смежных специалистов, консульта-
ции которых необходимы для окончательной 
постановки диагноза, определения тактики 
лечения и его прогноза [1; 5; 12; 18]. Эти 
принципы не противоречат общеклиниче-
ской практике ведения стоматологических 
больных в поликлинических условиях.

Формирование адекватного клинического 
мышления у обучающихся складывается из 
двух основных составляющих компонентов 

педагогического процесса в медицинском 
университете:

1) теоретического лекционного курса, 
формирующего фундаментальный концеп-
туальный подход к изучаемой проблеме, да-
ющего основополагающие базовые знания 
дисциплины, возможные векторы расхожде-
ний и несогласованности научных достиже-
ний по проблеме и запросам практического 
здравоохранения, а также личностной ин-
теллектуальной возможности лектора (заве-
дующего кафедрой, профессора и доцента 
кафедры), с учетом его большого клиниче-
ского практического опыта, в консультатив-
ной помощи решения сложных и спорных 
клинических задач и случаев [12];

2) практических занятий, позволяющих 
на практике закрепить полученные теоре-
тические знания, отработать ряд диагно-
стических и клинических практических 
манипуляций лично студентами, наблюдая 
или непосредственно самостоятельно уча-
ствуя в их реализации, под руководством  
и осуществлением направляющей мануаль-
ной практической наставнической помощи 
обучающимся преподавателями кафедры  
[3; 10]. В том числе с возможностью отра-
ботки практических навыков на фантомах  
в соответствие с алгоритмом конкретной ма-
нипуляции на основании чек-листов.

Теоретический анализ проблемы. 
Адекватный синтез теории и практики пе-
дагогического процесса, с практическим 
осуществлением эффективной реализации 
обучающимися технологий на аккредита-
ционных испытаниях выпускников стома-
тологов, возможен только после качествен-
ной постановки клинического мышления  
у обучающихся, формирующего осознанную 
последовательность практических действий 
по постановке диагноза, назначения соот-
ветствующему диагнозу конкретного вида 
лечения и его последующей практической 
реализации (в решении ситуационных за-
дач), а также осуществления практического 
алгоритма той или иной медицинской стома-
тологической манипуляции (при прохожде-
нии каждой из аккредитационных станций).

Первой проблемой формирования клини-
ческого мышления как профессиональной 
компетенции у обучающихся стоматологи-
ческого профиля является то, что специфика 
педагогического процесса у будущих стома-
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тологов имеет больший вектор направлен-
ности в сторону постановки и реализации 
практических мануальных навыков в связи 
с тем, что в целом стоматология как специ-
альность – это результат конкретных рукот-
ворных действий специалиста на основании 
теоретического обоснования в решении сто-
матологических проблем пациентов. При 
этом следует отметить ярко выраженную 
массовую потребность населения в меди-
цинской помощи по достаточно простым для 
специалистов, часто встречающимся нозо-
логическим формам, имеющим устоявшиеся 
подходы, принципы и стандарты в лечении. 
В данной связи проблема качественного ос-
воения фундаментального лекционного кур-
са, в котором лекторами приводятся слож-
ные клинические ситуации, казуистические 
случаи, озвучиваются диагностические  
и тактические ошибки и осложнения лече-
ния, обучающимися воспринимается как 
менее важная и второстепенная. Все это  
в совокупности формирует значительный 
педагогический пробел в формировании 
клинического мышления у студентов стома-
тологического профиля, в большей степени 
формируя мануальный техницизм по изуча-
емым базовым стоматологическим дисци-
плинам, который в практической работе спо-
собствует формированию жалоб и судебных 
исков со стороны пациентов.

Второй проблемой формирования клини-
ческого мышления как профессиональной 
компетенции у обучающихся стоматологи-
ческого профиля является то, что в совре-
менных условиях институт интернатуры 
отсутствует как таковой, а ординатура яв-
ляется малодоступной основной массе вы-
пускников. В предыдущие годы обучения 
интернатура и ординатура являлись каче-
ственным связующим звеном в процессе 
профессиональной адаптации выпускников 
к практической деятельности, когда начина-
ющий специалист под руководством опыт-
ного наставника плавно входил в практи-
ческую деятельность специальности и на 
протяжении 1–2 лет осуществлял осознан-
ное интегрирование полученных теорети-
ческих знаний в процессе обучения в вузе 
к реализации в практической деятельности. 
При этом следует отметить, что адаптация 
молодого специалиста, его введение в прак-
тику здравоохранения, происходили плавно 

и психологически безболезненно для обуча-
ющегося, в связи с наличием постоянного 
контроля и помощи со стороны руководите-
ля (куратора обучающегося по той или иной 
постдипломной программе подготовки спе-
циалиста) [6; 8; 13].

Современная реальность диктует более 
требовательные условия и кратчайшие сро-
ки (без обязательного прохождения интер-
натуры или ординатуры) педагогической 
подготовки в вузах специалистов медицин-
ского профиля, основанием к практической 
деятельности которых является аккредита-
ция после окончания вуза. Эффективным 
элементом педагогической подготовки, на 
наш взгляд, выпускников стоматологиче-
ского профиля, позволяющим на ранних, 
вузовских этапах обучения формировать 
клиническое мышление и осуществлять 
практическую взаимосвязь между получен-
ными теоретическими знаниями и их прак-
тической реализацией, является разрабо-
танная на кафедре-клинике ортопедической 
стоматологии КрасГМУ «Учебная медицин-
ская карта (история болезни) ортопедическо-
го стоматологического больного», имеющая 
следующие преимущества.

1. Наличие всех необходимых паспортно-
анамнестических данных пациента в переч-
не, что исключает ошибки заполнения дан-
ного раздела амбулаторной истории болезни 
как администратором, так и врачом.

2. Наличие сведений по имеющимся льго-
там у пациента и их конкретная детализа-
ция, что дополнительно информирует спе-
циалиста о пациенте.

3. Минимальные временные затраты по ее 
заполнению в связи с тем, что необходимо 
подчеркнуть предложенные варианты кли-
нико-диагностических критериев.

4. Наличие всех необходимых сопрово-
дительных документов, которые требуется 
заполнить перед началом ортопедической 
стоматологической манипуляции (согласие 
на обработку персональных данных, анкета 
об общем состоянии здоровья, информиро-
ванное согласие на проведение процедур, 
соответствующих нозологии выявленного 
заболевания, лист-вкладыш – «Визуальный 
скрининг онкопатологии челюстно-лицевой 
области» и т. д.).

5. Строгая логически-дидактическая 
структура заполнения медицинской доку-
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ментации у конкретного больного.

6. Возможность авторского дополне-
ния клинико-диагностических критериев  
в сложных клинических ситуациях в суще-
ствующих пустых строках, в зависимости от 
места и/или характера проявлений нозоло-
гии или в случаях необходимости отражения 
в медицинской карте индивидуальных осо-
бенностей проведенного лечения.

7. Отражение в учебной медицинской 
карте больного клинически значимых ори-
ентиров, нозологий и их классификаций 
не только в виде текстового материала, но  
и в виде наглядных иллюстраций, помогаю-
щих студенту изучить, освоить и закрепить 
на практике многообразие клинических про-
явлений, как в рамках одной нозологии, так 
и в огромном их многообразии, взаимосвязи 
и взаимообусловленности.

8. Перечень всех необходимых клини-
чески значимых классификаций с позиции 
практической деятельности, признаков и со-
путствующих проявлений, позволяющий на 
практике создавать логико-дидактические 
связи между теоретической и практической 
составляющей обучения путем их сопостав-
ления и проецирования на реальный клини-
ческий опыт, что ведет к лучшему усвоению 
ранее прослушанного на лекционном курсе 
материала.

9. Наличие в карте упорядоченного алго-
ритма сбора как анамнестических данных, 
так и данных объективного осмотра, по-
зволяющих студенту следовать созданной 
последовательности, формируя психологи-
ческую уверенность и снижая шанс «впасть  
в ступор» перед пациентом, а также форми-
руя четкую и логичную основу для усвоения 
последовательности осмотра и последую-
щей ее модификации в условиях динамич-
ного развития современной медицины.

10. Наличие в карте упорядоченного алго-
ритма описания лечебных манипуляций по 
всем клинико-нозологическим формам, ис-
ключающим формирование ошибок в запол-
нении медицинской документации и отра-
батывая у специалиста требуемый алгоритм 
клинико-лабораторных этапов изготовления 
того или иного вида ортопедической стома-
тологической конструкции.

Заключение. Все перечисленные преиму-
щества позволяют рассматривать разрабо-
танную учебно-методическую технологию 

по формированию клинического мышления 
у студентов стоматологического профиля,  
с использованием предложенной «Учебной 
медицинской карты (истории болезни) орто-
педического стоматологического больного», 
как эффективное средство обучения. Это до-
стигается за счет наличия в амбулаторной 
карте ортопедического стоматологического 
больного достаточного количества теорети-
ческой клинически прикладной информа-
ции, необходимой в практической деятельно-
сти специалиста, многократное повторение 
которой в результате работы с пациентами 
на практических занятиях способствует ее 
«механическому запоминанию» обучающи-
мися – процессу запоминания, основанному 
на установлении внешних ассоциаций, свя-
зывающих стимулы только по смежности,  
и «осмысленному запоминанию» обуча-
ющимися – основанному на обобщенных  
и систематизированных ассоциациях, отра-
жающих наиболее существенные стороны  
и отношения предметов. Также нельзя недо-
оценивать роль данного метода и средства 
обучения в формировании деонтологическо-
го поведения будущего врача путем подроб-
ного сбора анамнеза болезни и жизни паци-
ента, в том числе субъективных проявлений 
заболевания, при помощи метода расспроса, 
и необходимой адаптации поведения студен-
та в соответствии с психотипом больного  
в результате длительных взаимоотношений 
типа «врач – пациент» для наиболее эффек-
тивного и результативного лечения. Будущий 
врач-стоматолог, как и врач любой другой 
специальности, должен обладать развитым 
клиническим мышлением для успешного 
ведения врачебной деятельности [3; 10]. 
Именно клиническое мышление позволяет 
решать сложные клинические задачи, мини-
мизировать количество врачебных ошибок, 
а также формировать связи между субъек-
тивным ощущением болезни пациентом, 
данными объективных и дополнительных 
методов исследования, врачебной интуици-
ей и клиническим опытом. Как справедливо 
замечает Ю. К. Абаев (2008), клиническому 
мышлению нельзя научиться по учебникам 
и руководствам, формирование клиническо-
го мышления происходит исключительно  
в процессе общения преподавателя и сту-
дента непосредственно с больным [1]. Ана-
логичную точку зрения имеют и ряд других 
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ученых-педагогов высшей медицинской 
школы [9; 16]. Однако нельзя упускать клю-
чевой аспект, заключающийся в том, что ра-
бота врача-стоматолога с больным состоит 
преимущественно из мануальной деятель-
ности. Данный факт позволяет нам судить  
о необходимости применения особых мето-
дов и средств обучения, обеспечивающих 
возможность объединения знаний, полу-
ченных обучающимся во время лекционно-
го курса, и соответствующих практических 
умений, которые позволят проводить не-
обходимые диагностические мероприятия  

и лечебные процедуры, в процессе семинар-
ских занятий путем проведения лечебной 
работы с пациентом с использованием до-
полнительных средств обучения и специаль-
ных методик обучения. Именно такой подход  
к педагогической деятельности в высшей ме-
дицинской школе для обучения врачей-стома-
тологов позволяет с уверенностью говорить 
о созданной основе для дальнейшего форми-
рования клинического мышления в процессе 
уже профессиональной деятельности врача,  
а также для уверенного прохождения первич-
ной аккредитации будущих специалистов.
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Abstract. Medical judgment is the main factor of successful practical activity for a doctor of any 
specialty, that determines the importance of forming this professional competence under the universi-
ty educational process. Taking into account that the specifics of future dentists  process of  education 
has a larger bias for training practical manual skills within short timeframes (absence of postgradu-
ate internship training under current conditions and limited  medical residency  for graduates), the 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДхОДЫ К РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНЫх ЗАДАНИЙ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. В условиях быстрого устаревания знаний и необходимости постоянно адап-
тировать учебный процесс для того, чтобы готовить высококвалифицированные кадры, поиск 
современных средств обучения, их освоение и применение становится одной из приоритетных 
задач университетов. Одним из современных средств обучения является электронный учебно-
методический комплекс (ЭУМК), с помощью которого возможно создание благоприятных усло-
вий формирования исследовательской и профессиональных компетенций обучающихся. Ана-
лиз опыта отечественных исследователей показывает необходимость переосмысления подходов  
к разработке учебных заданий, входящих в ЭУМК и позволяющих преподавателю оператив-
но выстраивать всю систему обучения в соответствии с новым образовательным контекстом.  
В качестве решения, которое уже сегодня можно использовать преподавателям в своей обра-
зовательной практике для разработки учебных заданий для ЭУМК, предлагается обновлен-
ное содержание системного, личностно-ориентированного и деятельностного подходов. Виды 
учебных заданий, демонстрирующих применение предлагаемых подходов, рассматриваются 
на примере ЭУМК, адресованных магистрантам направления подготовки 44.04.01 «Педагоги-
ческое образование».

Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, информационно-коммуни-
кационные технологии, электронная образовательная среда, учебные задания, подходы к раз-
работке учебных заданий.

Введение. В современном обществе при-
знанным фактом является понимание того, 
что образовательная среда особенно в выс-
шей школе не может быть изолирована от 
научной, о чем свидетельствуют такие по-
явившиеся в последнее десятилетие тер-
мины, как «научно-педагогические работ-
ники», «национальные исследовательские 
университеты», «воспроизводство высоко-
профессиональных кадров научно-образова-
тельной сферы», «научно-образовательные 
ресурсы», «научно-образовательная инфор-
мационная среда». Местом преобразова-
ния академической среды и выращивания 
научно-педагогических кадров становит-
ся электронное и интернет-пространство 
[10], язык которого понятен digital natives/
цифровому поколению с рождения. Препо-
даватель, «не говорящий со студентами на 
их родном языке», затрудняется в органи-
зации учебного процесса привычным для 
студентов образом, как и в использовании 
всех возможностей динамично меняющей-
ся электронной среды обитания студентов, 
которая по международным прогнозам бу-
дет неуклонно расширяться. Так, на сектор 
ИКТ в России уже «приходится около 2,7 % 

занятых в экономике и 3,1 % ВВП страны, 
что соответствует среднеевропейским по-
казателям»; «к 2020 г. доля ИКТ в мировом 
ВВП достигнет 8,7 %»; ожидается «развитие 
научной и образовательной деятельности  
в сфере медиаграмотности»; все сферы эко-
номики будут претерпевать значительные 
изменения в связи с увеличением в них доли 
ИКТ; уже сегодня, как отмечают аналитики 
исследования «Мониторинг глобальных тех-
нологических трендов», можно наблюдать 
«трансформацию подходов к воспитанию  
и образованию, направленную на интегра-
цию цифровой и классической составляю-
щих культурного наследия» [4, с. 8–10].

Постановка проблемы. При существу-
ющем положении дел формирование со-
временной научно-образовательной среды 
как неотъемлемой части инновационной 
инфраструктуры университета приобретает 
особую актуальность [14]. Однако несмо-
тря на активное внедрение университетами 
дистанционно-образовательных технологий, 
существует потребность в преподавателях, 
готовых разрабатывать электронные обра-
зовательные ресурсы (ЭОР) и организовы-
вать научно-образовательное пространство 
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в соответствии со стратегиями развития 
университетов [9]; при этом остаются нере-
шенными вопросы о подходах к разработке 
учебных заданий для ЭУМК, в том числе 
для учебных дисциплин с научной составля-
ющей, в которых учебные задания направле-
ны не только на достижение обучающих це-
лей учебной дисциплины, но и на создание 
условий для развития исследовательской 
компетенции.

Методология исследования. Тем не ме-
нее для решения данной проблемы предпо-
сылки есть: законодательно-правовая база, 
подкрепляющая использование ИКТ в об-
разовательном процессе – ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федера-
ции “Об образовании” в части применения 
электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий», Федеральная 
целевая программа развития образования 
на 2016–2020 гг., ФГОС ВО, ГОСТ Р 53620-
2009. Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Электронные 
образовательные ресурсы. Общие положе-
ния: электронный учебно-методический 
комплекс, нормативные акты по защите 
объектов интеллектуальной собственности, 
университетские положения о работе инфор-
мационных систем, электронных информа-
ционно-образовательной сред, электронных 
образовательных ресурсах, электронных 
учебных изданиях и др.; вопросы теории  
эи практики дистанционного обучения  
(Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Мо-
исеева); основы электронной дидактики 
(Л. П. Крившенко и М. Е. Вайндорф-Сысо-
ева); принципы проектирования электрон-
ного учебника в высшей школе (К. Р. Ов-
чинникова); принципы проектирования  
и применения ЭУМК в системе подготов-
ки будущих учителей (Т. И. Пономаренко); 
практический опыт применения ЭУМК при 
изучении различных дисциплин в россий-
ских вузах; модель подготовки российского 
ученого к интеграции в мировое научное 
пространство (Н. М. Эдвардс и С. И. Осипо-
ва). Однако разработка теоретических основ 
проектирования учебных заданий ЭУМК 
для осуществления учебной деятельности  
и стимулирования студентов к научно-иссле-
довательской деятельности являются новы-
ми аспектами в электронной дидактике.

Исследовательская часть. Целью иссле-

дования на данном этапе является выявление 
аспектов изучения ЭУМК как компонента 
электронной образовательной среды. О за-
интересованности исследователей и препо-
давателей-практиков разработкой учебных 
заданий для ЭУМК свидетельствуют опу-
бликованные российскими исследователя-
ми результаты исследований, посвященные 
разработке теории и практики применения 
ЭУМК в учебном процессе. Для выявления 
аспектов рассмотрения ЭУМК были из-
учены результаты исследований, опубли-
кованных в научных журналах, входящих 
в перечень ВАК. Доступ к полнотекстовым 
публикациям осуществлялся через научную 
электронную библиотеку КиберЛенинка 
(Open Science). Данные для демонстрации 
существующего положения по интересую-
щей нас проблематике получены из 41 пу-
бликации за 2015–2017 гг.

Результаты исследования. Результаты 
исследований, представленных в публи-
кациях, можно достаточно четко отнести  
к одной из трех групп: 30 % публикаций 
посвящены вопросам информационно-тех-
нического обеспечения учебного процесса 
с использованием ЭУМК: средствам ИКТ, 
обоснованию их использования в совре-
менном образовательном контексте и их 
дидактическому потенциалу; 9 %  публика-
ций посвящены научно-методическому обо-
снованию разработки учебных заданий для 
ЭУМК; 61 % публикаций посвящены струк-
туре и формированию контента всего ЭУМК 
или его отдельных компонентов и их целево-
му назначению в контексте целей обучения, 
например, портфолио как «вид реализации 
персональной среды обучения»; «использу-
ется для отслеживания персональных дости-
жений студентов с учетом компетентностно-
го подхода, формирует мотивацию студентов 
к образовательным и профессиональным до-
стижениям» [8, с. 116].

Обобщая проанализированные данные, 
можно прийти к следующим выводам.

Самая высокая доля исследований – две 
трети – свидетельствует, на наш взгляд, об 
актуальности переосмысления новой об-
разовательной среды, о попытке выстроить 
процесс обучения с использованием новых 
для преподавателей средств обучения, ко-
торые за короткий срок претерпели эволю-
цию с середины ХХ в. от ТСО (технические 
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средства обучения) до ЭОС (электронная 
образовательная среда); а поскольку, судя по 
прогнозам, технологический прогресс будет 
только набирать темпы роста и всё глубже 
внедряться в сферу науки, образования и во 
все социальные сферы жизни [4], то актуаль-
ность этой темы будет только повышаться.

Только одна треть опубликованных иссле-
дований касается инструментального компо-
нента ЭУМК, т. к. очевидно, что рассматри-
вать подобные вопросы компетентны только 
специалисты в области программного обе-
спечения, информатики и ИКТ-технологий 
[2]. Тем не менее значимость данного ком-
понента ЭУМК нисколько не уменьшается, 
поскольку именно он является критически 
значимым в организации учебного процесса 
с использованием ЭУМК – собственно без 
него УМК не будет электронным.

Факт столь скромного (1/10) количества 
исследований по научно-методическому 
обоснованию разработки учебных заданий 
для ЭУМК указывает, на наш взгляд, на 
новизну научной проблематики; в против-
ном случае хотя бы количество публикаций, 
обобщающих педагогический опыт в дан-
ном аспекте, было бы несомненно больше, 
поскольку во всех вузах отмечается «активи-
зация работы по повышению оснащенности 
компьютерным оборудованием и средства-
ми информационного обеспечения образо-
вательного процесса» [5] и преподаватели 
активно создают ЭУМК на разных LMS. 
Тем не менее, как подтверждают результаты 
оценки внедрения перспективных техноло-
гий в образовательный процесс Северо-Вос-
точного федерального университета, пока 
можно констатировать «преимуществен-
но эпизодический характер использования 
ИКТ и электронных образовательных ресур-
сов (ЭОР)» [5]. Можно предположить, что 
преподавателям, которых обязывают разра-
батывать ЭУМК и использовать их в учеб-
ном процессе, часто приходится переносить 
свою традиционную преподавательскую 
практику на новую электронную образова-
тельную среду.

Методологически данный аспект предла-
гаем разрабатывать на основе системного, 
компетентного, личностно-ориентирован-
ного и деятельностного подходов. Несмотря 
на прозрачность указанных подходов, не-
обходимо остановиться на роли каждого из 

них в разработке учебных заданий ЭУМК 
с поправкой на современный образователь-
ный контекст. Рассмотрим также серии зада-
ний, иллюстрирующие подходы в действии, 
из ЭУМК по дисциплине «Инновационные 
процессы в образовании», адресованной 
студентам программы магистратуры «Педа-
гогическое образование».

Перемещение процесса обучения из тра-
диционной в электронную среду требует, во-
первых, изменения всей системы обучения, 
а не отдельных её компонентов, а во-вторых, 
принципиально иного взаимодействия её 
компонентов. По результатам исследования 
Института перспективных технологий в об-
разовании Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова, ожида-
ниям субъектов образовательного процесса 
сейчас отвечает интерактивная модель обу-
чения (уже не просто активная (стимулиру-
ющая преподавателем познавательную дея-
тельность и самостоятельность студентов) 
и, тем более, не пассивная (линейная, одно-
направленная)), где самой значимой чертой 
правильно организованного учебного про-
цессе является организационно-педагогиче-
ское влияние, способное обеспечить успеш-
ность учебной деятельности студентов [5]. 
Более того, открытость, как одна из особен-
ностей системы обучения [1], во-первых, 
коренным образом поменяла границы класс-
ной комнаты, точнее размыла их; во-вторых, 
приблизила все компоненты обучения к обу-
чающемуся. Данные эволюционные процес-
сы должны найти своё проявление в учебной 
деятельности. Попыткой реализации откры-
тости системы обучения может быть серия 
заданий (1).

(1) Задания  по теме: «Постулаты современной 
образовательной политики в Европе»

1.  Перечислите 8 ключевых компетенций об-
разования ‘через всю жизнь’ / lifelong learning?  
2. Даже если вы затрудняетесь в ответе, предпо-
ложите, какие это могут быть компетенции. Запи-
шите их. 3. Найдите и прочитайте документ ‘Key 
Competences for Lifelong Learning – A European 
Framework‘. 4. Совпали ли ваши представления  
о ключевых компетенциях, необходимых чело-
веку в современном обществе, с перечисленны-
ми в документе? В чём совпали / не совпали? 
5. “The key competences are all considered equally 
important, because each of them can contribute to  
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a successful life in a knowledge society.” Тем не ме-
нее, какие 3 из 8 ключевых компетенций играют 
бОльшую роль лично в вашем образовании? [11]

Необходимость реализации компетент-
ностного подхода к проектированию ЭУМК, 
как и реализация компетентностно-ориен-
тированного образования (А. В. Хуторской,  
В. А. Адольф, А. А. Вербицкий и др.) в целом, 
обусловлена сильным влиянием информаци-
онной среды на жизнь современного обще-
ства: условия и темпы развития общества, 
внедряющего ИКТ и инновационные техно-
логии во все сферы экономики, требуют по-
стоянного совершенствования и обновления 
компетенций. Стало очевидным, что фикси-
рованная сумма знаний как результат освое-
ния программы вуза, образовательный про-
цесс на основе ЗУНов, не могут обеспечить 
успешную профессиональную деятельность 
на протяжении всей жизни [6]. Поскольку 
развитие компетенций неразрывно связано 
с личностным ростом, такие уже хорошо 
зарекомендовавшие себя инструменты в за-
рубежном и отечественном образовании, как 
портфолио и индивидуальная траектория 
развития, помогают студентам в освоении 
учебных дисциплин, результаты обучения 
которых давно выходят за рамками фикси-
рованных знаний [13]. Такой подход сведёт 
к минимуму недостатки образования, кото-
рые не хотят видеть в своих работниках ра-
ботодатели: «неспособность интегрировать 
и использовать знания в процесс принятия 
решений, неумение адаптироваться к изме-
нениям, недостаток творческой активности» 
[7]. Результаты зарубежных исследований 
показали, что успешными специалистами 
становятся те студенты, у которых разви-
ваются такие учебные компетенции, как 
гипертекстовое изучение нового материала  
в отличие от линейного; творческий подход 
и создание нового знания в отличие от дей-
ствия по инструкции; деятельность в соот-
ветствии с самостоятельно поставленными 
целями в отличие от простого выполнения 
заданий преподавателя; ответственность за 
собственные результаты обучения в отличие 
от обучения, строго контролируемого пре-
подавателем; потребность в обучении, а не 
отношение к нему как к пытке [4] (см. серию 
заданий (2)).

(2) Какая из компетенций у вас развита  
в большей/меньшей степени? Прочитайте об 
этой компетенции все разделы knowledge, skills 
and attitude. Попробуйте оценить степень при-
сутствия у вас указанных знаний, степень вашего 
владения указанными навыками, например, Мне 
ещё предстоит овладеть …, … знаний у меня до-
статочно, …возможно в будущем у меня изме-
нится отношение к …[11]

Учебные задания ЭУМК необходимо 
разрабатывать с учетом личностно-ориен-
тированного обучения (А. А. Вербицкий,  
Б. С. Гершунский, В. А. Сластёнин и др.). За-
дания, к какой бы учебной дисциплине они 
не относились, не могут быть не обращены 
к личности обучаемого. В условиях, когда 
предметные знания, на основе которых раз-
рабатываются учебные материалы, устарева-
ют с небывалой скоростью, студент сам ста-
новится ответственным за получение более 
актуальных знаний [6, с. 31]. Следовательно, 
задания должны ориентировать студента 
на личностно значимые для него аспекты 
изучаемой темы, должны оставлять за сту-
дентом возможность добывать знания при-
емлемым для него способом и представлять 
отчет о выполнении задания выбранным им 
способом. Таким образом, задание является 
ресурсом развития личности студента и по-
зволяет студенту принять ответственность 
за достижение результата обучения. Ответ-
ственность преподавателя, разрабатываю-
щего задание, состоит в создании условий 
для принятия ответственности студентом. 
Подобное распределение ответственности 
характеризует современную концепцию об-
учения [7, с. 6]. См. задание (3).

(3) Учитывая, что тема рассчитана на два за-
нятия, решите, какие теоретические вопросы  
и практические задания по новому материалу вы 
подготовите к первому занятию, какие – ко вто-
рому [11].

Деятельностный подход (Л. С. Выгот-
ский, А. А. Леонтьев, Г. П. Щедровицкий  
и др.) в современном образовании также 
приобретает новые черты.

1. Черты обучения в деятельности или 
обучение через опыт (experiential learning) 
(Дж. Нейл, М. Рикетс и Дж. Уиллис, 
Д. А. Колб), когда знания студентов форми-
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руются в процессе их действительно само-
стоятельной (по их инициативе / learning by 
yourself) учебной и научно-исследователь-
ской деятельности или в результате выпол-
нения специально разработанных заданий, 
ставящих студентов в ситуации обучения  
в деятельности. Отличие обновленного по-
нимания деятельностного подхода от тра-
диционного – в непрерывном процессе реф-
лексии каждого шага (Дж. Дьюи, Д. Шон,  
К. Роджерс), совершенного в процессе учеб-
ной или научно-исследовательской деятель-
ности. Неотрефлексированная деятельность 
не позволяет студенту действовать адек-
ватно новым, постоянно меняющимся ус-
ловиям учебной, научной, а впоследствии  
и в профессиональной деятельности. Имен-
но развитие рефлексивных способностей 
способствует формированию нестандартно-
го мышления и повышения инновационной 
активности, и приводит не только к понима-
нию, что обучение, профессиональный рост 
студента находится «в его собственных ру-
ках» [3, с. 67], но и к желанию, и стойкой по-
требности постоянно развиваться в процессе 
осуществления деятельности. Как невозмож-
но эффективно научиться чему-либо, просто 
читая теорию, выложенную в ЭУМК, так  
и малоэффективно неотрефлексирован-
ное знание, пусть и лично добытое студен-
том в ходе специально спроектированных  
заданий.

2. Активное взаимодействие с субъекта-
ми учебного процесса, исследовательской 
и профессиональной деятельности для до-
стижения успешных результатов – обучение 
в сотрудничестве (Е. С. Полат) / cooperative 
learning (Дж. Дьюи, К. Левин, М. Дойтч). Од-
ним из основных условий реализации обуче-
ния в сотрудничестве является организация 
выполнения совместного задания, с учетом 
разных возможностей и опыта, уровня под-
готовки студентов. Такая совместная дея-
тельность приближает учебную к реальной, 
где каждый участник совместного задания 
развивает необходимые именно ему умения 
и вносит свой вклад в получение наилучше-
го совместного результата [12]. Попытка ре-
ализации новых черт деятельностного под-
хода представлена в серии заданий (4).

(4) 1. Ознакомьтесь с темами модуля. Какая из 
трех тем первого модуля вам кажется самой инте-

ресной/непонятной/сложной/актуальной и т. п.? 
В какой последовательности вам было бы инте-
реснее изучать эти темы?

Тема 1. Управление системой образования 
<…>

Тема 2. Инновационная деятельность (на-
учные основы). Понятие об инновациях. Роль 
инновационных процессов в современной эконо-
мике, политике, социальной жизни, образовании. 
Педагогическая инноватика – новая научная от-
расль, её предмет, задачи, методология. Основ-
ные понятия педагогической инноватики: новше-
ство, инновации, нововведение, инновационный 
процесс, инновационная деятельность. Типы, 
типология педагогических инноваций. Связь пе-
дагогических инноваций с педагогической теори-
ей и педагогическим опытом. Методологические 
основы педагогической инноватики.

Тема 3. Инновационный процесс в образо-
вании как научная категория <…>

2. Выберите одну из трех тем. 3. Подберите 
по этой теме материал для сообщения из источ-
ников, указанных в списке литературы и интер-
нет-ресурсов. Будьте готовы кратко (на 5 минут 
максимум) представить тему в группе, высту-
пая в роли ассистента преподавателя / Teacher’s 
Assistant. 4. Разработайте 6 вопросов и/или зада-
ний по содержанию вашего сообщения. Вопросы 
и задания должны быть направлены на развитие 
разных уровней мыслительной деятельности со-
гласно таксономии Бенджамина Блума. Исполь-
зуйте в формулировках вопросов и заданий клю-
чевые слова, представленные в табл. «Иерархия 
когнитивных уровней: некоторые ключевые сло-
ва» на стр. 3 файла «Рекомендации по подготовке 
сообщений по вопросам темы». 5. Будьте готовы 
проверить* при помощи составленных вами во-
просов и заданий, как поняли тему ваши одно-
группники (*Внимание: вы сами должны знать 
ответы на свои вопросы) [11].

Выводы. Обращение к фундаменталь-
ным подходам к учебной деятельности  
и разработке учебных заданий, а не к еди-
ничным приёмам и типам заданий, позво-
ляет осознать степень глубоких перемен, 
происходящих в образовательной практике 
под влиянием таких процессов, как глоба-
лизация, информатизация, интеграция науки  
и образования. Моделирование образова-
тельной среды для овладения исследователь-
ской и профессиональной деятельностью 
возможно в процессе использования ЭУМК, 
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учебные задания в котором не являются ис-
кусственными и чуждыми для студентов,  
а напротив, позволяют им осуществлять 

свою учебную деятельность привычным или 
необходимым для них образом в «родной» 
электронной и интернет-среде.
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MODERN APPROACHES TO LEARNING TASK DEVELOPMENT FOR 
ELECTRONIC EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL COMPLEX 

Abstract. With the rapid obsolescence of knowledge and the need to constantly adapt teaching 
practice to prepare highly qualified professionals, one of the priorities of the modern universities 
becomes the search for modern teaching/learning tools, their development and application. One of 
the modern teaching aids is an electronic educational and methodological complex (EEMC), which 
is supposed to create favourable conditions for developing students’ research and professional skills. 
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The analysis of the Russian practices shows the need to rethink approaches to the design of learning 
activities used in EEMC, and allow the teacher to quickly build the entire teaching process in accord-
ance with the new educational context. As a solution which teachers are able to use even today in their 
work for the development of learning activities for EEMC we propose updated versions of systemic, 
student-centered and activity-based approaches. The types of learning tasks that demonstrate applica-
tion of the proposed approaches are analyzed on the tasks of the EEMC designed for master students 
of the programme 44.04.01 Education.

Keywords: electronic educational and methodological complex, information and communication 
technology, electronic educational environment, learning tasks, approaches to task development

References
 1. Azimov, E. G., Shchukin, A. N., 2009. New 

dictionary of educational terms and notions (theory 
and practice of language teaching). Moscow: IKAR 
Publ., 448 p. (in Russ.)

 2. Andryushkova, O. V., Gorbunov, M. A., Ko-
zlova, A. V., 2017. Learning management system as 
an essential element of blended Learning. Open Edu-
cation, 3, pp. 80–88 (in Russ., abstract in Eng.)

 3. Gargay, V. B., 2002. Modern models of teach-
er in-service training in the West (on the materials 
of the USA and Great Britain): study guide. Novosi-
birsk: NIPKiPRO Publ., 172 p. (in Russ.)

 4. Giglavy, A. V., Sokolov, A. V., Abdrakhmano-
va, G. I., Chulok, A. A., Burov, V. V., 2013. Long-
term trends in the ICT sector. FORESIGHT-RUS-
SIA. Vol. 7, No 3, pp. 006–024 (In Russ., abstract 
in Eng.) 

 5. Ivanov, P. P., Davydov, L. A., 2012. Modern ed-
ucational technology introduction in universities. Peda-
gogical Education and Science, 8, pp. 76–82. (In Russ.)

 6. Isaeva, T. E., 2010. Competences of students 
and teachers in higher education: formation and eval-
uation: monograph. Rostov on Don: RSUC Publ., 
152 p. (In Russ.)

 7. Instructional strategies and learning technolo-
gies in the implementation of the competence-based 
approach in the light humanitarian technology in 
pedagogical education: guidelines. St. Petersburg: 
Gertsen RSPU Publ., 2008,  108 p. (In Russ.)

 8. Ovcharenko, O. I., 2016. Design and develop-
ment of information and educational environment of 

the university. Vestnik TIUiE, 1 (23), pp. 113–118. 
(In Russ.)

 9. Noskova, T. N., Pavlova, T. B., Yakovle-
va,  O.  V., 2016. Analysis of domestic and foreign 
approaches to the construction of the advanced edu-
cational practices in a digital network environment. 
Integration of Education, 20, No 4, pp. 456–467.  
(In Russ., abstract in Eng.)

 10. Rakitov, A. I., 2016. Integration of education 
and science as a global problem. Integration of Ed-
ucation, 20, No 3, pp. 331–341. (In Russ., abstract 
in Eng.)

 11. Kazachikhina, I. A., 2017. Basics of Innova-
tion Activity in Educational Institutions. No OFER-
NiO 22820. Available at: http://dispace.edu.nstu.ru/
didesk/course/show/4469. (accessed: 30.08.2017) 
(In Russ.)

 12. Kirschnerab, P. A., Bruyckerec, P. D., 2017. 
The myths of the digital native and the multitasker. 
Teaching and Teacher Education, 67, pp. 135–142.

 13. Kim, C., Kim, M. K., Lee, C., Spector, J. M., 
De Meester, K., 2013. Teacher beliefs and technolo-
gy integration. Teaching and Teacher Education, 29, 
1, pp. 76–85.

 14. Whelan, R. & Bhartu, D., 2007. Factors 
in the implementation of a learning management 
system at a large university. ICT: Providing choic-
es for learners and learning. Proceedings ascilite 
Singapore. Available at: http://www.ascilite.org.au/
conferences/singapore07/procs/whel.pdf (accessed:  
30.08.2017)

Submitted 07.09.2017



87Siberian pedagogical journal  ♦ № 6 / 2017

Vocational  training
УДК 378+004.773.3

Кергилова Наталья Викторовна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, психологии и социальной работы, 

Горно-Алтайский государственный университет, kergilova@mail.ru, Горно-Алтайск

Сазонова Ольга Константиновна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, психологии и социальной работы, 

Горно-Алтайский государственный университет, sazonova_03@mail.ru, Горно-Алтайск

ИСПОЛьЗОВАНИЕ СОЦИАЛьНЫх СЕТЕЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛьНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ  
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Аннотация. В статье рассмотрены ведущие информационные системы образования, обе-
спечивающие формирование качественно новых результатов образования. Рассматривается об-
разовательный потенциал популярных российских социальных сетей, проведен теоретический 
анализ проблемы. Приведены результаты психолого-педагогического исследования, подтверж-
дающие эффективность использования социальных сетей в образовании. Представлены преи-
мущества использования социальных сетей в учебном процессе вуза. Даются рекомендации по 
эффективной организации использования социальных сетей для дистанционных консультаций 
студентов. Рассмотрена возможность использования социальных сетей для организации са-
мостоятельной работы студентов, коллективной работы распределенной учебной группы, для 
международного обмена, научно-образовательного, мобильного непрерывного образования  
и самообразования студентов.

Ключевые слова: социальные сети, образовательные технологии, непрерывное обучение, 
личностно-ориентированное обучение.

Введение в проблему. На современном 
этапе наблюдается прорыв в использова-
нии информационных технологий в обра-
зовании, где целью системы образования 
является превращение современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий  
в ресурс образовательного процесса, а так-
же создание условий в формировании ИКТ-
компетенции всего педагогического сообще-
ства. Интерес к социальным сетям среди 
молодежи в современном обществе стано-
вится одной из главных примет XXI века. 
Анализируя литературу по данной проблеме 
в педагогической науке, необходимо отме-
тить, что данный феномен широко обсуж-
дается и изучается, а также осуществляется 
активный поиск путей применения социаль-
ных сетей в воспитательно-образовательном 
пространстве, с учетом потребности совре-
менной студенческой молодежи. 

Теоретический анализ проблемы. По 
представленным данным холдинга Ромир 
[7], самыми актуальными социальными се-
тями в России являются «Одноклассники», 
«ВКонтакте», «Мой мир». Необходимо отме-

тить, что «Вконтакте» является самым вос-
требованным социальным ресурсом среди 
студентов. Например, доля самых молодых 
участников (от 14 до 17 лет), зарегистриро-
ванных в этой сети, составляет 93 %, а из 
18–24-летних пользователей – 85 %. Также 
«ВКонтакте» является лидером по активно-
сти посещения студенческой молодежи.

Исходя из представленных данных, мы 
понимаем, что «ВКонтакте» является са-
мым востребованным социальным ресурсом 
для студенческого сообщества и его можно 
рассматривать как образовательный ресурс  
в организации внеучебной деятельности сту-
дентов.

Результаты исследования. На психоло-
го-педагогическом факультете ГАГУ нако-
плен опыт по применению социальной сети 
«ВКонтакте» с целью организации само-
стоятельной работы студентов. Виртуальная 
группа «Педагогика и не только» (https://
vk.com/club49214717), созданная в 2013 г. 
для преподавателя и студентов, используется 
в качестве дополнения к аудиторным заня-
тиям при изучении следующих дисциплин: 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда  
и Министерства образования и науки Республики Алтай. Проект №16-16-04007.

mailto:kergilova@mail.ru
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«Психология и педагогика развития детей», 
«Основы социальной защиты детства», «Эт-
нопедагогика и этнопсихология», «Социаль-
ная педагогика», «История социальной педа-
гогики». Данная группа представляет собой 
социально-образовательную среду, позволя-
ющую общаться группе людей, в нашем слу-
чае студентов и преподавателей, объединен-
ных общим интересом.

Опыт использования учебной группы 
«Педагогика и не только» с воспитательно-
образовательной целью дает возможность 
выделить следующие преимущества перед 
преподавателем и студентами:

1) студенческая молодежь больше време-
ни проводит в социальных сетях, что позво-
ляет в неформальной обстановке успешно 
общаться, а также получать новые знания, 
приводящие к более эффективному освое-
нию дисциплины;

2) студент и преподаватель, взаимодей-
ствуя в социальной сети, ведут себя более 
свободно, что позволяет студенту задавать 
вопросы по дисциплине, не боясь критиче-
ской оценки со стороны однокурсников;

3) студент имеет возможность общаться  
в режиме онлайн не только с преподавате-
лем, но и со своими однокурсниками, что 
дает возможность организовывать конфе-
ренции и диалоги, особенно перед сессией;

4) преподаватель для студента становится 
участником социальной сети, т. е. взаимодей-
ствие на вертикальном уровне сменяется на 

взаимодействие на горизонтальном уровне  
и это вызывает доверие со стороны студента 
и улучшает процесс усвоения материала;

5) у преподавателя появляется возмож-
ность быстро информировать студентов  
о предстоящих планах [8].

Виртуальная учебная группа «Педагогика 
и не только» для студентов ППФ ГАГУ по-
зволяет централизованно размещать инфор-
мацию в новостной ленте, загружать доку-
менты, видео-, аудио-, фотоматериалы.

В целях эффективной организации вос-
питательно-образовательного процесса ма-
териалы расположены следующим образом:

1) в разделе «Документы» студенты по-
лучают доступ к рабочим программам,  
к методическим указаниям по организации 
самостоятельной работы, а также к темам 
рефератов, докладов, требованиям по их вы-
полнению;

2) в основном разделе представлена на-
грузка и учебное расписание преподавателя, 
а также объявления о консультациях и сро-
ках пересдач и т. д.;

3) видеоматериалы, где студенты могут 
посмотреть видеолекции или тематические 
фильмы, а также отчетные видеоматериалы;

4) аудиофайлы – лекции ведущих педагогов 
и психологов, а также музыка, которую можно 
использовать в образовательных целях.

В группе «Педагогика и не только» ма-
териалы размещены следующим образом  
(рис. 1, 2):

Рис. 1. Внешний вид страницы группы «Педагогика и не только»
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Рис. 2. Материалы, размещенные в группе

Одной из мобильных и приоритетных 
возможностей в организации самостоятель-
ной работы студентов является возможность 
отправлять преподавателю личным сообще-
нием свои работы, что позволяет работать 
с присланными документами в режиме он-
лайн-рецензирования.

Отдельно хотелось бы акцентировать 
внимание на воспитательное значение ис-
пользования виртуальной группы «Педаго-
гика и не только».

1. Созданная группа дает возможность 
для решения воспитательных задач кура-
тора. Данный формат позволяет получать 
необходимую для воспитательно-образова-
тельного процесса информацию (объявле-
ния о предстоящих мероприятиях, празд-
ничных днях, репетициях и пр.).

2. Новостную ленту можно использовать 
в воспитательных целях. Для мотивации 
учения можно выкладывать небольшие ин-
тересные статьи о великих людях и их до-
стижениях, яркие слайды с глубокими инте-

ресными философскими высказываниями, 
качественную информацию по психолого-
педагогическим дисциплинам.

3. Использование страницы преподавате-
ля в воспитательных целях. Студенческую 
аудиторию всегда интересуют факты из жиз-
ни преподавателя и данный интерес можно 
использовать в воспитательных целях. Когда 
преподаватель принимает заявку студента  
в «друзья», он тем самым получает возмож-
ность заинтересовать его хорошей каче-
ственной информацией социального, куль-
турного, психологического, педагогического 
характера. 

Таким образом, социальная сеть «ВКон-
такте» позволяет использовать ее ресурсы  
в образовательных и воспитательных целях, 
что позволяет педагогу идти в ногу со вре-
менем [4].

С целью дальнейшего использования 
группы «Педагогика и не только» для до-
стижения воспитательно-образовательных 
целей нами был проведен опрос среди сту-
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дентов, где они отмечали необходимость 
и полезность созданной группы: «Группа 
“ВКонтакте” удобна для учебы, там мож-
но найти все. Можно написать преподава-
телю с целью уточнения заданий» (Асель, 
3-й курс); «Я использую группу для обсуж-
дения практических занятий в режиме он-
лайн, что позволяет качественно подгото-
виться к семинарским занятиям» (Николай, 
2-й курс); «Данная группа позволяет опера-
тивно находить ту или иную информацию 
по дисциплинам, а также общаться с пре-
подавателем» (Анастасия, 2-й курс); «Мне 
нравится группа тем, что там преподава-
тель выкладывает электронные учебники. 
Что касается дальнейшего использования, 
хотелось бы видеть, в том числе, аудиокни-
ги» (Артем, 3-й курс).

Данный опрос позволяет отметить, что 
преобладает позитивное отношение к вне-
дрению социальных сетей в образователь-
ный процесс, однако некоторые студенты 
высказывали опасения, что социальные сети 
будут мешать процессу обучения.

Поэтому ценность социальных сетей для 
организации воспитательно-образователь-
ного процесса еще недостаточно оценена, 
так как многие преподаватели и студенты 
скептически относятся к возможности ис-
пользования виртуального пространства 
для достижения образовательных целей, 
так как социальные сети воспринимаются 
как форма проведения досуга. Однако как 
мы уже заметили, социальные сети в педа-
гогической деятельности дают возможность 
решать различные задачи: эффективно ор-
ганизовать коллективную работу учебной 
группы, разрабатывать в режиме онлайн 
образовательные проекты, а также осущест-
влять международные обмены и планиро-
вать самообразование студентов.

Выводы. Таким образом, имея доста-
точный опыт использования виртуальной 
учебной группы в сети «ВКонтакте», можно 
согласиться с А. В. Фещенко и выделить сле-
дующие положительные моменты в исполь-
зовании социальных сетей в воспитатель-
но-образовательном процессе: во-первых, 
они позволяют преподавателю значительно 
сэкономить время; во-вторых, виртуаль-
ное пространство социальной сети позво-
ляет выстроить неформальное взаимодей-
ствие между преподавателем и студентами; 

в-третьих, применение представленного ма-
териала в группе позволяет всем участникам 
самостоятельно или совместно создавать 
сетевой учебный контент: глоссарии, статьи, 
обсуждения, мультимедийные библиотеки  
и др., что стимулирует самостоятельную по-
знавательную деятельность, способствует 
совершенствованию навыков всесторонней 
оценки и сопоставления получаемой инфор-
мации; в-четвертых, взаимодействие препо-
давателя и студента обеспечивает непрерыв-
ность образовательного процесса; в-пятых, 
виртуальное пространство облегчает загруз-
ку в учебную группу видео- и аудиомате-
риалов и т. д.; в-шестых, дает возможность 
студентам выстраивать индивидуальную об-
разовательную траекторию [2].

В качестве отрицательных моментов ис-
пользовании социальных сетей в воспита-
тельно-образовательном процессе следует 
отметить: нежелание профессорско-препо-
давательского состава использовать возмож-
ности  социальных сети в своей професси-
ональной деятельности; большой объем 
работы по организации и поддержке учебной 
группы в условиях непрерывного обучения; 
отсутствие открытого доступа к социальным 
сетям из учебных аудиторий вуза.

Решение обозначенных проблем по ис-
пользованию социальных сетей в образо-
вательном процессе представляется воз-
можным за счет повышения квалификации 
преподавателей по формированию ИКТ-
компетенций; изучения педагогических воз-
можностей социальных сетей; выработки  
и апробации эффективных методик их при-
менения в образовательном пространстве; 
материального и морального поощрения 
преподавателей через проведение всевоз-
можных конкурсов по использованию со-
циальных сетей в образовании [1]. Что же 
касается необходимости применения допол-
нительных усилий к организации воспита-
тельно-образовательного процесса в совре-
менном информационно-коммуникативном 
пространстве, то в самом ближайшем буду-
щем это станет объективной данностью для 
большинства работников высшей школы  
в связи с переходом на новые федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты. В новых условиях преподавателям пред-
стоит научиться более мобильно и интерак-
тивно работать со студентами.
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Аннотация. В статье обоснована необходимость реализации компетентностного и деятель-
ностного подходов в высшем образовании при подготовке педагогов-психологов к профес-
сиональной деятельности на основе современной информационной технологии «веб-квест». 
Аргументирован поиск современных способов оценивания сформированности общепрофесси-
ональных компетенций бакалавров в соответствии с требованиями образовательного стандар-
та, а также представлен апробированный вариант критериального оценивания учебных дости-
жений будущих педагогов-психологов на основе разработанных уровней сформированности 
общепрофессиональных компетенций.
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Научная экспозиция. В современном 
высшем образовании происходит интенсив-
ное развитие нового этапа педагогической 
науки, который требует активизации поиска 
путей совершенствования профессиональ-
ной подготовки специалистов, основанного 
на требованиях профессионального стан-
дарта педагога, усиления практико-ориен-
тированного подхода в процессе вузовского 
образования, а также развития у студентов 
потребности самообразования и самосовер-
шенствования профессиональной деятель-
ности, способствующей достижению ими 
достаточного уровня профессиональной 
компетентности. Социологические опросы 
работодателей и опыт работы вузов России 
последних лет показывает, что уровень про-
фессиональной подготовки выпускников 
еще не в полной мере соответствует требо-
ваниям современного общества [11]. В то же 
время современная образовательная практи-
ка направлена на формирование у выпуск-

ников компетенций согласно требованиям 
федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования 
(далее ФГОС ВО) для осуществления про-
фессиональной деятельности.

В соответствии с ФГОС ВО для реализа-
ции основной образовательной программы 
бакалавриата в вузе должны быть созданы 
определенные условия для формирования 
общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. Одним 
из условий данного процесса является ор-
ганизация продуктивного взаимодействия 
преподавателя и студентов посредством 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на основе широкого исполь-
зования в учебном процессе интерактивных 
форм проведения учебных занятий.

Анализ педагогических исследований 
последних десятилетий показывает, что мно-
гие авторы уделяют вопросам реализации 
компетентностного подхода пристальное 

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ (Проект №16-16-04007).
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внимание – В. И. Байденко [1], И. А. Зимняя 
[5], А. В. Хуторской [12]. В последние годы 
учеными, как теоретиками, так и практи-
ками, активно разрабатывалась также идея 
применения информационно-коммуникаци-
онных технологий для формирования и оце-
нивания профессиональных компетенций 
будущих специалистов различных направ-
лений подготовки. В работах, посвященных 
использованию ИКТ (Ю. В. Гавронская,  
С. И. Гильманшина, С. С. Космодемьянская, 
О. В. Романова, А. Г. Тихобаев) в процессе 
подготовки студентов в вузе, указан их зна-
чительный потенциал: широкое примене-
ние информационно-образовательной среды 
вуза, включающий дистанционные курсы, 
электронно-библиотечные системы, сред-
ства автоматизации контроля знаний суще-
ственно повышают качество образователь-
ного процесса.

В данной статье представлены результаты 
авторского исследования по формирова-
нию общепрофессиональных компетенций, 
призванных стать основой профессиональ-
ной компетентности будущего педагога-пси-
холога, способного выполнять профессио-
нальные задачи различного рода сложности. 
В основу эксперимента было заложено при-
менение одной из современных информаци-
онных технологий, получающей все боль-
шее распространение в образовательном 
процессе – веб-квест технологии.

К настоящему времени в педагогиче-
ской науке выполнен ряд исследований, 
связанных с теоретико-методологическими  
и прикладными проблемами применения 
веб-квест технологии в учебном процес-
се: Е. И. Багузина [2], Г. А. Воробьев [3],  
Е. В. Толмачева [10], Е. М. Шульгина [13]. 
Учеными доказано, что внедрение веб-квест 
технологии в образовательный процесс по-
зволяет использовать данную технологию 
и в качестве формы контроля результатов 
обучения. Проведение занятий с использо-
ванием веб-квест технологии во время теку-
щего, промежуточного и итогового контроля 
результатов обучения позволяет более точно 
оценить уровень сформированности ком-
петенций, поскольку традиционные формы 
контроля, такие как тесты, устный экзамен 
проверяют в основном уровень знаний, а не 
уровень сформированности компетенций.

Одной из актуальных проблем внедрения 

компетентностного подхода в образователь-
ный процесс вуза является поиск оптималь-
ных способов оценивания уровня сформиро-
ванности компетенций, определение уровня 
профессиональной компетентности выпуск-
ников вузов, в частности, для сферы образо-
вания. В этой связи основной целью авторов 
является представление одного из разрабо-
танных вариантов решения указанной про-
блемы и его описание в данной статье.

В качестве эксперимента исследование 
проводилось с бакалаврами направления 
«Психолого-педагогическое образование» 
по формированию и оцениванию уровня 
сформированности двух общепрофессио-
нальных компетенций (ОПК):

 – готовность использовать знание раз-
личных теорий обучения, воспитания и раз-
вития, основных образовательных программ 
для обучающихся дошкольного, младше-
го школьного и подросткового возрастов 
(ОПК-4);

 – способность организовать совместную 
деятельность и межличностное взаимодей-
ствие субъектов образовательной среды 
(ОПК-6).

Овладение в полной мере выделенными 
компетенциями позволяет будущему педаго-
гу-психологу осуществлять психолого-педа-
гогическое сопровождение учебно-воспита-
тельного процесса на всех уровнях системы 
образования, использовать разнообразные 
формы, приемы, методы и средства обуче-
ния и воспитания, применять современные 
средства диагностики обучающихся, обеспе-
чивая качество образовательного процесса.

Авторское описание процесса формирова-
ния выделенных компетенций посредством 
веб-квеста уже представлено в виде несколь-
ких научных публикаций [6–9]. В методоло-
гический аппарат исследования авторами 
введено определение веб-квест технологии, 
сформулированное Bernie Dodge, профессо-
ром университета Сан-Диего (США), специ-
алистом в области образовательных техно-
логий, (от англ. Web Quest). Веб-квест – это 
поисковая деятельность обучающегося, при 
которой вся информация или ее часть, кото-
рой он оперирует, поступает из интернет-ис-
точников, факультативно дополняясь видео-
конференцией [9].

Апробация данной технологии позво-
лила авторам сделать вывод о том, что про-
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цесс формирования общепрофессиональных 
компетенций бакалавров на основе исполь-
зования веб-квест технологии в современ-
ном образовательном процессе позволяет 
использовать Интернет как источник учеб-
ной информации, содержащий указания (ги-
перссылки) на основную и дополнительную 
литературу, образовательные сайты, порта-
лы и т. п. Веб-квест технология позволяет 
осуществлять управление познавательной 
деятельностью обучающихся, оказывая при 
этом индивидуальную консультационную 
помощь, развивать познавательный интерес 
и творческие способности, положительные 
мотивы образовательного процесса.

В контексте авторского исследования 
научная аргументация представлена под-
ходом И. Н. Елисеева к рассмотрению ком-
петенции как определенной структуры, сло-
жившейся из трех составляющих.

1. Содержательный (когнитивный) ком-
понент определяет уровень полученных зна-
ний и умений. Он предусматривает знание 
теоритических и методологических основ 
предметной области, определяет степень 
сформированности научно-теоретической  
и практической готовности к профессио-
нальной деятельности.

2. Деятельностный компонент пред-
полагает способность использовать полу-
ченный арсенал знаний не только по обла-
стям их непосредственного применения, но  
и в межпредметных зонах, а также в ситуа-
циях неопределенности и неоднозначности. 
Этот компонент определяет наличие воз-
можности применения накопленных знаний 
и способов действия на практике.

3. Мотивационный компонент представ-
ляет мотивы и ценностные установки лично-
сти, проявляющиеся в процессе реализации 
компетенции. Данный компонент является 
определяющим и системообразующим ком-
понентом любой компетенции, выражается, 
прежде всего, в отношении к осуществляе-
мой деятельности. Именно он оказывает су-
щественное влияние на динамику развития 
компетенций [4].

В этой логике авторами строится система 
доказательств на предположении о том, что 
оценивание общепрофессиональной компе-
тенции бакалавра можно строить с учетом 
трех основных составляющих компонентов 
при ее формировании: содержательного, де-

ятельностного и мотивационного.
С 2013 по 2016 гг. авторами был проведен 

соответствующий педагогический экспе-
римент на базе Горно-Алтайского государ-
ственного университета. Общее количество 
непосредственных участников эксперимен-
та составило 104 студента. Формирующий 
этап эксперимента проводился на заняти-
ях с использованием веб-квест технологии  
в рамках изучения дисциплин «Теории обуче-
ния и воспитания», «Педагогическая этика».

Каждое занятие с использованием веб-
квест технологии организовалось в опреде-
ленной последовательности в соответствии  
с ее алгоритмом: 1) «Погружение»; 2) «Выпол-
нение»; 3) «Презентация»; 4) «Рефлексия».

На этапе «Погружения» педагог пред-
лагает обучающимся проблемное задание 
профессиональной направленности, содер-
жание которого обозначает последним су-
ществующее противоречие между знаниями 
и умениями, которыми они уже владеют,  
и новыми фактами, которые им необходимо 
изучить или применить в решении профес-
сиональной задачи. Содержание проблем-
ного задания находится непосредственно  
в сети Интернет на специально разработан-
ном авторами статьи сайте «Веб-квест по пе-
дагогике». В результате на данном этапе про-
исходит моделирование реальной ситуации, 
связанной с будущей профессиональной 
деятельностью педагога-психолога, за счет 
создания проблемной ситуации и управле-
ния поиском решения проблемы.

На втором этапе – «Выполнение» – об-
учающиеся работают над решением про-
блемного задания. При этом вся академиче-
ская группа делится на микрогруппы по 3–4 
участника, которая, в свою очередь, должна 
самоорганизоваться в общей деятельности. 
В процессе совместной деятельности каж-
дый студент работает самостоятельно в сети 
Интернет, просматривает материал, который 
представлен на сайте веб-квеста, но при этом 
он должен самостоятельно отделять главное 
от второстепенного, систематизировать ин-
формацию, анализировать и делать соответ-
ствующие выводы. После индивидуальной 
работы студенты вновь работают в микро-
группах, с применением интерактивных ме-
тодов (дискуссия, мозговой штурм, беседа  
и т. п.). Таким образом осуществляется инте-
рактивное взаимодействие обучающихся для 
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достижения поставленных целей и решения 
проблемного задания, в результате которого 
происходит обмен новой информацией, по-
лученной из ссылок Интернета, обсуждение 
фактов, корректируется информация для 
решения задания и оформляется результат 
в виде итогового продукта деятельности  
(к примеру, презентация, электронная книга, 
буклет, плакат и т. п.). На данном этапе пе-
дагог выполняет функцию модератора, кото-
рый координирует работу всех микрогрупп, 
консультирует всех участников веб-квеста.

Третий этап – «Презентация» – является 
одним из ключевых в процессе работы над 
проблемным заданием. Он требует от сту-
дентов больших усилий в командной рабо-
те, включения критического, творческого 
мышления для преобразования полученной 
информации в более глубокие новые знания 
и демонстрацию их применения в професси-
ональной деятельности для решения соот-
ветствующих задач. В процессе презентаций 
конечных продуктов совместной деятель-
ности студенты каждой микрогруппы пред-
ставляют собственное решение поставлен-
ной перед ними профессиональной задачи. 
В то же время каждая микрогруппа оцени-
вает работу друг друга, опираясь на крите-
рии, которые были специально разработаны 
преподавателем, на основе содержания фор-
мируемых у студентов компетенций, и пред-
ставлены в содержании задания на сайте.

На завершающем этапе работы – «Реф-
лексия» – происходит оценивание всеми 
субъектами образовательного процесса 
сформированности общепрофессиональных 
компетенций на основе специально разрабо-
танных авторами диагностических средств: 
рефлексивной и деятельностной карт.

Оценивание уровня сформированности 
выбранных общепрофессиональных компе-
тенций происходит соответственно на ос-
нове проверки сформированности каждого 
компонента формируемой компетенции – 
содержательного, деятельностного и моти-
вационного. 

Для проверки содержательного компо-
нента общепрофессиональной компетенции 
бакалавра используются специально состав-
ленные контрольные задания, предусматри-
вающие контроль знаний на I, II и III (вы-
соком, среднем, низком) уровнях усвоения. 
В качестве заданий первого уровня разрабо-

таны задания на определение правильности 
применения усвоенных знаний. Задания на 
проверку умений студентов самостоятель-
но воспроизводить информацию и решать 
конструктивные задачи служили для опре-
деления второго (среднего) уровня. Нестан-
дартные задания на умение преобразовывать  
и применять полученную ранее информа-
цию использовались нами в качестве зада-
ний третьего уровня. Все задания включают 
в себя алгоритм правильного выполнения 
действий, необходимых для определения 
существенных операций по решению зада-
ния. Для вычисления коэффициента усво-
ения была взята методика В. П. Беспалько, 
согласно которой коэффициент вычисляется 
делением числа правильно выполненных об-
учающимися операций на эталон, т. е. обра-
зец правильного выполнения действий.

Для оценки сформированности деятель-
ностного компонента общепрофессио-
нальных компетенций использовалась дея-
тельностная карта, представляющая собой 
специально разработанную таблицу, вклю-
чающую 19 вопросов с тремя возможными 
вариантами ответов – 1, 2 и 3 балла соответ-
ственно. Оценивание каждого студента по 
данной карте проводится двустороннее – са-
мим студентом и преподавателем. Деятель-
ностная карта позволяет оценить сформи-
рованные навыки и способы деятельности, 
которые были приобретены обучающимися 
посредством совместной работы над продук-
том веб-квест технологии. Шкала оценива-
ния деятельностного компонента включает 
следующие границы трех уровней: низкий 
(34–41 балла), средний (42–49 баллов), вы-
сокий (50–57 баллов).

Для оценивания уровня сформирован-
ности третьего – мотивационного – компо-
нента общепрофессиональной компетенции 
используется рефлексивная карта, включаю-
щая в себя 6 вопросов по 3 балла (максимум 
24 балла). Рефлексивная карта также пред-
ставляет собой специально разработанную 
таблицу, с помощью которой оценивается 
потребность и готовность студентов исполь-
зовать полученные знания, умения, навыки  
и способы деятельности в своей практи-
ческой деятельности. Результаты оценива-
ния мотивационного компонента сведены  
в уровневую шкалу: низкий (13–16 баллов), 
средний (17–20 баллов), высокий (21–24 



97Siberian pedagogical journal  ♦ № 6 / 2017

Vocational  training
балла). В результате суммирования баллов, 
полученных при оценивании трех компонен-
тов общепрофессиональной компетенции, 
получаем уровневую шкалу ее сформиро-
ванности в целом. 

Качественным результатом авторского 
исследования является разработанная шкала 
оценивания сформированности компетен-
ции, представленная тремя уровнями: поро-
говым, средним и высоким.

Пороговый уровень (108–128 баллов) 
характеризуется проявлением у студен-
та только внешних мотивов к овладению 
профессиональными знаниями, умениями  
и способами деятельности, отсутствием по-
требности осознанного освоения ОПК как 
ее качественного показателя мотивацион-
ного компонента, что отражается в рефлек-
сивных картах, используемых как средство 
оценивания. Качественные показатели сфор-
мированности содержательного компонента 
ОПК данного уровня характеризуются на-
личием у студента базовых профессиональ-
ных знаний, оцениваемых с помощью тестов  
с выбором одного правильного ответа. Ка-
чественные показатели сформированности 
деятельностного компонента ОПК харак-
теризуются наличием у студента базовых 
умений излагать и критически анализиро-
вать информацию, полученные результаты 
и формулировать заключения, что отража-
ется в содержании деятельностных карт, за-
полняемых студентом. Это проявляется при 
решении типовых профессиональных задач, 
на основе применения определенного алго-
ритма действий, с использованием при необ-
ходимости консультации педагога.

Средний уровень (129–159 баллов) ха-
рактеризуется проявлением у студента 
внешнего мотива к овладению професси-
ональными знаниями, умениями и спосо-
бами деятельности, а также осознанием 
значения приобретенных знаний, умений 
для профессионального самоопределения. 
Анализ рефлексивных карт показывает, что 
на данном уровне у студента по-прежнему 
не сформирована потребность осознанного 
освоения общепрофессиональных компе-
тенций, но уже формируется положительное 
отношение к учебной деятельности как мо-
тив достижения успеха. Качественный по-

казатель содержательного компонента ОПК 
данного уровня характеризуются сформиро-
ванностью системы знаний, владением мате-
риала на уровне применения знаний в знако-
мой ситуации, что проявляется при решении 
заданий на проверку умений студентов са-
мостоятельно решать профессиональные  
задачи. Качественный показатель сформи-
рованности деятельностного компонента 
проявляется как степень сотрудничества  
с другими участниками образовательного про-
цесса при выполнении определённых видов 
деятельности (исследовательская, проектная) 
в процессе групповой работы, что отслежива-
ется с помощью деятельностных карт.

Высокий уровень (160–181 баллов) ха-
рактеризуется наличием у студента позна-
вательных, профессионально-ценностных 
и личностных мотивов, удовлетворенности 
результатами обучения, стремления к целе-
полаганию, рефлексии, самообразованию, 
что отражается в рефлексивных картах. 
Качественный показатель содержательно-
го компонента ОПК данного уровня харак-
теризуется сформированностью глубоких 
системных профессиональных знаний, ко-
торые позволяют творчески решать профес-
сиональные задачи, находить нестандартные 
решения, осуществлять поиск новых спо-
собов решений. Качественный показатель  
сформированности деятельностного компо-
нента отражается в проявлении у студента 
способности самостоятельно выполнять 
определенные виды деятельности: находить 
разные формы взаимодействия в группе, 
как внутри коллектива, так и с отдельными 
участниками учебного процесса; перестра-
иваться в проектировочной деятельности  
с учетом меняющихся условий; оценивать 
результаты деятельности; находить опти-
мальные решения в условиях неопределен-
ности. Средством оценивания данного пока-
зателя служат деятельностные карты.

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволяет сделать вывод о возможности 
и целесообразности использования предло-
женного в данной статье варианта оцени-
вания сформированности общепрофессио-
нальных компетенций бакалавров, но, в то 
же время, еще требует определенной дора-
ботки и научного обоснования.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ НА УРОКАх 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СТАРшИх КЛАССАх НА МАТЕРИАЛЕ 

ПРОЕКТА «ТОПОНИМЫ НОВОСИБИРСКА И ЛОНДОНА»

Аннотация. В статье представлена технология организации и проведения проекта «Топо-
нимы Новосибирска и Лондона». Авторы статьи обосновывают актуальность проекта, обо-
значают этапы проектной деятельности и рассматривают результативность проектной работы, 
реализованной в ходе внедрения элективного курса. Учащиеся не только знакомятся с урбано-
нимами Новосибирска и Лондона, но и обращаются к этимологии урбанонимов, моделируют 
собственные фрагменты городского пространства, используя опыт формального и этимологи-
ческого толкования языковой единицы.

В процессе работы предполагается проведение ассоциативного эксперимента, в ходе кото-
рого выявляется обыденное представление о том или ином урбанониме, осуществляется со-
поставление с его формальным толкованием, на основе чего можно сделать выводы о том, 
насколько хорошо у учащихся развито критическое и творческое мышление и способность мо-
тивировать урбанонимы. В ходе эксперимента осуществляется дихотомическая экспектация от 
урбанонима к его этимологически подкрепленному толкованию, чтобы у участников проекта 
не осталось сомнений в собственной интерпретационной компетенции.

Ключевые слова: проект, технология, топонимы, урбанонимы, элективный курс.

Актуальность. В настоящее время, когда 
диалог культур неизбежен и его участником 
может стать любой человек независимо от 
его уровня владения иностранным языком 
и степени вовлеченности непосредственно 
в диалог, возникает необходимость самовы-
ражения, что может начинаться с представ-
ления себя, своей семьи, своих увлечений, 
своих страны и города. Во время диалога 
культур также происходит не всегда созна-
тельный процесс сравнения «своего» с «чу-
жим». В центре внимания могут быть все 
элементы жизнедеятельности: быт, работа, 
технологии, культура так таковая, особенно-
сти менталитета. Считается, что в результате 
такого сравнения человек не только познает 
чужую культуру, но и лучше знакомится со 
своей собственной. Об оценивании культу-
ры при этом речь идти не может, так как это 
противоречит толерантному подходу, но не 
исключается возможность того, что человек 
подсознательно ставит какую-то из взаимо-
действующих культур выше или ниже дру-

гой, стирая их равноправие. Имеют место 
такие ситуации, когда сравнение невозмож-
но ввиду того, что тот или иной феномен  
в культуре отсутствует, что приводит к поис-
ку эквивалентов или к объяснению явления 
с вариацией в абстракции и интерпретации. 
Данные сложности налагают на проводни-
ков между культурами, в частности на учи-
телей иностранного языка, определенную 
ответственность в выборе правильных под-
ходов и того материала, который может за-
интересовать учащихся.

Материал, на основе которого строится 
данная работа, т. е. урбанонимы, помогает 
не только решить обозначенную проблему, 
но и является интересным благодаря своей 
специфике. Представляется, что молодое на-
селение города редко задумывается о смыс-
ле тех названий, с которыми оно ежедневно 
встречается. Мы будем исходить из положе-
ния, что у обучающихся могут возникнуть 
проблемы с интерпретацией урбанонимов 
родного города и, соответственно, Лондона, 
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где действуют свои законы именования.

Цель и задачи исследования. Целью ис-
следования является развитие лингвокуль-
турологической компетенции учащихся за 
счет формирования у них адекватного пред-
ставления об урбанонимии родного города  
и критического подхода к интерпретации ур-
банонимов страны изучаемого языка с осоз-
нанием их сходств и различий.

К задачам исследования следует отне-
сти: анализ теоретической базы топони-
мии, уточнение терминологии и рассмотре-
ние классификации топонимов; выявление 
специфики урбанонимов для Новосибирска  
и Лондона, в частности, способов их воз-
можной группировки и морфологических 
особенностей; выбор методики работы  
с учащимися и оформление теоретических 
данных в доступную для обучения фор-
му; составление и проведение входного 
анкетирования с целью выявления уровня 
компетенций учащихся в пределах темы 
исследования, совершенствование програм-
мы в связи с полученными результатами; 
знакомство учащихся с теоретическими по-
ложениями топонимии и урбанонимии, про-
верка успешности их усвоения; реализация 
творческого проекта «Экспансия Лондона  
и Новосибирска».

Методологическая основа работы. Для 
получения входных данных с целью плани-
рования работы с учащимися был исполь-
зован метод анкетирования. Этот же метод, 
но со значительной долей тестирования был 
использован для текущего контроля. Во вре-
мя своей самостоятельной деятельности на 
практическом этапе учащиеся использовали 
метод анализа и следующие его разновид-
ности: морфологический анализ (разбор), 
этимологический анализ. В случае этимоло-
гического анализа можно говорить об эле-
ментах исторического метода ономастиче-
ского исследования. На основе сообщений 
учащихся был проведен сбор ассоциаций 
(ассоциативных рядов), которые были под-
вергнуты сравнению с результатами этимо-
логического анализа. В качестве итогового 
контроля был применен проектный метод.

Содержание и этапы исследования. 
Прежде чем перейти к рассмотрению по-
нятия урбанонима и его специфике, необ-
ходимо рассмотреть явление, подсистемой 
которого являются все урбанонимы. Это 

собственно топонимы, определяемые оно-
мастическим словарем Н. В. Подольской как 
собственное имя любого географического 
объекта [5]. А. В. Суперанская в своем труде 
«Что такое топонимика?» придерживается 
данной дефиниции [9], что действительно  
и в отношении трудов других авторов  
[1; 3]. В своём же труде А. В. Суперанская 
разграничивает такие термины, как топо-
ним, топонимия и топонимика и определяет 
топонимию как совокупность топонимов, 
что в словаре Н. В. Подольской также было 
зафиксировано, в то время как у более ран-
них исследователей, в частности у одного 
из видных исследователей в данной сфере –  
Э. М. Мурзаева, термин «топонимика» при-
нимает на себя объем двух значений, в од-
ном случае, а в другом – термины дифферен-
цируются [3; 4]. А. В. Барандеев приходит  
к выводу, что дублетность терминов «топо-
нимия» и «топонимика» продолжает оста-
ваться одной из неразрешённых проблем  
в сфере [1]. Данным положением обусловли-
вается необходимость вывести для терминов 
«топонимика» и «топонимия» дефиниции, 
чтобы в дальнейшем на них можно было 
опираться, в том числе и во время планиро-
вания работы с учащимися. 

Е. С. Полат, отмечая эффективность про-
ектного метода, подчеркивает наличие либо 
субъективно значимой, либо социально зна-
чимой проблемы, прагматическую ориента-
цию проекта, предполагающую не просто 
рассмотрение, исследование обозначенной 
проблемы, не просто поиск путей её реше-
ния, но и практическую реализацию полу-
ченных результатов в том или ином продукте 
деятельности [6, с. 196].

Ф. Г. Варшавская рассматривает значи-
мость проекта как способа создания уча-
щимися творческого продукта, а также 
способа формирования навыков познава-
тельной и учебной деятельности [2]. В работе  
М. Н. Петуховой метод проектов рассма-
тривается как ведущая форма организации 
учебной деятельности по иностранному 
языку [7]; Р. И. Романова и М. С. Гарастюк 
определяют метод проектов как инноваци-
онную деятельность в образовательном уч-
реждении [8].

C точки зрения оценивания продуктив-
ности метода проекта, стоит отметить, что 
в работе Rajendra B. Patel отмечена эффек-
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тивность проектной методики, которая на-
правлена на разработку и использование для 
обучения различным аспектам английского 
языка, может быть использована как готовый 
продукт и основываться на мнении студента, 
а также становится способом самореализа-
ции преподавателя английского языка [10]. 
Таким образом, проектная методика являет-
ся достаточно востребованной в системе со-
временного образования.

Практическая реализация данного иссле-
дования прошла на базе МБОУ «Гимназии 
№ 3» в 10-м классе инженерного направле-
ния, в котором преподавание английского 
осуществляется на углубленном уровне.  
В связи с недостаточной представленностью 
рассматриваемой темы в УМК «Звездный 
английский» нами был разработан надпро-
фильный элективный курс. Он строился не 
только на основе предмета «Английский 
язык», но и значительно опирался на знания 
учащихся по таким предметам, как «Всемир-
ная история», «История России», «История 
Сибири» и «География» и ставил одной из 
своих целей их расширение. Курс учитывал 
требования программы и те компетенции, 
которыми учащиеся уже овладели и должны 
будут овладеть.

Первый этап работы со школьниками, как 
следует из названия, носил теоретический 
характер (лекции) и имел практическую со-
ставляющую (индивидуальные сообщения 
учащихся, близкие по форме и структуре  
к индивидуальным информационным про-
ектам). На данной ступени основной целью 
было ознакомление учащихся с основными 
понятиями топонимики и создание у них мо-
тивации для дальнейшей самостоятельной 
работы с урбанонимами.

Содержание данного этапа не было опре-
делено изначально, так как общий уровень 
владения языком и компетенции в проблем-
ном вопросе у учащихся были неизвестны.  
С целью их выявления была составлена 
анкета, объединяющая элементы собствен-
но анкетирования и тестирования. Анке-
та выполняет не только контролирующую 
функцию; она призвана обучить учащегося 
с опорой на известную ему лексику и тер-
мины на русском языке (urban – городской, 
urbanonym – что-то, связанное с городом; 
топографическая карта и topo- в toponym; 
-ним в синоним, антоним, омоним и -nym  

в toponym / urbanonym).
Следующим этапом был этап введения 

информационных проектов. Данный этап 
работы с учащимися имел место спустя  
3 месяца после вступительного этапа. За-
дачи, решаемые на данном этапе, носят  
в большей степени прикладной характер  
и требуют от учащихся серьезного подхода 
к исследовательской деятельности. По окон-
чании данного этапа планировалась реализа-
ция творческого проекта «Экспансия Лондо-
на и Новосибирска».

Учащиеся делились на две группы, каж-
дой из которых доставался один из городов. 
Во время исследования улиц у обеих групп 
была возможность провести анализ улиц  
и Лондона, и Новосибирска. На проведение 
исследования и подготовку сообщения со-
гласно плану учащимся давалась неделя. Ис-
точники, содержащие информацию об урба-
нонимах Лондона, находились в свободном 
доступе в сети Интернет, в то время как от 
источников, посвященных урбанонимии 
Новосибирска, были сделаны ксерокопии, 
с которыми учащиеся могли работать. Сайт 
british-history.ac.uk, с которым предстояло 
работать учащимся, также содержит допол-
нительные валидные источники, которыми 
не возбраняется воспользоваться при недо-
статочном освещении того или иного объек-
та в рекомендуемых источниках.

Учащимся были даны рекомендации, 
определяющие последовательность работы 
с урбанонимами: необходимо было опреде-
лить местонахождение объекта, что связано 
с омонимичностью отдельных урбанонимов 
и возможностью неправильного истолкова-
ния. Семантический класс урбанонима сле-
дует определять только после проведения 
этимологического анализа, так как внешняя 
форма слова, будучи вторичным образовани-
ем, может явиться причиной отнесения ур-
банонима к неправильному семантическому 
классу.

Морфологический разбор состоит из не-
скольких этапов. Во-первых, это опреде-
ление состава урбанонима, который может 
быть как простым, без географического 
термина, так и сложным, с географическим 
термином. Учащиеся должны выделить гео-
графическое имя, собственно урбаноним,  
и провести его комплексный анализ, который 
предполагал следующее: определение часте-
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речной принадлежности, анализ морфемной 
структуры слова и словоформы. Затем уча-
щиеся должны сравнить словоформу, через 
которую выражен урбаноним, с аппеляти-
вом, эпонимом или другим урбанонимом.

Проведение ассоциативного эксперимен-
та необходимо для проведения сравнитель-
ного анализа, во время которого обыденное 
представление о том или ином урбанониме 
будет сопоставляться с его формальным 
толкованием, на основе чего можно сделать 
выводы о том, как хорошо у учащихся раз-
вито критическое и творческое мышление, 
а также о степени мотивированности урба-
нонимов. Это необходимо самим учащимся, 
которые будут разрабатывать проект с уче-
том выявленных особенностей урбанонимов 
и тех ошибок, которые возникли у них во 
время анализа.

Дихотомия экспектаций ученика от урба-
нонима и его этимологически подкреплен-
ное толкование должны быть продемонстри-
рованы в выводе сообщения, в результате 
чего как у группы, делающей сообщение, 
так и у группы, которая слушает сообщение, 
не должно остаться сомнений в интерпрета-
ции урбанонима.

Для успешной реализации проекта уча-
щимся предстояло рассмотреть следующие 
группы урбанонимов: станции метропо-
литена, парки, площади и улицы. Порядок 
классов был определен в зависимости от 
степени мотивации, то есть станции ме-
трополитена – высокая степени мотивации, 
прозрачность урбанонима и возможность 
определения слова-источника без особых за-
труднений: улицы – низкая степени мотива-
ции, омонимия урбанонима и слов (аппеля-
тивов или эпонимов), не имеющих никакого 
отношения к слову-источнику.

Так как объем урбанонимов Лондона во 
всех группах значительно превышает ур-
банонимию Новосибирска, было принято 
решение о том, что из всей совокупности 
урбанонимов Лондонского метополитена бу-
дет исследована только Victoria Line, насчи-
тывающая 16 станции и по своему объему 
равносильная двумя веткам Новосибирского 
метро с 13 станциями. 

Что касается парков Лондона и Ново-
сибирска, то количество крупных зеленых 
объектов примерно одинаковое. В качестве 
объектов для анализа в Лондоне были подо-

браны 8 так называемых королевских пар-
ков, ранее используемых членами королев-
ской семьи для охоты, и два других крупных 
парка: Hampstead Heath и Clapham Common. 
Подбор парков Новосибирска был затруд-
нен в связи с разнообразием географических 
терминов и неоднозначностью причисления 
новосибирских озелененных территорий  
к категории парков, так как скверы по сво-
ей площади и роли в инфраструктуре горо-
да тяготеют к square gardens Лондона. Не-
смотря на неполное соответствие реалий, 
представляется целесообразным включить 
отобранные озелененные территории в эту 
группу, чтобы дать учащимся возможность  
в дальнейшем подробно рассмотреть площа-
ди Новосибирска. 

Количество площадей в Лондоне и Ново-
сибирске резко различается, поэтому пред-
ставилось рациональным рассмотреть все 
площади Новосибирска, указанные на карте, 
кроме площади Ленина и Гарина-Михай-
ловского, которые представляют интерес 
с точки зрения исследования, что в общем 
составило 12 объектов. Из площадей Лон-
дона изначально были отобраны только те, 
которые находятся в центре города, в райо-
не Винчестер, но в связи с тем, что в отно-
шении некоторых из них нельзя найти до-
статочную информацию для исследования,  
к центральным площадям были добавле-
ны известные площади из других районов 
города, например, Bedford Square и Russell 
Square в Блумсбери.

Количество улиц для Лондона и Ново-
сибирска было подобрано одинаковое – по 
70 объектов. Во время составления списков 
улиц для исследования учащимися были 
приняты во внимание такие факторы, как 
разнообразие семантических групп и гео-
графических терминов, ценность в лингво-
культурологическом плане и наличие источ-
ников.

Реализация творческого проекта «Экспан-
сия Лондона и Новосибирска» является за-
ключительным этапом работы с учащимися 
над урбанонимами. Данный проект призван 
одновременно закрепить навыки и умения 
учащихся, полученные во время элективно-
го курса, и проверить развитие компетен-
ций учащихся. Также проект демонстриру-
ет, насколько творчески учащиеся подходят  
к решению задач. Проект включает элемен-
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ты ролево-игрового проекта, так как учащи-
еся берут на себя роль архитекторов города, 
и практико-ориентировочного проекта, так 
как установка предполагает, что данные 
эскизы будут использоваться в будущем, 
поэтому учащиеся должны были подойти 
к выполнению проекта серьезно. По коли-
честву участников проект был групповым, 
координация была открытой, но учащимся 
предоставлялась полная свобода в плане 
творчества. Данный проект как отдельный 
метод являлся краткосрочным, так как занял 
только два часа, но в совокупности с подго-
товительной работой, включавшей инфор-
мационные проекты, он был средней про-
должительности.

Суть проекта состоит в создании чертежа 
новой территории в пределах города. Эта 
территория должна включать такие вну-
тригородские объекты, как улицы, площа-
ди, озелененные территории и 2–3 станции 
метро. Урбанонимы этих объектов должны 
быть оригинальными и не должны быть 
омонимичны уже существующим в черте го-
рода (область допустима). Процесс номина-
ции должен соответствовать исследованным 
учениками закономерностям, характерным 
для каждого из городов. 

Группа учащихся, которая выбрала Ново-
сибирск, решила сосредоточиться на одном 
фрагменте новой территории. Их проект вклю-
чал 14 улиц, 3 станции метро, одну площадь 
и четыре озелененных объекта. Также проект 
включал другие виды внутригородских объек-
тов: организации, мост через реку Обь.

Группа учащихся, которая выбрала Лон-
дон, сделала схему территории, которая бы 
окружала город. Их проект включал 20 улиц, 
3 станции метро, две площади, 2 загородных 
объекта лесного типа и такие факультативные 
географические объекты, как озеро, зоопарк,  
а также объекты, созданные человеком.

Мотивированность урбанонимов Ново-
сибирска была довольно высока. Станции 
метро названы по близлежащим объектам 
(«Торговый Центр», что распложена рядом 
с будущим крупнейшим торговым центром 
в городе) или в честь исторических событий, 
например, Крымская станция; улицы в се-
мантическом плане разнообразны: есть ули-
цы, названные в честь выдающихся людей 
(улица Кюри, улица Солженицына, улица 
Астафьева), есть улицы, названные по своей 

форме или функции (Кривой переулок, Пе-
ребежный переулок), есть улица, названная 
в честь российского города (Феодосийский 
тупик), улица, названная в честь района Но-
восибирской области (Чистоозерная улица), 
и улица, названная по озеру Новосибирской 
области (Сарлтанский переулок). Водяная 
улица названа по своей приближенности  
к реке Обь, также она ведет напрямую к мо-
сту. Название в честь спортивного термина 
получила Физическая улица, а от обще-
ственно-политических терминов были об-
разованы названия таких улиц, как проспект 
Единства и Трехцветный переулок.

Единственная площадь эскиза названа  
в честь П. А. Столыпина, а мост через Обь 
назван «Новым». Названия парков отражают 
то, что на их территории произрастает (Ли-
повый парк, ПКиО Тополиный), скверы на-
званы по тем зданиям и организациям, близ 
которых они расположены (сквер Электро-
магнитной Индукции, Автопарковый сквер).

Урбанонимы новых территории Лондона 
можно разделить на две группы. Это урба-
нонимы с высокой мотивированностью, 
которые образованы преимущественно от 
фамилий исторических деятелей XX века: 
Thatcher End, Churchill Row, Chamberlain 
Road. Sapphire и Diamond Square отсылают 
к юбилеям королевы Елизаветы II. Учащи-
еся пришли к логичному выводу касательно 
того, что современные урбанонимы не будут 
подвергаться всем тем процессам, которые 
влияли на названия старых улиц Лондона. 
Но с целью демонстрации того, что учащи-
еся в процессе подготовки информационных 
проектов усвоили закономерности развития 
урбанонимов Лондона, учащиеся внесли  
в проект вторую группу урбанонимов – 
старомодные, немотивированные названия.  
К ним отнеслись такие, как Copper Street (не 
от названия металла, а от имени землевла-
дельца), Sword Lane (от вывески таверны)  
и Bore Row (не от глагола to bore, а от фа-
милии домовладельца). Загородные лесные 
объекты также отражают флору и фауны 
своей местности (Ferny Heath, Molewood). 

Во время работы у лондонской группы 
возникали проблемы, связанные с тем, что 
они не знали, существует ли уже такое на-
звание, но для решения этой проблемы 
специально использовался современный 
справочник урбанонимов, по которому это 
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можно было проверить. Более того, даже 
если индивидуальное название уже было за-
нято, предоставлялась возможность повто-
рить его с другим географическим термином 
(Lane / Road вместо Street), но при этом тре-
бовалось видоизменить форму улицы, чтобы 
она соответствовала названию. С подбором 
старомодных названий у учащихся трудно-
стей не возникло, по словам учащихся, это 
оказалось легче, чем придумать современ-
ные названия.

У группы, работающей над эскизом фраг-
мента Новосибирска, особых трудностей не 
наблюдалось.

После окончания работы над проектами 
учащимся предстояло их защищать. Защита 
проекта состояла в том, что учащиеся долж-
ны были вкратце рассказать о предыстории 
своего эскиза, назвать типы и количество 
внутригородских объектов, обосновать но-
минацию внутригородских объектов, объ-
яснить выбор географических терминов.  
В конце презентации учащиеся должны 
были дать оценку собственному проекту  
и попытаться критически на него посмо-
треть глазами властей города в отношении 
того, наблюдается ли контраст с основной 
частью города. Другая группа могла зада-
вать вопросы и вносить собственную кон-
структивную критику. В частности, критике 
подверглась улица Аномальная эскиза Но-
восибирска, для обоснования номинации 
которой группа придумала особое место  
с аномалиями. Учащиеся из другой группы 
посчитали данный ход избыточным и не со-
ответствующим реальности. Критика в от-

ношении эскиза Лондона касалась внешнего 
вида (окружение города вместо его фрагмен-
та, что только затрудняло работу учащихся) 
и доминирования политико-ориентирован-
ных урбанонимов, что другая группа нашла 
противоречащим английскому менталитету. 
Однако защищающие проект учащиеся объ-
яснили это тем, что за процесс номинации 
ответственность несут власти и лишь при 
выраженном недовольстве населения могут 
быть проведены изменения.

Как и в случае с информационными про-
ектами, презентации учащихся не были ли-
шены ошибок разного типа, но их стоит счи-
тать незначительными, так как сообщения 
выдерживали структуру, обладали логично-
стью, цельностью и завершенностью, были 
доступны слушающим. Ответы учащихся на 
вопросы аудитории также были по существу, 
попыток уйти от них не наблюдалось.

Выводы. Стоит отметить успешность 
и ценность проектного метода для рабо-
ты над страноведческим и богатым линг-
вокультурогическим материалом, также 
следует заявить о значимости внедрения 
проектов разных типов, тщательного про-
рабатывания материала на этапе плани-
рования и о значимости личного интереса 
и мотивации учащихся, которые должны 
проявляться на всех этапах работы, а не 
только на начальных стадиях. Именно про-
думанная структура работы с учащимися, 
преемственность этапов работы и глубина 
их проработки способствовали, по наше-
му мнению, успешной реализации задач  
и цели данного исследования.
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РОЛь ЛИДЕРСТВА В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены истоки зарождения идей инклюзии в школьном обуче-
нии в Канаде, описана история появления ключевого термина «инклюзивное образование», 
выполнен сравнительный анализ моделей специального и инклюзивного образования. Теоре-
тическую основу статьи составили научные взгляды основоположников и методологов инклю-
зивного образования в Канаде и Соединенных Штатах Америки – Дж. Хэнсона (Jim Hanson), 
Г. Лейдена (Gerv Leyden), Г. Банча (Gary Bunch), Дж. О’Брайена (John O’Brien), М. Форест 
(Marsha Forest), Дж. Пиарпоинта (Jack Pearpoint). Используя методы исторического, эволюци-
онного и сравнительного анализа представлен взгляд на развитие инклюзивного образования 
в хронологической последовательности; особо отмечается роль лидерства в инновационном 
процессе и продвижении идей инклюзии в реальную практику. Рассмотрено влияние лидеров 
разного уровня: ежедневного практического, управленческого, методологического. В резуль-
тате изложены впечатления профессора из Канады об особенностях развития инклюзивного 
образования в России, которые сложились в результате нескольких визитов в нашу страну, 
посещения инклюзивных школ в разных городах, знакомства с деятельностью общественных 
организаций, поддерживающих лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-
стью, участия в составе рабочей группы международного комитета по образованию, органи-
зации и проведения международных научных школ по проблемам инклюзивного образования, 
сотрудничества с преподавателями университетов.
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Введение. Сотрудничество преподавате-
лей и студентов ФГБОУ ВО «НГПУ» с уче-
ными-исследователями Йоркского универ-
ситета г. Торонто, длящееся уже более шести 
лет, по мнению авторов статьи, является пер-
сонально и профессионально вознагражда-
ющим и ценным. Так, профессор Гэри Банч, 
один из методологов инклюзивного обра-
зования, считает престижным и приятным 
быть ведущим лектором на международных 
научных школах по проблемам инклюзивно-
го образования в Новосибирском государ-
ственном педагогическом университете. Это 
способствует лучшему понимаю особенно-
стей развития инклюзивного образования  
в России и Канаде и дополняет личные впе-
чатления от визитов и дискуссий в России 
и с российскими коллегами, посещающими 
Канаду.

Начало инклюзивного образования. 
Рассматривая историю инклюзивного об-
разования, необходимо обратиться к его 
истокам и зарождению ключевых идей обе-
спечения равенства в образовании для всех 
обучающихся.

В начале 1960-х гг. канадский педагог 
Джим Хэнсон (Hanson Jim), который отвечал 
за программу обучения студентов с ограни-
ченными возможностями в управлении об-
разования в отделе народного образования 
городов Гамильтон и Вентворт в провинции 
Онтарио в Канадe, стал первым педаго-
гом, который начал вводить обучающихся  
с ограниченными возможностями здоро-
вья в обычные классы к своим нормативно 
развивающимся сверстникам. Сегрегацию  
в образовании он считал формой проявления 
социальной несправедливости, построенной 
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на установках и стереотипах восприятия лю-
дей другой категории и самих себя, что ведет 
к дискриминации и, безусловно, негативно 
влияет на развитие глубинных структур лич-
ности.

В тот период еще не существовало тер-
мина «инклюзивное образование». Джим 
Хэнсон использовал понятие «каждый при-
надлежит» («each belongs») [15], которое  
в основном характеризовало внешнюю орга-
низационную сторону данного явления – со-
брать всех обучающихся в одном классе.

Свои убеждения Джим Хэнсон изложил в 
«Кредо» – своем путеводителе по социаль-
ному справедливому образованию для всех. 
Вот эти положения «Кредо принадлежности 
каждого»:

 – каждый человек наделен достоинством 
человека;

 – каждый человек имеет равную цен-
ность, несмотря на разницу в способностях;

 – каждый человек имеет право на рост,  
и каждый человек может расти; 

 – пределы индивидуального роста неиз-
вестны и не должны ограничиваться; 

 – ни один человек не статичен, каждый 
находится в процессе становления; 

 – каждый человек уникален и неповто-
рим; 

 – убеждения, которых мы придерживаем-
ся в отношении людей, могут служить тю-
ремными стенами, ограничивающими нас на 
каждом шагу; 

 – они также могут освободить нас от на-
ших кандалов, чтобы противостоять значи-
тельным новым возможностям, о которых 
мы никогда не мечтали; 

 – жизнь – это высший дар, а обучение – 
его завершение.

Лидерство научно-теоретического 
уровня. Вскоре у Джима Хэнсона появились 
единомышленники и последователи, среди 
которых – Г. Лейден (Gerv Leyden), Г. Банч 
(Gary Bunch), Дж. О’Брайен (John O’Brien), 
М. Форест (Marsha Forest), Дж. Пиарпоинт 
(Jack Pearpoint) [9–14; 16–17] и др.

Термин «инклюзивное образование» для 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями впервые прозвучал в городе Торонто 
в июле 1988 г. Инициативная группа из 14 
человек из Канады и Соединенных Штатов 
Америки, в которую вошли преподаватели, 
писатели, родители и взрослые люди с огра-

ниченными возможностями, – все, кто имел 
непосредственный опыт в области специ-
ального (раздельного) образования, считали, 
что «принадлежность каждого» и «интегра-
ция» детей и студентов с инвалидностью не 
описывает сущности изменений, которых 
они хотят для обучающихся с ограничен-
ными возможностями. Интеграция была 
частью модели специального образования, 
основанной на отделении школьников с осо-
быми образовательными потребностями от 
других учащихся. Модель специального об-
разования слишком медленно удовлетворяет 
потребности людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Участники встречи 
хотели, чтобы все ученики обучались вместе, 
они обосновывали идею объединить всех 
обучающихся. И тогда кто-то из участников 
встречи предложил термин «инклюзия» (от 
англ. inclusion – включение), который при-
знали более приемлемым и точным, чем 
понятия, которые использовались до этого 
в сегрегационно-ориентированной модели 
специального образования. Инклюзия – это 
термин, который относится ко всем людям  
с ограниченными возможностями здоровья  
и инвалидностью и подчеркивает равноправие 
всех перед всеми, несмотря на их различия. 
Это событие явилось началом инклюзивного 
образования и стало радикальным отходом от 
идеологии специального образования.

И сам термин, и новая концепция быстро 
стали популярными сначала в Канаде и Сое-
диненных Штатах, а затем в других странах. 
Теперь термин «инклюзивное образование», 
основанный на идее объединения всех обу-
чающихся и обеспечения равных прав на об-
разование, используется во всем мире.

Глобальное признание инклюзивного 
образования. Шесть лет спустя, в 1994 г. 
Организация объединенных наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕ-
СКО) созвала Всемирную конференцию  
в городе Саламанка, в Испании, чтобы об-
судить вопрос об обеспечении доступности 
и качества обучения лиц с особыми потреб-
ностями. Более трехсот участников, пред-
ставляющих 92 правительства и 25 между-
народных организаций, в ходе дискуссий 
обсуждали принципиальную стратегию ор-
ганизации образования людей с ограничен-
ными возможностями здоровья: продолжать 
обучение в рамках практики специального 
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образования в условиях сегрегации детей, 
или определить путь перехода к инклюзив-
ному образованию, которoe считается более 
социально справедливым. После интенсив-
ного обсуждения участники конференции 
приняли Саламанкскую Декларацию о прин-
ципах, политике и практической деятельно-
сти в сфере образования лиц с особыми по-
требностями [7] и провозгласили ценности 
инклюзии.

Эта политика была усилена Oрганизацией 
объединенных наций (ООН) в 2006 г. при-
нятием Конвенции о правах инвалидов [2], 
в которой четко фиксируется, что все обуча-
ющиеся с инвалидностью и без нее должны 
обучаться в одних и тех же школах и классах, 
независимо от различий между учащимися, 
и что все они должны обучаться обычными 
преподавателями.

В настоящее время политика инклюзив-
ного образования реализуется во всех стра-
нах, но вполне естественно, что этот процесс 
идет в разном темпе и с учетом националь-
ных особенностей.

Пример лидерства в деятельности об-
щественной организации. Известны яркие 
примеры инициативной деятельности ряда 
общественных организаций в разных стра-
нах по развитию инклюзивного образования. 
Например, в России первой организацией, 
которая реализовала инклюзивное образова-
ние, стала Региональная общественная ор-
ганизация людей с инвалидностью «Пер-
спектива» [3], которая была создана в 1997 г. 
Директор организации, Денис Роза – амери-
канка, переехавшая в Россию и проживаю-
щая здесь на протяжении многих лет. Вме-
сте со своими сотрудниками она определила 
миссию – добиться полного включения лю-
дей с инвалидностью во все сферы жизни 
общества и улучшить качество их жизни.  
И на сегодняшний день РООИ «Перспекти-
ва» под руководством Денис Розa является 
одной из ведущих организаций, отстаива-
ющих права людей с инвалидностью в Рос-
сии. Одним из первых шагов, предпринятых 
Денис, было посещение Летнего института 
Центра Марша Форест в городе Торонто  
и установление контактов с коллегами  
в Канаде, продвигающих инклюзивное обра-
зование. Это сотрудничество продолжается  
и сегодня.

В начале нового века Денис пригласила  

Г. Банча посетить Россию и познакомиться  
с опытом реализации инклюзивного обра-
зования. Он не только посетил офис РООИ 
«Перспектива», но и Московские школы. 
Один из основоположников инклюзивного 
образования впоследствии делился впечатле-
ниями и отметил, что за две поездки он имел 
честь увидеть, как развивается инклюзивное 
образование в разных регионах России.

Примеры лидерства в инклюзивной 
практике. Во время визита в первый класс 
московской школы № 200 Г. Банч заметил, 
что класс состоял из школьников восьмилет-
него возраста и был очень похож на те, ка-
кие существуют в Канаде. В это время про-
ходил очередной урок. Он заметил мальчика 
с синдромом Дауна. Наблюдая за классом  
и этим ребенком, Г. Банч увидел, что женщи-
на, сидящая рядом с мальчиком, оказывала 
ему некоторую поддержку. В Канаде такой 
специалист называется тьютором. Он был 
впечатлен пониманием того, как сотрудни-
ки московской школы эффективно внедряют 
инклюзивное образование.

В дальнейшем Г. Банч констатировал 
реализацию инклюзивного образования  
в разных местах, в том числе – вдали от 
столицы, например, в городе Улан-Удэ. Он 
был приглашен в разные классы и увидел, 
что обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в учебную де-
ятельность наравне с другими, рядом с не-
которыми были тьюторы, с другими – нет. 
После урока он познакомился с учеником 
и с интересом беседовал с ним. Мальчик  
с нарушением развития опорно-двигатель-
ного аппарата рассказал ученому об учебном 
процессе и его взаимоотношениях с одно-
классниками и другими ребятами. Админи-
страции школы не пришлось переводить ему 
слова школьника, так как знание английско-
го языка у этого молодого человека оказа-
лось вполне достойного качества. Наблю-
дая уроки и внеклассные занятия, беседуя  
с учениками, учителями и директором шко-
лы, он с удовлетворением отметил, что все 
они ясно понимают сущность инклюзивного 
образования, принимают его ценности и вла-
деют технологиями его реализации. В двух 
разных школах профессор Г. Банч увидел, 
что дети с ограниченными возможностями 
здоровья и их здоровые сверстники чувству-
ют себя комфортно, у них есть друзья, они 
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успешны и счастливы в школе. Сотрудники 
школы тоже комфортно осуществляют про-
фессиональную педагогическую деятель-
ность в инклюзивных классах, поскольку 
ориентированы на обучение всех учащих-
ся вместе. Эффективным показалось ему  
и управление школой.

Вместе с тем Г. Банч вспоминает, что во 
время этой же поездки он встречался с про-
фессорами из одного российского универси-
тета для обсуждения вопросов образования 
студентов с инвалидностью. И все они вы-
разили сомнение по поводу целесообраз-
ности введения инклюзивного образования  
в сравнении с традиционными методами спе-
циального образования. Преподаватели уни-
верситетов, с которыми встречался Г. Банч, 
открыто не принимали идеи инклюзивного 
образования и не были к нему готовы. При-
нятие инклюзивного образования неравно-
мерно во всем мире, включая Канаду.

Пример лидерства на государствен-
ном уровне. Следующий приезд Гэри Банча  
в Россию был связан со статусным меропри-
ятием – Встречей Большой Восьмерки (G8) 
в Санкт-Петербурге в 2006 г. под председа-
тельством президента В. В. Путина. Одной 
из четырех основных тем дискуссий самми-
та международного клуба, объединяющего 
правительства восьми ведущих стран, была 
проблема «Образование и ценности моло-
дого поколения». Подготовительная рабочая 
группа международного комитета по образо-
ванию собралась в Москве, чтобы обсудить 
различные аспекты социальной политики, 
в том числе – вопросы образования лиц  
с ограниченными возможностями здоровья. 
Гэри Банч и Денис Роза из общественной 
организации «Перспектива» в числе других 
заседали в этом комитете. После двух сове-
щаний, продолжавшихся восемь дней в горя-
чих спорах, в итоге дискуссии большинство 
членов комитета признало целесообразным 
введение инклюзивного образования. Позд-
нее, на встрече с различными комитетами 
гражданского общества, президент В. В. Пу-
тин, получив предложенные рекомендации 
об инклюзии, незамедлительно их поддер-
жал. Представитель комитета, специалист 
из Канады, спросила его, поддерживает ли 
он значок, символизирующий инклюзивное 
образование, разработанный организацией 
«Перспектива». Президент Путин сразу же 

ответил, что будет с честью носить такой 
значок и прикрепил его себе на лацкан пид-
жака, чтобы видели все. Это была реакция 
прогрессивного лидера в отношении инклю-
зивного образования. 

В дальнейшем Г. Банч узнал об инноваци-
ях, касающихся инклюзивного образования, 
введенных в российских университетах. 
Он полагает, что поддержка инклюзивного 
образования президентом В. В. Путиным 
и возросшая активность университетов по 
этому вопросу взаимосвязаны.

Так, в 2009 г. в Московском городском 
психолого-педагогическом университете 
был создан Институт проблем инклюзив-
ного образования. Цель его деятельности – 
продвижение и реализация инклюзивного 
подхода в российском образовании, научно-
методическое обеспечение процесса станов-
ления и развития инклюзивного образования 
на всех ступенях системы общего образова-
ния в России.

В последние годы в России выстроена си-
стема инклюзивного образования, которая 
представлена на всех уровнях – от организа-
ции службы ранней помощи до подготовки 
профессиональных кадров [6]. Во многих 
педагогических вузах реализуются про-
граммы бакалавриата и магистратуры, соз-
дается учебно-методическое обеспечение, 
выполняются качественные и количествен-
ные научные исследования, их результаты 
публикуются в специальных журналах, уже 
защищен целый ряд диссертаций по про-
блемам инклюзивного образования, успеш-
но реализуется государственная программа 
«Доступная среда».

Инклюзивное образование не может по-
явиться внезапно. Требуется время, чтобы 
подготовить образование к фундаменталь-
ным изменениям. Чтобы добиться успеха, 
лидеры образования должны разработать 
план реальных изменений и обозначить срок 
для их внедрения, необходимо зафиксиро-
вать начало и завершение плана.

Лидерство на региональном уровне.  
В целом, у профессора из Канады сложилось 
положительное впечатление о развитии ин-
клюзивного образования в России. Он горя-
чо приветствовал информацию о разработке 
инклюзивной политики на региональном 
уровне и разнообразном опыте инклюзив-
ной практики. Например, о том, как был 
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приятно удивлен успехам реализации инно-
вационного регионального проекта «Обуче-
ние и социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивном 
образовательном пространстве Новосибир-
ской области» [1; 4; 8], обрадован вестью 
об утверждении Концепции развития ин-
клюзивного образования в Новосибирской 
области на 2016–2020 гг. В регионе созданы 
общественные организации, родительские 
сообщества и различные фонды, поддержи-
вающие лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их семьи, выстраивается меж-
ведомственное взаимодействие организаций 
образования, здравоохранения и социальной 
защиты в условиях инклюзивной практи-
ки. И в этом процессе также есть лидеры.  
В 2017 г. за значительный вклад в модерни-
зацию системы образования Новосибирской 
области, создание и развитие системы пси-
холого-педагогического и медико-социаль-
ного сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном 
пространстве Новосибирской области, вне-
дрение региональной модели инклюзивного 
образования, создание инновационной прак-
тики сетевого взаимодействия инклюзив-
ных школ руководители государственного 
бюджетного учреждения Новосибирской об-
ласти – Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям 
«Областной центр диагностики и консульти-
рования» – С. В. Самуйленко, Т. П. Абакиро-
ва, Т. Л. Чепель – удостоены Государствен-
ной премии Новосибирской области.

Лидеры каждого дня. Лидеры каждого 
дня – это те, кто воплощают инклюзию на 
университетском и школьном уровне. Это 
люди, без которых невозможен прогресс  

в инклюзивном образовании.
Это – профессора, которые обучают буду-

щих педагогов и психологов, проводят науч-
ные исследования, чтобы расширить знания в 
этой области и заложить основу для будущего.

Это – специалисты органов управления 
общим образованием, регулирующие и про-
двигающие развитие инклюзии в образова-
тельных организациях.

Это – директора школ, чей ежедневный 
труд направлен на создание условий для ин-
клюзивного образования. 

Это – настоящие и будущие школьные 
учителя и педагоги-психологи, которые спо-
собствуют взаимодействию между всеми об-
учающимися. Они – будущее инклюзивного 
образования.

Это – и другие специалисты, различным 
образом поддерживающие развитие инклю-
зивного образования.

Настоящий пример готовности к инклю-
зивному образованию Гэри Банч увидел на 
научных школах в НГПУ [5]. Он был вос-
хищен лидерством ректората университета, 
эрудицией и компетентностью ведущих лек-
торов и заинтересованностью всех участни-
ков научных школ в развитии инклюзивного 
образования.

В результате профессионального взаи-
модействия зарубежных ученых из Марша 
Форест Центра и Йоркского университета  
и преподавателей университетов Москвы, 
Новосибирска и Красноярска в области ин-
клюзивного образования возникают систем-
ные позитивные изменения в развитии этой 
образовательной сферы. И мы ощущаем 
свою сопричастность к этим динамическим 
преобразованиям. Вместе мы движемся впе-
ред в развитии инклюзивного образования.
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И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРЕшЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ДЕТСКОЙ 

СУБКУЛьТУРЫ

Аннотация. В статье рассмотрена проблема детских конфликтов в современных социо-
культурных условиях. Конфликт рассматривается как сложное духовно-нравственное явление, 
связанное с системой ценностей, на которые ребенок ориентируется в своей жизни. Показано, 
что воспитание и развитие в контексте детской субкультуры, направленные на актуализацию 
системы ценностей, самопонимание и понимание «другого», развитие диалога, создает ус-
ловия для конструктивного поведения детей в ситуации конфликта. Показано, что в основе 
социокультурного диалога лежит диалектика «вопросчивости» и «ответчивости». Диалог, со-
вершаемый в контексте детской субкультуры, актуализируемый средствами сказки, иницииру-
ющий игру как ведущую деятельность дошкольников, творческо-продуктивную деятельность 
младших школьников и т. д., обусловливает развитие способности к открытию ценностности 
себя и Другого, способности к прощению. В статье представлен опыт реализации ряда про-
ектов, направленных на социокультурное развитие детей и подростков и конструктивное их 
поведение в ситуации конфликта.

Ключевые слова: конфликт, диалог, «вопросчивость», «ответчивость», ценностность себя и 
Другого, детская субкультура, проект.

Проблема и задачи исследования. Про-
блема конфликта и возможностей его кон-
структивного разрешения в настоящее вре-
мя становится все более актуальной. И хотя 
многие авторы [2; 11] говорят о позитивной 
роли конфликта в развитии личности и груп-
пы (обнаружение проблемы, разрешение 
противоречий, консолидация группы, снятие 
психологического напряжения, поиск нового 
более конструктивного пути и пр.), это воз-
можно лишь при использовании адекватных 
типу и содержанию конфликта способов его 
разрешения и в благоприятной социокуль-
турной ситуации. Значительно чаще кон-
фликт становится деструктивным фактором, 
ведущим к разрушению и маргинализации 
межличностных отношений, углублению 
противоречий, нарастанию агрессии, фор-
мированию установок на конфликтный 
способ решения проблемы. Особенно опас-
но конфликтное состояние группы (семьи, 
школьного класса, группы детского сада  

и пр.) для детского развития, поскольку фор-
мирует у детей установки на соответствую-
щий тип поведения и отношения к Другому.

Социокультурное состояние современно-
го общества, для которого свойственны кон-
фликтные способы решения проблем, ведет 
к ожесточению, обусловливает нарастание 
таких феноменов, как аномия, ресентимент, 
буллинг и моббинг, криминализация детской 
среды и т. д. Факторами, усиливающими 
конфликтогенность социума, являются утра-
та интимности и усиление формальности, 
отчужденности в отношениях между людь-
ми [5], что в немалой степени обусловлено 
подменой реального общения виртуальным; 
выраженная социально-экономическая стра-
тификация общества; подмена доверитель-
ности и чувства собственного достоинства 
демонстративностью и брендовым созна-
нием (количество «кликов» в интернете как 
мера престижа, ценности личности); до-
минирование прагматической мотивации 
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над духовно-нравственной (успешность  
и амбициозность как самоценность вне зави-
симости от того, как они реализуются); до-
минирование инструментальных ценностей 
над терминальными и превращение лично-
сти и ее качеств в «товар» на рынке услуг 
[4; 5]; утрата культуры общения, огрубление 
отношений между людьми (использование 
инвективной лексики как норма, низкий уро-
вень участности, доминирование конкурент-
ности и соперничества над сотрудничеством 
и согласием и пр.).

Как показывают наши наблюдения и ис-
следования, среди детей дошкольного, млад-
шего школьного и подросткового возраста 
участились случаи жестокого обращения 
детей друг к другу, конфликты стали прини-
мать более жесткую форму уже у дошколь-
ников. С такими ситуациями встречаются 
уже воспитатели дошкольных учреждений: 
например, трехлетний ребенок может при-
менять физическое насилие к группе свер-
стников, другие дети такого ребенка боятся, 
причем родители поддерживают агрессию 
своего ребенка на других детей, говорят: 
«Бей первым, чтобы боялись» и т. д. Внутри 
подросткового и юношеского возраста воз-
растает риск экстремального поведения [10].

В современной России растет детская 
преступность, ее «темпы в 15 раз опере-
жают темпы увеличения общей преступ-
ности», в школах «продаются наркотики», 
«публичная речь, в том числе на телевиде-
нии и радио изобилует блатным жаргоном», 
это состояние можно охарактеризовать, как 
«моральная деградация современного рос-
сийского общества» [14, с. 72]. Как отмечает 
Д. И. Фельдштейн, за всеми внешними про-
явлениями детского сообщества «кроются 
внутренние глубинные переживания ребен-
ка – неуверенности, одиночества, страха,  
и в то же время – инфантилизм, эгоизм, ду-
ховная опустошенность, т. е. те современные 
приобретения детства, которые являются тя-
желой потерей для него» [15, с. 22].

Острота социокультурного состояния 
общества обусловлена в настоящее время 
длящейся дисквалификацией традиционных 
ценностей, утратой ориентиров развития, 
основанием которых являются социокуль-
турные образцы (композиция ценностей, 
свойственная определенному типу культу-
ры), выступающие в качестве той меры, с ко-

торой человек соизмеряет свои выборы и ре-
шения, поступки; профанированием смысла 
и тайны человеческой жизни, прагматизаци-
ей отношений между людьми [4].

Что же происходит в современной Рос-
сии, в которой учили детей уважать стар-
ших, заботиться друг о друге, помогать друг 
другу и т. д. Как пишет Е. В. Конькина: «Что 
случилось и как это случилось, что нынче  
в России не русским духом пахнет» [7, с. 27].

Состояние исследований по проблеме. 
Рассмотрим некоторые причины конфликт-
ности и экстремальности отношений между 
детьми.

В. В. Абраменкова обращает внимание на 
то, что возросшая статистика детской и под-
ростковой жестокости в России указывает 
«прямо или косвенно на экранные аналогии» 
[1, с. 309], поскольку в основе отношения 
ребенка к миру, людям и к себе лежит меха-
низм идентификации [1, с. 52]. В игре или 
в жизненных ситуациях дети отождествляют 
себя с теми образами, которые транслируют 
телевидение, мультфильмы, средства массо-
вой информации и т. д. Наблюдая действия 
и отношения героев мультфильмов ребенок 
может принять насилие как оптимальную 
модель поведения и приемлемый способ 
решения своих проблем. В. В. Абраменкова 
отмечает также, что в детской картине мира 
произошло смещение в сторону мерканти-
лизации детского сознания, выражающееся 
«в преувеличенном отношении к деньгам»; 
в «вестернизации», за которой стоит культ 
силы; тенденции к «танатизации» – усиле-
нии мотивов смерти; «демонизации» детско-
го сознания (через все органы чувств) – его 
раздвоение и расстроение, приучение и при-
ручение к бесовским образам» [1, с. 112].

В магистерской диссертации Ю. А. Вос-
триковой1 было показано (на первом этапе 
исследования до проведения формирующе-
го эксперимента, 118 детей 2–4-х классов), 
что в качестве наиболее значимой ценности 
половина детей выбирают «деньги», около 
40 % – ценность семьи и примерно треть 
обозначают такую ценность, как друзья; 
причем, «волшебное желание» подавляюще-

1  Ценностность по Н. И. Непомнящей – это «те 
отраженные субъектом области его существования, 
через которые происходит выделение им самого 
себя, своей личности, собственного “Я”» [8, с. 35].
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го количества детей касается каких-либо су-
губо материальных вещей «для себя»: мод-
ная одежда, электронные устройства и пр.

В наших исследованиях, в которых детей 
старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста просили нарисовать свою любимую 
игрушку или сказочного героя, на которого 
они хотели бы быть похожими, и объяснить, 
чем бы они хотели бы быть на него похожи-
ми, среди самых распространенных ответов 
были: «Хочу быть похожей на Диану-психич-
ку, она сумасшедшая, убивает детей», «Хочу 
быть похожим на кожаное лицо: он сильный, 
злобный и бешеный», «Губка Боб – он весе-
лый и сильный», «Бэтмен – он бог, у него есть 
много денег», «Аватар – он сильный, умный 
и он маг», «Симпсон – он веселый, жизнера-
достный и смелый» и т. д. Эти высказывания 
свидетельствуют, что дети «примеряют» на 
себя агрессивные, прагматичные образцы, 
именно с ними они себя соизмеряют.

Рассматривая поведение человека в си-
туации конфликта Н. В. Гордийчук считает, 
что его зарождение происходит в ситуации, 
когда у человека оказываются неудовлетво-
ренными базовые потребности: невозмож-
ность принять конструктивное решение  
и действовать в соответствии с ним, и неспо-
собность выстраивать отношения с другими 
людьми [6]. По этой причине и возникает 
ощущение бессилия и опустошенности, за-
мыкание в себе, характерное для человека, 
находящегося в состоянии конфликта.

Важно отметить, что такой опыт, лежа-
щий в основе предупреждения формиро-
вания конфликтных установок: принимать 
решения, действовать самому и общаться  
с другими, – ребенок приобретает в контек-
сте детской субкультуры.

В то же время наши исследования детей 
дошкольного и младшего школьного возрас-
та свидетельствуют, что у многих из них не 
сформированы установки на доверительное 
общение, коммуникативные навыки, дети не 
умеют выстраивать общение с Другим. Так, 
согласно результатам методики Н. И. Не-
помнящей «Я и Другой» [8] многие совре-
менные дети не выделяют ценностность2 

2 Ценностность по Н. И. Непомнящей – это «те 
отраженные субъектом области его существования, 
через которые происходит выделение им самого 
себя, своей личности, собственного “Я”» [8, с. 35].

себя и Другого.
У детей 6 лет, по нашим данным, пре-

обладает самый нижний уровень развития 
ценностно-смысловой сферы личности – 
ценностность реально-привычного функци-
онирования (75 % детей), а также «воспри-
ятия и осознанности Другого в контексте 
определенной значимой для них ситуации» 
(5,8 % детей). Иначе говоря, эти дети способ-
ны относиться к себе и Другому лишь в кон-
тексте оценки внешнего нормативного пове-
дения (хороший/плохой, поскольку следует/
не следует правилам поведения и его соот-
ветствующим образом оценивает взрослый). 
Только у отдельных детей наблюдаются бо-
лее развитые типы отношений «Я – Другой»: 
третий тип (3,8 %), при котором Другой уже 
существует для ребенка, но пока только  
в реальной ситуации общения; четвёртый 
тип (3,8 %), когда значимым становится от-
ношение к ребенку других людей; пятый тип 
(3,8 %) – отношение его к другим выступает 
как более важное, нежели отношение дру-
гих к себе; шестой тип (3,8 %) – появляет-
ся потребность «быть собой», которая пока 
переживается как быть похожим на другого 
(хорошего, которого хвалят) в контексте тре-
бований взрослых; седьмой тип (1,9%) – для 
этих детей в равной мере значимо «быть со-
бой» и «быть другим» (похожим на другого); 
восьмой тип (1,9 %) – отличается высокой 
степенью значимости «быть собой» и «быть 
другим» [13].

Восприятие Другого детьми младшего 
школьного возраста (9 лет) также в большей 
мере опосредовано ценностностью реально-
привычного функционирования (76,6 % де-
тей). Второй тип отношений «Я – Другой» 
представлен у 6,6 % детей, отношение к Дру-
гому здесь остается нормативным: «Если  
я увижу, что кто-нибудь плачет, я обязательно 
расскажу учительнице. Она скажет, что нуж-
но делать». У 5 % детей представлен третий 
тип отношений, связанный с ценностностью 
общения. Другой ребёнок существует только 
в реальной ситуации общения и оценивает-
ся из нормативных оснований: «Самый злой 
у нас Лёня, он плохо учится и с ним никто 
не общается». В 3,3 % случаев у младших 
школьников представлен четвертый тип от-
ношений «Я – Другой», связанный со значи-
мым отношением к ребенку других людей: 
«Я хочу быть таким же, как и Никита – хоро-
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шим». Лишь у некоторых младших школь-
ников представлен  пятый (1,6 %), шестой 
(3,3 %), седьмой (1,6 %) и восьмой (1,6 %) 
типы отношений «Я – Другой» [13].

Иначе говоря, в большинстве случаев дети 
еще не способны выделить себя и тем более 
Другого из конкретной ситуации, вне кото-
рой Я и Другой как нечто особое, уникаль-
ное пока не существуют, что ограничивает 
возможность самостоятельных действий 
в ситуации конфликта. В ситуации, когда 
внешне заданные ориентиры поведения (со-
циальные и социокультурные образцы, нрав-
ственные нормы) расплывчаты и неопреде-
ленны, когда не сформированы социальные 
эмоции (участность, сочувствие, эмпатия  
и др.), это ведет к эскалации конфликта.

Возрастание конфликтов в детской сре-
де связано также с утратой автономности 
детской субкультуры, культивированием  
в ней ценностей взрослой жизни. Например,  
в проведенном нами исследовании ценно-
стей детей 9–10 лет (методика В. В. Абра-
менковой «Робинзон», 50 исп.) выявлено, 
что значимыми ценностями для многих из 
них выступают такие, как: «деньги», «секс», 
«сила» и т. д.

В целом можно сказать, что расположен-
ность к конфликтному поведению у детей 
возникает тогда, когда не удовлетворяются 
основные потребности, среди которых важ-
нейшими являются потребность в любви  
(в отношениях «коммунитас», «близости», 
интимности) и потребность в безопасности 
[4; 6 и др.], которые насыщаются и развива-
ются в общении со взрослыми, друг с дру-
гом, в совместных играх, осуществляемых  
в контексте детской субкультуры.

Исторически детская субкультура выстра-
ивалась как особый мир, существующий 
вместе и во взаимодействии со взрослыми. 
Детское и взрослое сообщества имеют свои 
особые формы организации жизни [3, с. 15]. 
Детская субкультура относительно авто-
номна, отличается своей самобытностью 
и самоценностью, для нее характерны осо-
бые ценности, формы и средства общения, 
картина мира и средства мышления, язык 
[1; 3]. В интимном «своем» пространстве 
детской субкультуры ребенок по-своему 
организует свой мир, ориентируясь на свой 
опыт и выбирая свой путь решения проблем, 
что создает условия для обнаружения себя и 

другого. При этом ребенок часто оказывает-
ся непонятым взрослыми, о чем свидетель-
ствуют участившиеся трагические способы 
выхода детей из трудной ситуации. Зачастую 
лучше принять и понять ребенка могут свер-
стники со свойственной их возрасту систе-
мой ценностей, картиной мира, переживани-
ями и т. д. Правда и особенная жестокость 
в отношении к Другому, отличающемуся от 
всех, также наблюдается именно в детском 
сообществе, если оно лишено ценностных 
оснований.

Однако ребенок нуждается в детском со-
обществе, поскольку здесь он приобретает 
опыт общения с равными себе, обретая уве-
ренность, способность к принятию реше-
ний, выбору своей позиции, осуществляя 
социокультурное самоопределение, если, ко-
нечно, этот детский мир организован осмыс-
ленно и здраво. Внутри отношений детского 
сообщества, в опыте переживания дружбы, 
любви, близости обнаруживается ценность 
внутреннего мира человека. Благополуч-
ное социокультурное развитие ребенка воз-
можно, если смысловое пространство дет-
ской субкультуры наполнено позитивными 
смыслами, а переживание отношений своего 
внутреннего мира и Другого одухотворено  
и очеловечено.

Причем важно, чтобы эти переживания 
стали «событием» для ребенка, актуализи-
руя состояния «вопросчивости» и «ответ-
чивости» к миру и самому себе, диалоговые 
отношения с миром, другими, собой.

«Вопросчивость» рассматривается нами 
как «состояние, в котором явлено такое от-
ношение к ситуации, к миру, к другому че-
ловеку, в котором представлено что-либо 
неясное, требующее ответа или решения, 
могущее быть выражено вербально, либо 
посредством интонации, взгляда, позы, дви-
жения и пр.». Важно отметить, что «вопро-
счивость» должна быть представлена как 
социокультурное отношение, адресованное  
к социокультурной сфере жизни, что ак-
туализирует социокультурное самоопре-
деление, поскольку обнаружить себя как 
человека (индивидуальность, субъекта сво-
ей жизни) можно лишь через обнаружение  
в себе и других духовного начала, свойствен-
ного исключительно человеку [5, с. 344].

«Ответчивость» понимается нами как 
активный, самостоятельный, избирательный 
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отклик человека на обращение, призыв к со-
циокультурному самоопределению и разви-
тию. Однако выбор пути социокультурного 
развития ребенок может сделать, находясь 
в состоянии «вопросчивости» к тому, что 
ему явлено в социокультурной ситуации  
[5, с. 344].

Именно в пространстве детской субкуль-
туры, в которой ребенку открыт горизонт со-
циокультурных образцов (текстами сказок, 
притч, детской художественной литературы, 
поступками значимых людей и пр.) и кото-
рая открыта «вопросчивости» и «ответчи-
вости», возможно позитивное разрешение 
детских конфликтов и их развивающее зна-
чение. Детская субкультура, позволяющая 
детям выйти за границы обыденных отно-
шений (например, благодаря воображаемой 
ситуации в сюжетно-ролевой игре, или обя-
зательности следования правилу игры, или 
требованиям игровой роли, если говорить  
о дошкольниках), актуализирует возмож-
ность разрешения конфликта исходя из нрав-
ственных оснований. Сам конфликт в таком 
случае приобретает характер ценностного 
самоопределения: хорошо или плохо брать 
чужую игрушку, обижать других, красиво 
или нет быть грязнулей и т. д.

Для регулирования отношений между со-
бой детьми используются различные жанры 
детского фольклора: жеребьевки и считалки, 
сечки, голосянки, молчанки, скороговорки, 
небылицы-перевёртыши (Л. В. Соколова 
[12]); дразнилки (В. В. Абраменкова [1]), об-
разцы поведения героев сказок [4]). Как от-
мечает М. В. Осорина, детская субкультура 
содержит в себе различные коммуникатив-
ные ситуации, для которых разрабатываются 
различные стратегии устойчивых, стерео-
типных стратегий «правильного» поведения 
[9]. В конфликтных ситуациях дети исполь-
зуют свои «прощалки», «мирилки», напри-
мер: «Слева друг и справа друг, очень друж-
ный, общий круг. Все мы за руки возьмемся 
и друг другу улыбнемся»; «Мирись, мирись, 
мирись и больше не дерись! А если будешь 
драться, то я буду кусаться. А кусаться нам 
нельзя, потому что мы – друзья!».

В детской субкультуре существует мно-
жество механизмов, с помощью которых 
дети учатся прощать друг друга, мириться, 
договариваться, тем самым выделяя цен-
ностность своего Я и Другого, конструктив-

но разрешая конфликтные ситуации.
Однако конструктивное разрешение кон-

фликтных ситуаций между детьми возможно 
в условиях организации соответствующей 
деятельности, в которой может происходить 
актуализация переживаний отношений сво-
его внутреннего мира и другого, отношений 
Я – Ты, через их сопричастность «третьему» 
(культуре, духу), в котором представлены со-
циокультурные образцы. Этим требованиям  
в дошкольном возрасте удовлетворяет игровая 
деятельность как ведущая, в младшем школь-
ном – творчески-продуктивная, в подростко-
вом – «участное», «интимно-личностное» об-
щение со сверстниками, общее значимое дело.

Таким образом, работа с детскими кон-
фликтами предполагает, во-первых, их пред-
упреждение, осуществляемое в формах дет-
ской субкультуры; во-вторых, снижение их 
агрессивной направленности посредством 
развития у детей адекватных для детской суб-
культуры соответствующего возраста средств 
обозначения сути конфликта и его разреше-
ния; в третьих – конструктивное разрешение 
конфликта на основе сотрудничества, соли-
дарности, взаимопонимания и соизмерения 
своего поведения с социокультурными образ-
цами как системой базовых ценностей.

Описание опыта работы. Для работы 
с детскими конфликтами нами разработан 
проект «Путь к согласию: человек и кон-
фликт», в котором реализованы описанные 
выше положения. Особенностью проекта 
является то, что он направлен на социокуль-
турное ценностное самоопределение ребен-
ка, развитие диалога (слышать и слушать 
другого), способности к прощению на всех 
возрастных этапах: дошкольном, младшем 
школьном, подростковом возрастах. Вся 
работа с детьми основана на организации 
их общения и деятельности в формах соот-
ветствующей возрасту субкультуры. Целью 
проекта является предупреждение конфликт-
ных ситуаций посредством актуализации 
способности к социокультурному диалогу  
в пространстве детской субкультуры. В про-
ект включены программы: «Я и Другой», 
«Диалоги о Главном», «Прощение – путь  
к согласию: человек и конфликт»1. Програм-

1 Являются победителями конкурсов практи-
ческой психологии разного уровня: областного, 
всероссийского, международного.
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ма «Я и Другой» (50 занятий для каждого 
возраста) разработана для детей и подрост-
ков, находящихся в состоянии перехода от 
одного возраста к другому, в том числе для 
юношей и девушек в период профессиональ-
ного самоопределения и начала обучения  
в вузе. Именно в эти кризисные моменты 
человек становится особенно чувствителен  
к отношениям со сверстниками, взрослыми, 
он вновь в новой для себя социальной ситу-
ации осуществляет личностное и социокуль-
турное самоопределение: «Кто Я?», «Что цен-
но для меня в мире?», «Чем я ценен другим?»

Обращенность к внутреннему миру, ак-
туализация внутреннего диалога, с Другим, 
с миром положительно сказывается на всех 
сторонах жизни ребенка, в том числе дети 
и подростки начинают более ответственно 
относится к учебе, изменяется их позиция  
в отношении сверстников: они учатся при-
нимать и понимать Другого, готовы вступать 
в конструктивный диалог.

Программа «Я и Другой» реализуется 
также в контексте интеграции здоровых 
детей и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Из акций: «Вместе весело 
живем», «Мы вместе», ориентированных на 
взаимодействие и взаимопонимание детей, 
в Новокузнецке вырос и реализован проект 
интегрированной детской площадки «Ко-
рабль детства», разработан также проект 
площадки, предназначенный для расположе-
ния ее на территории православного храма 
«Святая Троица».

Программа «Диалоги о Главном» направ-
лена на актуализацию посредством вклю-
чения детей в духовно-ориентированный 
диалог ответчивости социокультурному со-
держанию жизни. Дети начинают откликать-
ся на обсуждение вопросов о прощении, че-
ловечности, правде, любви, поступке и т. д.

В процессе реализации проекта использу-
ются психолого-педагогические технологии 
актуализации у ребенка индивидуально-
личностных ресурсов, позволяющих справ-
ляться с коммуникативными проблемами. 
Используемые техники диалога учитывают 
особенности межкультурной коммуникации, 
специфику ценностных ориентаций, поло-
возрастные характеристики и т. д. Эта ра-
бота проявляется в развитии самостоятель-
ности детей, появлении уверенности в себе, 
в успешности преодоления трудностей,  

в способности лучше понимать себя и дру-
гих людей, осуществлять выбор и прини-
мать решения.

Разработана и апробируется в дошколь-
ных учреждениях программа развития спо-
собности к прощению у дошкольников, 
учитывающая особенности детской субкуль-
туры (включает работу со сказкой, детским 
фольклором, сюжетно-ролевую игру и дра-
матизацию сказок и пр.). Результаты работы 
по этой программе свидетельствуют об «от-
ветчивости» детей нравственным смыслам 
прощения, что проявляется в их рассужде-
ниях, рисунках, поступках в ситуации кон-
фликта.

Апробация уже упоминавшейся выше 
программы «Копилка памяти России: исто-
рия и современность», предполагающая зна-
комство детей с поступками и образом жизни 
людей, составляющих гордость российской 
культуры, реализуемая Ю. А. Востриковой  
с детьми младшего школьного возраста, по-
казала, что существенно меняется выбор 
предпочитаемых ценностей: особую значи-
мость приобретают ценность семьи, чело-
веческой жизни, нравственные ценности, 
появляется ценность родины, а также значи-
тельно возрастает количество «волшебных 
желаний», направленных на других (сделать 
что-либо для близких, для школы и класса, 
всех людей).

Заключение. Описанные программы  
и проекты успешно решают задачи порож-
дения в ходе духовно-ориентированного 
диалога, реализуемого в пространстве со-
ответствующей возрасту детской субкуль-
туры, «ответчивости» детей и школьников 
ценностным основаниям жизни человека, 
инициируют размышления о человеке, его 
духовном мире, «о главном». Обнаружение 
ценностно-смысловой вертикали жизни че-
ловека, внимание к внутреннему миру ак-
туализирует бережное отношение к Друго-
му, стремление к позитивному разрешению 
конфликтов, основанному на понимании  
и уважении позиции другого человека, свер-
стника.

Реализация описанных программ и проек-
тов, направленных на предупреждение кон-
фликтных ситуаций и развитие способности 
к диалогу, показала, что дети, участвующие 
в эксперименте, стали лучше слышать и по-
нимать себя и другого, быть терпимее друг  
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к другу, проявляют способность к про-
щению, поиску согласия, принимают цен-
ностность себя и Другого, склонны ориен-
тироваться на социокультурные образцы, 
свойственные российской культуре.

Эти данные подтверждают, что в основе 
деструктивного конфликта лежит, прежде 
всего, несформированность ценностных ос-
нований, с которой человек соизмеряет свои 

переживания, решения, поступки; низкий 
уровень самопонимания и понимания дру-
гих, неразвитость диалоговых отношений  
с собой и с миром; неспособность к близ-
ким, доверительным отношениям с другими. 
Именно в этих направлениях и необходимо 
осуществлять работу с детьми, направлен-
ную на предупреждение конфликтов и их 
конструктивное разрешение.
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Аннотация. В статье отражены основные вопросы о составе и структуре индивидуальной 
интегральности управленческих способностей студентов, обучающихся по направлению «Ме-
неджмент». Описывается проблема индивидуальности в зарубежной и отечественной психо-
логии, рассматриваемой как интегральное качество человека, соединяющее две взаимосвязан-
ные системы: взаимодействие с социумом и внутренние качества человека. Отмечается, что 
в проблемном поле категории индивидуальности исследователи сталкиваются с вопросами  
в определении индивидуальных различий, взаимодействия внутреннего и внешнего в человече-
ской природе. Прогнозируется, что интегрирующими элементами в индивидуальности студен-
тов-менеджеров могут выступать основные ролевые образы – импозиты. Обсуждается ролевая 
детерминация профессионального самоопределения как социализации личности, представля-
ющая формирование конкретных социальных ролей, с точки зрения представителей симво-
лического интеракционизма. Приводятся данные факторного анализа, демонстрирующие, что  
в основе интегральной индивидуальности лежат ролевые образы, задающие основную линию 
в каждом из пяти факторов. Проводится качественный и количественный анализ по каждому 
из пяти факторов, среди которых выделяются служение и принадлежность; амбициозность; 
доминантность и активность; спонтанность и независимость, стабильность.

Ключевые слова: индивидуальность, интегральные качества, менеджеры, ролевые образы, 
профессионализм, факторы, модель.

Введение. Переход к рыночной экономи-
ке и активное включение России в мировое 
экономическое сообщество обуславливают 
новые экономические условия, ведущие за 
собой преобразования остальных структур: 
социальных, образовательных и т. д. Ры-
ночная экономика основывается на свободе 
производителей, предъявляет к менеджерам 
новые требования, среди которых можно на-
звать способность к эффективному планиро-
ванию, организации, творческой активности, 
умение находить компетентные управленче-
ские решения в ситуации неопределенности 
и др. Вместе с тем в условиях стремитель-
ных информационных потоков и неопреде-
ленности социальных ориентиров субъекты 
труда переживают ряд негативных момен-
тов, к которым относятся: трудности в при-
нятии самостоятельных решений, проблемы 
адаптации к формам деятельности органи-

зации. Все это усугубляет межличностные 
конфликты, неблагоприятную ситуацию на 
рынке труда, резкое снижение социально-
го престижа ряда профессий и др. В свою 
очередь социально-экономический кризис 
приводит к проблемам в формировании лич-
ностного и профессионального самоопреде-
ления сотрудников.

Это обуславливает потребности обще-
ства в специалистах в области управления, 
выпускниках высшей школы, перед которой 
ставится задача подготовки высококвали-
фицированных, конкурентоспособных на 
рынке труда менеджеров, отвечающих всем 
требованиям современности. Вместе с тем 
как демонстрирует анализ современных ис-
следований, образовательные услуги реали-
зуются не в полной мере. Образование имеет 
в своем распоряжении ограниченный арсе-
нал средств и форм, необходимых для фор-
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мирования управленческих способностей 
будущих менеджеров. В то же время профес-
сиональные управленческие способности 
выступают одним из основных условий для 
эффективного выполнения профессиональ-
ной деятельности.

Постановка проблемы. Проблема из-
учения и развития профессиональных спо-
собностей студентов, обучающихся по на-
правлению «Менеджмент», приобретает 
все большую актуальность. В то же время 
необходимо отметить сложность и недо-
статочную изученность вопроса о составе  
и структуре интегральной индивидуаль-
ности управленческих способностей. Про-
блема индивидуальности всегда была  
и остается предметом пристального внимания  
и изучения в работах как зарубежных, так  
и отечественных исследователей. За рубе-
жом одним из первых посвятил свои работы 
психологии индивидуальности К. Г. Юнг, 
определяя индивида как неделимое целое. 
С точки зрения К. Г. Юнга [10] человек на-
полнен общечеловеческими образами – ар-
хетипами, которые порой являются неосоз-
наваемыми. При этом такие элементы могут 
аккумулировать вокруг себя психическую 
энергию, «захватывая» человека, в резуль-
тате человек может совершать неадекватные 
поведенческие акты или его поведение носит 
компульсивный характер. В этом случае ав-
тор аналитической психологии указывает на 
необходимость процесса индивидуации, ко-
торый выступает одним из основных фактов 
теории К. Г. Юнга [12]. По мнению автора, 
этот процесс есть необходимое условие для 
развития духовной личности человека, так 
как он «…стимулирует внутреннюю актив-
ность индивида, движет его вперед и при-
учает не довольствоваться достигнутым на 
пути самосовершенствования» [11, с. 369]. 
Цель этого процесса состоит в интегриро-
вании сознательного и бессознательного, 
а также в постоянном расширении области 
сознания за счет бессознательного. При этом 
автор пишет о двухуровневой схеме процес-
са индивидуации: первый уровень заклю-
чается в посвящении человека во внешний 
мир, т. е. он раскрывает и формирует свою 
«Персону»; второй уровень представляет 
собой раскрытие своего внутреннего мира, 
осознание и принятие архетипических ком-
понентов «Тень», «Анима», «Анимус» и др. 

Основным вектором в процессе индивидуа-
ции выступает движение к «Самости».

В дальнейшем обращение к психологии 
индивидуальности можно найти у пред-
ставителей гуманистического направле-
ния в психологии А. Маслоу, К. Роджерса. 
Основывая свое понимание человеческой 
сущности не на психических конфликтах 
и психотравмирующем детском опыте, оба 
автора раскрывают человеческую сущность 
через призму позитивного опыта, через са-
моактуализацию и творчество. Двигателя-
ми человека, с точки зрения А. Маслоу, вы-
ступают ценности, психологический рост  
и психологическое здоровье, способствую-
щие трансценденции окружающей среды 
[3]. А. Маслоу пишет о пик-переживании, 
под которым понимает опыт восприятия 
личностью себя более целостной, синер-
гичной, гармоничной и интегрированной  
в этот момент, чем в другие моменты ее жиз-
ненного пути. Важными характеристиками 
здорового роста индивидуальности автор 
называет независимость, способность само-
стоятельно удовлетворять свои потребности 
и желания, ответственность, спонтанность, 
творчество и др. Схожие мысли на пробле-
му индивидуальности можно найти в трудах  
К. Роджерса [7], отмечающего болезнен-
ность процесса нахождения собственного 
«Я», снятия «масок» и обретения аутентич-
ности, адекватного понимания себя и окру-
жающих.

Дальнейшие эксплуатации понятия инди-
видуальности находят отражение в работах 
зарубежных ученых, посвященных изуче-
нию индивидуальных различий.

В отечественной психологической науке 
также подробно освещается категория инди-
видуальности, психологическую характери-
стику которой одним из первых предложил 
Б. Г. Ананьев [1]. Обсуждая проблему раз-
вития человека в современном мире, автор 
определяет человека как индивида (струк-
турно-динамические характеристики, об-
условленные в большей степени генетиче-
ски), как личность (личностные свойства  
и структура общественного поведения, де-
терминированные жизненным простран-
ством человека в обществе), как субъект 
деятельности (знания, умения, навыки, твор-
чество, определяющиеся производственной 
деятельностью в обществе). Замыкает в себе 
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все четыре взаимообусловленные стороны 
индивидуальность, в которой пересекают-
ся свойства индивида, личности и субъекта 
деятельности. Сама проблема индивидуаль-
ности рассматривается Б. Г. Ананьевым на 
стыке двух противоположностей – человека 
как открытой системы (взаимодействие с со-
циумом) и закрытой системы (внутренний 
мир взаимосвязанных свойств индивида, 
личности и субъекта деятельности).

В том же контексте высказывается 
А. Г. Асмолов [2], отмечая два проявле-
ния индивидуальности: продуктивные  
и инструментальные. К инструментальным 
проявлениям индивидуальности автор от-
носит характер и способности человека, рас-
крывающиеся в смысловом поле личности.  
С продуктивным направлением индивиду-
альности связаны процессы активности,  
«в которых человеку приходится осущест-
влять выбор между различными мотивами, 
позициями и ролями» [2, с. 347]. Так же 
как и Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов пишет о 
неразрывности этих двух проявлений – лич-
ность, преобразуя социальную реальность, из-
меняет себя. Л. Н. Собчик [8] конкретизирует 
постулат А. Г. Асмолова, соединяя категории 
мотивации, эмоциональных особенностей, 
тип мышления и стиль межличностного пове-
дения, которые, с точки зрения автора, состав-
ляют индивидуально-типологическую базу.

Таким образом, анализируя категорию 
индивидуальности, ученые сталкиваются  
с проблемами определения индивидуаль-
ных различий, взаимодействия внутреннего 
и внешнего в человеческой природе: реали-
зации этой индивидуальности во внешнем 
мире; понимание собственной уникальности 
во внутреннем плане. В целом проблемное 
поле индивидуальности остается, как отме-
чает А. Г. Асмолов, «terra incognita» и поэто-
му привлекает значительное количество ис-
следователей. Такие исследования, с нашей 
точки зрения, могут дать ответы на важные 
вопросы, касающиеся особенностей инте-
гральной индивидуальности будущих ме-
неджеров, необходимых для эффективного 
выполнения профессиональной деятельно-
сти. Высокий уровень компетенции сотруд-
ника организации, как утверждает А. П. Ша-
рухин [9], складывается из мотивационной 
готовности, нацеленности на инициативное, 
творческое, ответственное и эффективное 

решение задач, оптимальное развитие эмо-
ционально-волевых, интеллектуально-по-
знавательных и психомоторных особенно-
стей, общесоциальный и профессиональный 
опыт.

Связывающим элементом этих блоков, 
на наш взгляд, могут выступать ролевые об-
разы, включающие развитие собственной 
уникальности, неповторимости, экзистен-
циального «Я», независимости от социума, 
с одной стороны, и усвоение новых социаль-
ных ролей, детерминирующих ролевое по-
ведение в межличностном взаимодействии, 
с другой. Иначе говоря, через ролевые обра-
зы для индивида открывается возможность 
балансировать между социумом и собствен-
ным внутренним миром, что обеспечивает,  
с нашей точки зрения, эффективное про-
фессиональное самоопределение субъектов,  
а это является одним из аспектов социализа-
ции личности. Дж. Мид понимает роль как 
проигрываемую во внутреннем плане систе-
му экспектаций относительно поведения че-
ловека [4]. Роли заданы обществом и реали-
зуются в межличностном взаимодействии. 
В наших исследованиях было доказано, что 
эффективное освоение ролей опосредует 
успешную социализацию, включающую  
и профессиональное самоопределение [5; 6]. 
Ю. М. Перевозкина обращает внимание, что 
социализация – это не только процесс усво-
ения личностью эталонов поведения, опре-
деленных норм и правил, но и развитие соб-
ственной уникальности, неповторимости, 
экзистенциального «Я» [6]. Гармоничное 
соединение в индивиде этих двух процес-
сов способствует эффективной адаптации 
личности к быстро трансформирующей-
ся социальной среде. Автор отмечает, что 
определенный ролевой набор, свойственный 
субъекту, может реализовываться в каждой 
жизненной сфере человека, при этом роли 
в этом наборе не будут являться рядополо-
женными, а будут выступать в конкретной 
иерархической последовательности. Под 
основным ролевым образом Ю. М. Перевоз-
кина понимает ведущий ролевой импозит - 
основной ролевой образ, детерминирующий 
путь социализации личности. Идентичность 
субъекта к согласованному (когерентному) 
с полом и возрастом ролевому импозиту 
приводит к адекватному восприятию своей 
социальной роли и успешной социализа-
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ции в различных сферах. Таким образом,  
в каждой конкретной сфере личность харак-
теризуется ведущим ролевым импозитом, 
сопутствующими ему ролевыми импозита-
ми и подавляемым импозитом. Всего авто-
ром было выделено 10 ролевых импозитов, 
дифференцированных по полу и возрасту 
(старуха, старик, мать, отец, дева, герой, 
ведьма, трикстер, девочка, мальчик) [6]. Та-
ким образом, мы предполагаем, что ролевые 
импозиты отражают интегральный аспект 
индивидуализации и социализации лично-
сти на различных этапах жизненного пути  
и в различных жизненных сферах.

Результаты и их обсуждение. В кон-
тексте настоящей работы была поставлена 
задача определения интегральной индиви-
дуальности студентов, обучающихся по на-
правлению «Менеджмент». С этой целью 
нами были исследованы студенты третьего  
и четвертого курсов в количестве 156 че-
ловек, из них 82 мужчины и 76 женщин в 
возрасте от 20 до 28 лет, обучающиеся по 
направлению подготовки «Менеджмент» в 
Новосибирском государственном универ-
ситете экономики и управления. В качестве 
методического инструментария, определя-
ющего индивидуальные и профессиональ-
ные особенности менеджера, использова-
ны следующие методики: Q – сортировка: 

диагностика поведения в реальной группе 
(В. Стефансон), выраженность лидерских 
тенденций (Е. Жариков, Е. Крушельниц-
кий), методика изучения мотивации про-
фессиональной карьеры «Якоря карье-
ры» (Э. Шейн), шкала лидерских качеств  
(В. И. Шкатулла), «Калейдоскоп» (Ю. М. Пе-
ревозкина, Л. В. Паньшина, О. О. Андрони-
кова, Н. В. Дмитриева).

В процессе исследования авторами была 
выдвинута гипотеза, предполагающая, что 
интегрирующими компонентами индивиду-
альных качеств личности будущего менед-
жера могут выступать основные ролевые 
образы (импозиты). Иначе говоря, в общей 
структуре интегральной индивидуальности 
менеджеров основную роль будут играть 
разные ролевые импозиты, что математи-
чески должно быть выражено в больших 
факторных нагрузках по факторам. Для до-
казательства выдвинутого утверждения ис-
пользовался факторный анализ по методу 
главных компонент с вращением «Варимакс 
нормализованное». 

Результаты факторного анализа позво-
ляют говорить о пяти основных факторах  
в структуре интегральной индивидуальности 
студентов-менеджеров, объясняющих 55 % 
общей изменчивости модели, что позволяет 
принять модель к рассмотрению (табл. 1 и 2). 

Таблица 1
Собственные значения и объясненная дисперсия

№ фактора Собственные значения Процент общей 
дисперсии

Кумулятивный процент  
дисперсии

1 5,79 16,09 16,09
2 4,56 12,67 28,76
3 3,35 9,31 38,08
4 3,21 8,92 46,99
5 2,94 8,18 55,17

Примечание. Рассчитано в программе STATISTICA 10.0.

Итак, первый фактор в факторной модели 
обладает высоким процентом общей дис-
персии (16 %) и включает восемь признаков 
с максимальной нагрузкой только по дан-
ному фактору. На положительном полюсе 
первого фактора находятся четыре фактора: 
идентичность к ролевому импозиту «мать» 
(0,86), служение (0,50), интеграция стилей 
жизни (0,51), лидерские качества (0,56). Ос-
новными характеристиками данного полюса 
выступают проявление заботы и доброты по 

отношению к окружающим, желание помо-
гать другим, выбираемая профессиональ-
ная ориентация характеризуется работой  
с людьми, служением человечеству, желанием 
сделать мир лучше, интеграцией различных 
сторон образа жизни, стремление к балансу, 
средний уровень выраженности лидерских 
качеств, вселяет уверенность в окружающих. 

На отрицательном полюсе первого фак-
тора обнаружены четыре признака: зави-
симость/независимость (–0,72), принятие/
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избегание борьбы (–0,78), общительность/
необщительность (–0,67), предпочтение си-
него цвета (–0,57). Общим для данного полю-
са являются с одной стороны независимость 
взглядов и поведения личности от социаль-

ных и морально-этических ценностей, стрем-
ление уйти от взаимодействия, ограничить 
круг своих эмоциональных контактов, зам-
кнутость и связанное с отрицанием эмоцио-
нальной привязанности беспокойство.

Таблица 2 
Факторные нагрузки по пяти компонентам

Методики Признаки Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5

Ка
ле

йд
ос

ко
п

Мать 0,86 0,05 –0,31 0,14 0,04
Отец 0,06 –0,06 0,27 0,33 0,89
Дева 0,06 –0,15 –0,55 –0,27 0,11
Герой –0,38 0,87 0,02 –0,34 –0,02

Ведьма 0,01 0,10 0,78 0,00 –0,26
Трикстер 0,17 0,05 –0,12 0,86 0,04

Синий –0,57 –0,15 0,29 0,08 –0,28
Зеленый 0,38 0,41 –0,29 0,16 0,38
Красный –0,11 –0,27 0,56 –0,05 0,04
Желтый 0,36 –0,05 –0,53 –0,23 –0,14

Лево верх –0,17 0,28 –0,76 0,36 –0,07
Право верх 0,31 0,08 0,58 –0,10 –0,29
Лево низ –0,04 0,36 0,59 –0,13 0,36

Право низ –0,08 –0,74 –0,21 –0,17 0,01

Q
 - 

со
рт

ир
ов

ка

Зависимость 0,15 –0,06 –0,14 –0,60 –0,05
Независимость –0,18 0,85 –0,19 0,19 –0,10
Общительность 0,22 0,57 0,13 0,45 –0,24

Необщительность –0,10 –0,14 0,09 0,37 0,51
Принятие «борьбы» –0,47 0,22 0,56 0,14 –0,21
Избегание «борьбы» 0,41 –0,54 –0,18 0,46 –0,03

Зависимость/
независимость

–0,72 0,03 –0,02 –0,02 –0,10

Общительность/
необщительность

–0,67 0,34 –0,09 0,02 –0,09

Принятие/избегание 
борьбы

–0,78 0,15 –0,05 –0,22 –0,04

Я
ко

ря
 к

ар
ье

ры

Профессиональная 
компетентность

0,31 0,06 –0,30 –0,14 0,68

Менеджмент –0,05 0,54 –0,07 –0,26 0,19
Автономия 0,27 0,31 0,03 0,71 –0,17

Стабильность 0,14 –0,08 –0,00 0,02 0,93
Служение 0,50 0,48 0,21 –0,38 –0,04

Вызов –0,18 0,77 –0,06 –0,27 –0,05
Интеграция стилей 

жизни
0,51 0,10 0,02 –0,02 0,54

Предпринимательство –0,23 0,59 0,03 0,23 0,04
Стабильность места 

работы
0,12 –0,07 0,00 0,37 0,79

Стабильность места 
жительства

0,13 –0,02 0,01 –0,20 0,82

ШЛК Лидерские качества 0,56 –0,03 0,25 0,33 0,18
ВЛТ Выраженность 

лидерских тенденций
–0,09 0,71 –0,19 –0,24 –0,12

Примечание. Рассчитано в программе STATISTICA 10.0.
Полужирным выделены максимальные нагрузки признаков по фактору.



129Siberian pedagogical journal  ♦ № 6 / 2017

pSychological  RESEaRchES
Таким образом, уважение, симпатия  

и одобрение по отношению к окружаю-
щим; опека и участие, покровительство, 
выраженность чувства «принадлежности» 
и взаимопомощи, все эти черты продикто-
ваны признаком, имеющим наибольшую 
положительную нагрузку в первом факторе  
и задающим основную стратегию поведения 
в индивидуальности студентов-менедже-
ров – ролевым импозитом «мать». Следова-
тельно, данный фактор можно назвать «слу-
жение и принадлежность».

Второй фактор с общей дисперсией 
13 % включает в себя восемь признаков  
с положительной нагрузкой: идентичность  
к ролевому импозиту героя (0,87), незави-
симость (0,85), вызов (0,77), выраженность 
лидерских тенденций (0,71), предприни-
мательство (0,59), общительность (0,57), 
менеджмент (0,54), предпочтение зеленого 
цвета (0,51). Главными чертами этого по-
люса являются целеустремленность, воля, 
независимость взглядов и поведения лично-
сти, стремление создавать что-то новое, пре-
одоление препятствий, готовность к риску, 
стремление занять центральную роль в ор-
ганизации совместной деятельности, навы-
ки межличностного и группового общения, 
эмоциональной уравновешенности, чтобы 
нести бремя ответственности и власти.

На отрицательном полюсе сосредоточе-
ны две переменные: доминирование «право 
низа» (–0,74), избегание «борьбы» (–0,54) –  
с такими характеристиками, как песси-
мистичное отношение к будущему, недо-
вольство своим положением в социуме, 
недостаточность признания со стороны 
окружающих, желание сохранить нейтра-
литет в групповых спорах и конфликтах, 
склонность к компромиссным решениям.

Итак, объединяющим началом в этой 
плеяде признаков выступает ролевой им-
позит героя с его умением выбирать цель  
и достигать ее, потребностью быть лучшим 
и одержать победу, при этом процесс борьбы 
и победа более важны, чем конкретная об-
ласть деятельности или квалификация, по-
этому наиболее подходящим названием для 
данного фактора является амбициозность.

Третий фактор, объясняющий 9,3 % об-
щей изменчивости, состоит из восьми пере-
менных. На положительном полюсе третье-
го фактора сосредоточены идентичность  

с импозитом «ведьма» (0,78), преобладание 
в пространстве положения «лево низ» (0,59) 
и «право верх» (0,58), предпочтение красно-
го цвета (0,56), принятие «борьбы» (0,56). 
Основными характеристиками выделенных 
признаков можно назвать мстительность, 
выраженный дух соперничества, стремление 
к борьбе, желание добиваться более высоко-
го статуса в системе межличностных взаи-
моотношений любыми способами, проявляя 
напористость, агрессивность, соблазнение, 
прагматичность. Таким образом, предполо-
жительно выраженными чертами является 
доминантность и ориентация к действию.

Отрицательный полюс данного фактора 
содержит три переменные: идентичность 
с импозитом «девы» (–0,55), предпочтение 
желтого цвета (–0,53), и ориентация на вы-
бор положения в пространстве «лево верх» 
(–0,76). Все эти признаки объединяет не-
самостоятельность в межличностных отно-
шениях, подчиненность, экспрессивность, 
эмоциональность, иллюзорные ожидания 
относительно прошлого. Центральной лини-
ей третьего фактора можно обозначить ак-
тивную доминантность, при этом ведущим 
признаком по-прежнему является ролевой 
импозит.

Четвертый фактор с объясняющей спо-
собностью в 8,9 % интерпретируется по-
средством трех переменных, среди которых 
идентичность к ролевому импозиту триксте-
ра имеет наибольший положительный вес 
(0,86), автономия (0,71) и зависимость с от-
рицательной нагрузкой (–0,6). Таким обра-
зом, ведущей тенденцией на положительном 
полюсе будет способность к спонтанному  
и непринужденному завязыванию отно-
шений с окружающими, с одной стороны,  
с другой – подверженность своим собствен-
ным принципам, скрытность и изворотли-
вость вплоть до асоциального поведения. 
Первичная забота личности с такими чер-
тами − освобождение от организационных 
правил и ограничений. А ярко выраженная 
потребность все делать по-своему: самому 
решать, когда, над чем и сколько работать, 
может приводить к отрицанию подчинения 
правилам организации. Отрицательный по-
люс, выраженный одним признаком - тен-
денцией к зависимости, определяется как 
внутреннее стремление субъекта к приня-
тию групповых стандартов и ценностей. 
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Следовательно, главной характеристикой 
четвертого фактора является спонтанность  
и независимость.

И наконец, последний в модели пятый 
фактор, обладающий объяснительной спо-
собностью в 8,2 %, содержит семь положи-
тельных признаков: идентичность к роле-
вому импозиту отца (0,89), стабильность 
(0,93), стабильность места жительства 
(0,82), стабильность места работы (0,79), 
профессиональная компетентность (0,68), 
интеграция стилей жизни (0,54), необщи-
тельность (0,51). Как видно, из представлен-
ных параметров, наибольшая нагрузка при-
ходится на признаки, отличительной чертой 
которых выступает стабильность. Эта ка-
рьерная ориентация обусловлена способно-
стью функционировать, не изменяя самому 
себе, сохранение равновесия независимо от 
обстоятельств, в совокупности со стремле-
нием ограничить круг своих эмоциональных 
контактов. Устойчивость моральных прин-
ципов, душевного равновесия обеспечивает 
сохранность значимых ценностей, приори-
тетов, целей и т. д. В поведении это отража-
ется в трансляции неизменных, узнаваемых, 
предсказуемых паттернов в широком диапа-
зоне сфер и ситуаций: семейных, професси-

ональных, интимно-личностных и т. д.
Таким образом, мы получили модель ин-

тегральной индивидуальности студентов, об-
учающихся по направлению «Менеджмент», 
состоящую из пяти факторов (табл. 2). 

Заключение. Таким образом, в результате 
исследования индивидуальных характери-
стик студентов, обучающихся по направле-
нию «Менеджмент», была построена модель 
интегральной индивидуальности, включа-
ющая пять факторов: служение и принад-
лежность; амбициозность; доминантность  
и активность; спонтанность и независи-
мость, стабильность. 

Интегрирующими компонентами инди-
видуальных качеств личности будущего 
менеджера в пятифакторной модели высту-
пили ролевые импозиты, аккумулирующие 
основные черты фактора в модели: мать, 
отец, герой, ведьма и трикстер. 

Подводя итог обсуждению полученной 
эмпирической модели интегральной инди-
видуальности личности, необходимо от-
метить, что адекватная импазо-ролевая 
идентификация в профессиональной сфере 
обеспечит эффективную профессиональную 
самореализацию студентов, обучающихся 
по направлению «Менеджмент».
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Abstract. The article reflects the main questions about the composition and structure of the in-
dividual integrity of managerial abilities of students studying in the direction of management. The 
problem of individuality in foreign and domestic psychology, considered as an integral quality of a 
person, connecting two interrelated systems with the society and the internal qualities of a person, is 
described. It is noted that in the problem field of the category of individuality, researchers are faced 
with questions in the definition of individual differences, the interaction of the internal and external in 
human nature. It is predicted that the main role images – Imposites – can act as integrating elements 
in the individuality of the managers’ students. The role determination of professional self-determina-
tion as socialization of the individual is discussed, representing the formation of specific social roles, 
from the point of view of representatives of symbolic interactionism. Factor analysis data is presented 
showing that the integral individuality is based on role images that define the main line in each of the 
five factors. A qualitative and quantitative analysis is carried out for each of the five factors, among 
which service and belonging are singled out; ambitiousness; dominance and activity; spontaneity and 
independence, stability.
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ЛИЧНОСТНАЯ АВТОНОМИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  
ОСУщЕСТВЛЯЮщИх ПРОФЕССИОНАЛьНУЮ ДЕЯТЕЛьНОСТь  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье представлены результаты научного психологического исследования 
личностной автономии руководителей образовательных учреждений. Даны результаты теоре-
тического анализа специфики управленческой деятельности в сфере образования, задейству-
емых для ее реализации внутренних ресурсов личности. Личностная автономия рассматрива-
ется как ключевой компонент личностного потенциала руководителя, в рамках эмпирического 
исследования изучены ее взаимосвязи при разных уровнях выраженности с параметрами само-
организации деятельности и самоотношения. По результатам осуществленного исследования 
сделаны выводы о том, что у руководителей образовательных учреждений с более выраженной 
личностной автономией в большей степени сформированы целеполагание и ответственность 
за разнообразные аспекты деятельности. Руководителям в сфере образования с разным уров-
нем личностной автономии свойственны различные взаимосвязи параметров автономии, само-
организации деятельности и самоотношения. Результаты исследования могут быть положены 
в основу оптимизации управленческой деятельности в сфере образования.

Ключевые слова: управленческая деятельность в образовательном учреждении, внутрен-
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В условиях современного общества про-
дуктивность жизни человека существенным 
образом определяется его субъектной актив-
ностью, компетентностью, спецификой цен-
ностно-смысловой сферы (К. А. Абульхано-
ва-Славская [1], А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин 
[2], Д. А. Леонтьев [6], В. А. Петровский [7] 
и др.). В последние десятилетия предметом 
психологических исследований стала также 
ресурсность личности, определяющая, по 
мнению авторов, эффективность ее функци-
онирования. Научным сообществом призна-
ется тезис о том, что эффективность профес-
сиональной деятельности не только зависит 
от внешних, объективных условий, но в зна-
чительной степени определяется внутрен-
ними условиями, в частности, личностным 
потенциалом [6; 8; 10]. Особые требования 
к внутренним ресурсам профессионала 
предъявляет осуществление управленческой 
деятельности, вместе с тем на сегодняш-
ний день данная проблема остается слабо 

разработанной в психологии. Интенсивные 
преобразования сферы образования в сово-
купности с динамичностью, относительной 
неопределенностью социально-культурной 
среды требуют особых внутренних ресурсов 
у руководителей образовательных учрежде-
ний, однако, такого рода исследования не-
многочисленны. Указанные противоречия, 
а также высокая практическая значимость 
описываемой проблематики обуславливают 
актуальность ее исследования. В соответ-
ствии с этим целью нашей работы выступи-
ло исследование личностной автономии ру-
ководителей образовательных учреждений.

Введение в проблему. Теоретический 
анализ основных положений психологии 
управления, психологии профессиональной 
деятельности, в том числе применительно  
к сфере образования, позволил прийти  
к ряду заключений. У человека существует 
система ресурсов, которые позволяют ему 
более или менее продуктивно функциони-
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ровать в различных жизненных ситуациях. 
Д. А. Леонтьев ввел рабочее понятие «лич-
ностный потенциал» – «это интегральная 
системная характеристика индивидуально-
психологических особенностей личности, 
лежащая в основе способности личности 
исходить из устойчивых внутренних крите-
риев и ориентиров в своей жизнедеятель-
ности и сохранять стабильность смысловых 
ориентаций и эффективность деятельности 
на фоне давлений и изменяющихся внешних 
условий» [6, с. 8].

Одним из компонентов личностного по-
тенциала выступает личностная автономия, 
которая может быть определена как такие 
проявления в поведении, сознании, чувствах 
и мыслях человека, которые обусловлены 
именно его личностными побуждениями  
и решениями, а не ситуативными факто-
рами, социальными требованиями или 
интроецированными правилами [6]. В ее 
основе лежит саморегуляция как интерио-
ризированная форма внешней регуляции [4]. 
По мнению Д. А. Леонтьева, автономия вы-
ступает стержнем личностного потенциала, 
задает меру свободы личности. Автономная 
личность неконформна, ее активность в су-
щественной мере определяется ценностями 
и смыслами. Автономия связывается автора-
ми с высоким уровнем интегрированности 
«Я», открытостью опыту, осмысленностью, 
активным преодолением возникающих про-
блем, убежденностью в самоэффективности.

Обращаясь к аспекту управленческой 
деятельности в образовательном учрежде-
нии, отметим, что функцией управления 
выступает осуществление действий по пре-
образованию организации как динамиче-
ской системы, по обеспечению ее развития 
и эффективного функционирования [3; 9]. 
Руководитель должен постоянно принимать 
эффективные, прогностичные управлен-
ческие решения, брать на себя ответствен-
ность за их реализацию, для этого опираться 
на собственную компетентность, доверять 
своей точке зрения, строить оптимальный 
баланс между собственной позицией и мне-
нием коллег. В данном случае и становится 
принципиально важной его личностная ав-
тономия.

Следование за своими ценностями  
и смыслами органично связано со стремле-
нием руководителя образовательного учреж-

дения создать условия для самореализации 
всех субъектов образовательного процес-
са (педагогов, обучающихся, родителей), 
такая специфика профессионального сти-
ля обеспечивает реально-преобразующую 
функцию управленческой деятельности [3]. 
Эффективность руководства образователь-
ным учреждением также связана с высокой 
личностной включенностью руководителя 
во все направления его развития, с личной 
ответственностью за его продуктивность 
[9]. Личностная автономия тесно связана с су-
веренностью личности педагога. Именно суве-
ренность, как полагают исследователи, позво-
ляет личности самостоятельно и независимо 
развивать свой многомерный мир, такое «са-
мостроительство» способствует и совершен-
ствованию профессиональной деятельности, 
превращению ее в контекст взаимообогаще-
ния знаниями, компетенциями всех участни-
ков образовательного процесса [5].

Организация эмпирического исследо-
вания. Для понимания места и роли лич-
ностной автономии в профессиональной 
деятельности руководителей образователь-
ных учреждений нами было осуществлено 
эмпирическое исследование. Его гипотезой 
стало предположение, что личностная авто-
номия руководителей образовательных уч-
реждений при разном уровне выраженности 
специфически взаимосвязана с параметрами 
самоорганизации деятельности и самоотно-
шения.

Эмпирические методы исследования: 
опросник «Уровень субъективного кон-
троля» (УСК) Дж. Роттера в адаптации 
Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, Л. М. Эт-
кинда; самоактуализационный тест (САТ) 
Э. Шострома (шкала поддержки); методи-
ка исследования самоотношения (МИС)  
С. Р. Пантилеева; опросник самоорганизации 
деятельности (ОСД) Е. Ю. Мандриковой; 
личностный семантический дифференциал 
на стимул «Руководитель образовательного 
учреждения».

Респонденты: руководители образова-
тельных учреждений г. Белгорода и г. Петро-
павловска-Камчатского (общеобразователь-
ные школы, средне-специальные учебные 
заведения), всего 90 человек.

Результаты эмпирического исследова-
ния и их интерпретация. На первом этапе 
эмпирического исследования посредством 
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кластерного анализа выборка была раз-
делена нами по показателям шкалы само-
поддержки опросника САТ (применялась 
нами как показатель личностной автоно-
мии), были получены два четких кластера 
объемом 34 и 41 человек. Значимость раз-
личий подтверждена посредством крите-
рия Стьюдента (tэмп =13,7 при p ≤ 0,001,  
сред. зн.кластер 1 =39,8, сред. зн.кластер 2 = 48,2). 
С учетом нормативных значений, предло-
женных методикой, можно отметить, что 
средние значения по обоим кластерам лежат 
в зоне нормы, однако в первом кластере сме-
щены в зону границы между нормативными 
и низкими. Таким образом, первая группа 
руководителей отличается значимо более 

низкими показателями личностной авто-
номии (далее – первая экспериментальная 
группа, ЭГ1), вторая группа руководителей 
имеет более высокие показатели (вторая 
экспериментальная группа, ЭГ2). В соответ-
ствии с интерпретацией САТ, респондентам 
ЭГ2 в значимо большей степени свойствен-
на независимость ценностей и поведения от 
воздействия извне, они в большей степени 
опираются на свои убеждения в реальной де-
ятельности, следовательно, более автономны. 
Группы однородны по возрасту и стажу.

Далее посредством критерия Стьюдента 
производилось сравнение всех шкал коли-
чественных методик, результаты отражены 
в таблице 1.

Таблица 1 
Результаты критериального анализа данных ЭГ1 и ЭГ2

Опросник Шкала ЭГ1,  
ср. знач.

ЭГ2,  
ср. знач.

tэмп,  
значимость 

ОСД Целеустремленность 37,1 39,6 2,12 при р ≤ 0,05
УСК Общая интернальность 29,8 32,5 2,17 при р ≤ 0,05

Интернальность в сфере неудач 7,1 8,4 2,69 при р ≤ 0,01
Интернальность сфере 
межличностных отношений 2,7 3,5 3,44 при р ≤ 0,01

МИС Саморуководство 8,1 9,3 3,02 при р ≤ 0,01
Внутренняя конфликтность 3,4 1,9 2,35 при р ≤ 0,05
Самообвинение 3,4 2,6 2,20 при р ≤ 0,05
Зеркальное я 7 7,8 2,18 при р ≤ 0,05

Личностный СД Сила (интегральная шкала) 15,1 12,8 2,67 при р ≤ 0,01

Анализ данных по методике ОСД дал 
различия по шкале целеустремленности, 
следовательно, лица с более выраженной 
личностной автономией в большей степени 
осмысливают цели деятельности и орга-
низуют ее в соответствии с ними, больше 
усилий уделяют целеполаганию, что может 
делать их решения более осмысленными  
и прогностичными.

Анализ данных по методике УСК пока-
зал, что ЭГ2 присущи значимо более высо-
кие показатели по шкале общей интерналь-
ности, интернальности в области неудач  
и в области межличностных отношений: они 
склонны брать на себя ответственность за 
разнообразные аспекты профессиональной 
деятельности. Личностная автономия ру-
ководителя в сфере образования связана не 
столько со стремлением «продавить» свое 
решение, сколько с выраженной ответствен-
ностью за различные аспекты функциониро-

вания организации.
Сравнение ряда показателей МИС не дало 

различий, респонденты обеих групп ценят 
себя примерно одинаково, однако, по на-
шему мнению, нам удалось выявить разные 
ресурсные базы самопринятия, профессио-
нальной деятельности руководителей. Так, 
по группе ЭГ2 обнаружены значимо более 
высокие показатели по шкалам «саморуко-
водство», «зеркальное Я», а у респондентов 
ЭГ1 – по шкалам «внутренняя конфликт-
ность», «самообвинение». Таким образом, 
более сформированная личностная авто-
номия соотносится с опорой на себя, само-
контролем, выстраиванием продуктивных 
отношений на основе учета мнения окру-
жающих, в то время как более низкая лич-
ностная автономия может сопровождаться 
непродуктивной рефлексией, вызывающей 
внутренний конфликт. Стремление сохра-
нять внутреннюю гармонию у лиц с менее 



135Siberian pedagogical journal  ♦ № 6 / 2017

pSychological  RESEaRchES
выраженной автономией может вести к от-
казу от ответственности за возникающие 
проблемы и конфронтации в отношениях  
с коллективом.

По личностному СД на стимул «Руково-
дитель образовательного учреждения» был 
обнаружен значимо более высокий показа-
тель по шкале «Сила» у респондентов ЭГ1, 
вероятно, им более свойственно опираться 
на ресурс силы и авторитета, что может ос-

ложнять общение с подчиненными.
На следующем этапе исследования был 

проведен корреляционный анализ в каждой 
группе (см. таблицы 2 и 3), нас интересовали 
уникальные взаимосвязи между шкалами, 
отражающими специфику личностной авто-
номии (шкалы опросника УСК, шкала под-
держки (САТ), шкала «Саморуководство» 
(МИС)) и шкалами других количественных 
методик.

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа в ЭГ1

Шкала 1 Шкала 2 Коэфф. корреляции, r, 
значимость

Общая интернальность (УСК) Настойчивость (ОСД) 0,539 при р ≤ 0,01
Фиксация (ОСД) –0,540 при р ≤ 0,001
Саморуководство (МИС) 0,414 при р ≤ 0,05

Интернальность в области 
достижений (УСК)

Настойчивость (ОСД) 0,497 при р ≤ 0,01
Фиксация (ОСД) –0,588 при р ≤ 0,001
Зеркальное Я (МИС) 0,531 при р ≤ 0,01
Самопринятие (МИС) 0,533 при р ≤ 0,001
Самообвинение (МИС) 0,455 при р ≤ 0,01

Интернальность в области семейных 
отношений (УСК)

Фиксация (ОСД) –0,371 при р ≤ 0,05
Самоорганизация (ОСД) 0,492 при р ≤ 0,01
Самопринятие (МИС) –0,717 при р ≤ 0,001

Интернальность в области 
производственных отношений (УСК)

Зеркальное Я (МИС) 0,410 при р ≤ 0,05

Интернальность в области 
межличностных отношений (УСК)

Настойчивость (ОСД) 0,375 при р ≤ 0,05
Самопринятие (МИС) –0,468 при р ≤ 0,01

Саморуководство (МИС) 0,371 при р ≤ 0,05
Интернальность в области здоровья 
(УСК)

Настойчивость (ОСД) 0,404 при р ≤ 0,05

Интернальность в области неудач 
(УСК)

Внутренняя конфликтность (МИС) –0,539 при р ≤ 0,01

Поддержка (САТ) Интегральный показатель ОСД –0,418 при р ≤ 0,05
Самоорганизация (ОСД) –0,489 при р ≤ 0,01

Саморуководство (МИС) активность (СД) 0,399 при р ≤ 0,05

У респондентов ЭГ1 было обнаружено 
значительное количество взаимосвязей меж-
ду шкалами УСК, МИС и ОСД. При возрас-
тании общего показателя интернальности  
и повышении чувства личной ответственно-
сти в области достижений, межличностных 
отношений, здоровья респонденты склонны 
прикладывать больше волевых усилий для 
достижения целей и быть более настойчи-
выми. При этом повышается гибкость в пла-
нировании деятельности (отрицательные 
взаимосвязи со шкалой «Фиксация»), испы-
туемые считают себя более заслуживающи-
ми одобрения и симпатии со стороны окру-

жающих (положительные взаимосвязи со 
шкалой «Зеркальное Я»). Более выраженная 
ответственность респондентов ЭГ1 за лич-
ные неудачи взаимосвязана с меньшей вну-
тренней конфликтностью, таким образом, 
видение своей роли в успехах и неудачах ор-
ганизации связано с внутренней гармонией 
руководителя, который способен корректи-
ровать свою деятельность для разрешения 
возникающих проблем. Отчетливое пережи-
вание респондентами ощущения своего «Я» 
как источника деятельности (шкала «Само-
руководство») связано с высоким уровнем 
интернальности, открытостью и активно-
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стью в общении.

При этом повышение интернальности  
в области межличностных, семейных отно-
шений взаимосвязано со снижением уровня 
самопринятия у респондентов ЭГ1: недо-
статочная личностная автономия размывает 
границы между чувством ответственности 
и чувством вины, возникающие внутренние 
конфликты препятствуют безусловному одо-
брению себя.

Другая интересная тенденция у менее 
автономных руководителей выражена в от-
рицательных взаимосвязях между шкалой 
поддержки (САТ) и особенностями само-
организации. Выраженное стремление 

респондентов ЭГ1 быть независимыми 
и руководствоваться собственными уста-
новками и побуждениями взаимосвязано  
с повышением спонтанности деятельности  
и, соответственно, снижением уровня ее са-
моорганизации, это согласуется с их более 
низкой целеустремленностью. Недостаточ-
ное осознание своих целей при попытках 
быть более независимыми может привести 
к неэффективной организации профессио-
нальной деятельности. 

В таблице 3 представлены результаты 
корреляционного анализа в группе руково-
дителей с более высоким уровнем личност-
ной автономии. 

Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа в ЭГ2

Шкала 1 Шкала 2 Коэфф. корреляции, r, 
значимость

Общая интернальность (УСК) Интегральный показатель ОСД 0,371 при р ≤ 0,05

Целеустремленность (ОСД) 0,470 при р ≤ 0,01

Самоуверенность 0,325 при р ≤ 0,05

Зеркальное Я 0,421 при р ≤ 0,01

Интернальность в области 
достижений (УСК)

Целеустремленность (ОСД) 0,471 при р ≤ 0,01
Самопринятие –0,360 при р ≤ 0,05

Интернальность в области неудач 
(УСК)

Саморуководство 0,416 при р ≤ 0,01

Интернальность в области 
семейных отношений (УСК)

Целеустремленность  (ОСД) 0,384 при р ≤ 0,05
Интегральный показатель ОСД 0,327 при р ≤ 0,05
Самоуверенность 0,396 при р ≤ 0,05
Саморуководство 0,678 при р ≤ 0,001

Интернальность в области 
межличностных отношений (УСК)

Целеустремленность (ОСД) 0,324 при р ≤ 0,05

Интернальность в области здоровья 
(УСК)

Саморуководство 0,363 при р ≤ 0,05
Самоуверенность 0,493 при р ≤ 0,01

Поддержка (САТ) Самоценность 0,333 при р ≤ 0,05

Самопривязанность 0,427 при р ≤ 0,01

Самообвинение –0,321 при р ≤ 0,05

Саморуководство 0,322 при р ≤ 0,05

Саморуководство Интегральный показатель ОСД 0,332 при р ≤ 0,05

Целеустремленность (ОСД) 0,424 при р ≤ 0,05

У руководителей с более высокой лич-
ностной автономией при повышении уровня 
субъективного контроля в сферах достиже-
ний, межличностных, семейных отношений, 
при выраженном стремлении руководство-
ваться собственными убеждениями и уста-
новками возрастает осмысленность целей 
(шкала «Целеустремленность»). Это законо-

мерно, поскольку высокий уровень личност-
ной автономии предполагает, что субъект 
достаточно ясно сознает свои потребности  
и возможности и умеет ставить на основе 
этого четкие цели. Положительные взаи-
мосвязи между шкалами УСК и шкалой 
МИС «Саморуководство», с одной сторо-
ны, и общим показателем самоорганизации 
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деятельности, с другой, показывают, что 
активное целеполагание выступает основой 
организации жизни у респондентов ЭГ2. 
При большей ориентации на себя как ис-
точник активности, результативности сво-
ей жизни у респондентов выше показатели 
самоуверенности (представления о себе как 
самостоятельном, волевом, надежном чело-
веке), они более склонны ждать уважения со 
стороны окружающих. Обнаружены обрат-
ные взаимосвязи показателей интернально-
сти в области достижений и самопринятия. 
Самопринятие предполагает эмоциональ-
ное, безусловное одобрение себя, в логике 
С. Р. Пантелеева самоотношение включа-
ет компонент эмоционального отношения  
к себе и рационального, достижительно-
го; вероятно, обнаруженный эмпирический 
факт иллюстрирует некую несогласован-
ность этих компонентов самоотношения  
у респондентов ЭГ2. 

В ЭГ2, по сравнению с ЭГ1, шкала «Само-
руководство» (МИС) имеет достаточно мно-
го положительных взаимосвязей со шкалами 
УСК и шкалой поддержки САТ, это еще раз 
подчеркивает роль личностной автономии 
для респондентов ЭГ2, их выраженную по-
требность строить жизнь исходя из соб-
ственных целей и ценностей, усиливающую 
личную ответственность за выстраивание 
жизненного пути. 

Вместе с тем высокая степень личностной 
автономии может быть взаимосвязана с не-
которой ригидностью «Я-концепции» на фоне 
общего положительного отношения к себе (по-
ложительная взаимосвязь шкалы поддержки 
(САТ) со шкалой «Самопривязанность»). На 
наш взгляд, некая несогласованность компо-
нентов самоотношения, обнаруженная выше, 
может заложить разницу потенциалов, спо-
собствующую саморазвитию. 

Выводы. 
1. Руководители образовательных уч-

реждений с более выраженной личностной 
автономией в большей степени осмысли-

вают цели деятельности и организуют ее  
в соответствии с ними, более склонны брать 
на себя ответственность за разнообразные 
аспекты профессиональной деятельности, 
функционирования организации.

2. Руководителям, отличающимся по па-
раметру личностной автономии, свойствен-
ны разные ресурсные базы самопринятия: 
более сформированная личностная автоно-
мия соотносится с опорой на себя, самокон-
тролем, выстраиванием продуктивных отно-
шений с окружающими, в то время как более 
низкая может сопровождаться непродуктив-
ной рефлексией, внутренним конфликтом, 
средством его преодоления может стать от-
каз от ответственности за возникающие про-
блемы, опора на ресурс власти, влекущие за 
собой конфронтацию в отношениях с кол-
лективом. 

3. При более низкой личностной автоно-
мии актуализируются настойчивость и гиб-
кость деятельности, появляется тенденция  
к более дружелюбным отношениям с окружа-
ющими. При этом снижается уровень орга-
низации деятельности, что на фоне недоста-
точной целеустремленности может привести  
к ее неэффективности, возможно, появле-
нию чувства вины. При высоких показа-
телях автономии наблюдается повышение 
интернальности, саморуководства, усилива-
ется способность к четкой постановке целей 
и эффективной организации деятельности. 
Некое противоречие между компонентами 
самоотношения может в позитивном вари-
анте стать импульсом к преодолению ригид-
ности «Я-концепции» и саморазвитию.

В заключение отметим, что результаты 
проведенного исследования могут найти 
применение в оптимизации профессиональ-
ной деятельности лиц, осуществляющих 
управление в сфере образования, в разра-
ботке учебных курсов в русле обсуждаемой 
проблематики, психологических программ, 
направленных на актуализацию внутренних 
ресурсов лиц, осуществляющих руководство.
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PERSONAL AUTONOMY OF THE HEADS CARRYING  
OUT PROFESSIONAL ACTIVITY IN EDUCATION

Abstract. Results of a scientific psychological research of heads of educational institutions per-
sonal autonomy are presented in the article. Results of the theoretical analysis of specifics of admin-
istrative activity in education as well as the internal resources of the personality involved for its real-
ization are also reflected. Personal autonomy is considered as a key component of personal potential 
of the head, the interrelations at different levels of expressiveness with parameters of self-organization 
of activity and the self-relation are studied within the empirical research. By results of the research the 
following conclusions are drawn: the heads of educational institutions with more expressed personal 
autonomy are more goal-oriented and responsible for various aspects of activity. Various interrela-
tions of parameters of autonomy, self-organization of activity and the self-relation are peculiar to 
heads in education with the different level of personal autonomy. Results of a research can be the basis 
for optimization of administrative activity in education.

Keywords: administrative activity in educational institution, internal resources of the head, per-
sonal autonomy, the self-relation, responsibility
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье описана структура современной системы образования в Республике 
Беларусь, дана количественная характеристика учреждений образования и контингента обу-
чающихся. Представлен анализ основных диссертационных исследований по педагогическим 
специальностям. Предложены направления научных исследований в области теории и мето-
дики профессионального образования для обеспечения эффективной модернизации системы 
профессионального образования.
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нальное развитие, механизмы модернизации профессионального образования.

Динамичные процессы, происходящие 
в социально-гуманитарной сфере, необхо-
димость обновления подходов в подготов-
ке кадров для инновационной экономики, 
активная интеграция Республики Беларусь 
в мировое образовательное пространство 
требует совершенствования и модернизации 
всей системы образования.

Начало учебного года в Республике Бе-
ларусь ознаменовано проведением ряда 
мероприятий, направленных на развитие  
и совершенствование системы образова-
ния – Республиканский педагогический со-
вет, Международная научно-практическая 
конференция «Система государственной 
аттестации работников высшей квалифика-
ции», Съезд ученых. Целью их проведения 
было обсуждение основных инновационных 
подходов к совершенствованию системы об-
разования на среднесрочный и долгосроч-
ный периоды, обсуждение актуальных во-
просов развития системы образования для 
обеспечения доступного и качественного об-
разования в соответствии с потребностями 
инновационной экономики, требованиями 
информационного общества, образователь-
ными запросами граждан, а также в целях 
развития потенциала молодежи и ее вовлече-
ния в общественно полезную деятельность. 
Были выработаны концептуальные подходы 
к совершенствованию национальной систе-

мы образования для достижения максималь-
ного результата для личности и общества.

Национальная система образования Ре-
спублики Беларусь включает в себя систему 
дошкольного образования, систему обще-
го среднего образования, систему профес-
сионально-технического и среднего спе-
циального образования, систему высшего 
образования, систему послевузовского об-
разования, систему дополнительного обра-
зования взрослых, систему дополнительно-
го образования детей и молодежи, систему 
специального образования.

В настоящее время дошкольное образова-
ние получают более 418 тысяч воспитанни-
ков, общее среднее – около одного миллиона 
учащихся, профессионально-техническое  
и среднее специальное – 70 и 118 тысяч че-
ловек соответственно. В государственных 
учреждениях высшего образования обуча-
ются более 290,8 тысяч студентов и 10,6 ты-
сяч магистрантов. Общий студенческий кон-
тингент превышает 310 тысяч человек, из 
них свыше 19 тысяч иностранных граждан. 
Сегодня в Беларуси 330 студентов на 10 ты-
сяч населения, что соответствует уровню ев-
ропейских стран.

Образовательные программы дополни-
тельного образования взрослых реализу-
ют около 400 различных учреждений об-
разования и организаций. Повышением 
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квалификации, стажировкой, подготовкой  
и переподготовкой ежегодно охвачено около  
400 тысяч человек. В системе дополнитель-
ного образования детей и молодежи функци-
онируют 297 учреждений, где занимаются 
388 тысяч детей.

Для полной реализации образовательных 
и профессиональных запросов молодежи  
и взрослого населения создана широкая 
сеть учреждений, реализующих различные 
образовательные программы. Подготовку 
рабочих и специалистов обеспечивают 135 
учреждений профессионально-техническо-
го образования (лицеи, колледжи), 159 уч-
реждений среднего специального образова-
ния (колледжи). Подготовку специалистов  
с высшим образованием в стране обеспечи-
вают 42 государственных и 9 частных вузов  
(34 университета, 9 академий, 8 институ-
тов). В аспирантуре (адъюнктуре) обучается 
4 769 человек, в докторантуре – 416 человек.

Современная система воспроизводства 
научно-педагогических кадров выступает 
ресурсом развития научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности в сфе-
ре образования. Основным звеном системы 
аттестации научных работников высшей 
квалификации являются советы по защите 
диссертаций, которые проводят экспертизу 
диссертаций по 23 отраслям науки.

Для поддержки и развития отечественных 
научных школ, способных к осуществлению 
педагогической деятельности в современ-
ной системе образования, необходимо созда-
ние условий для формирования у молодежи 
мотивации связать свою профессиональную 
деятельность с научной сферой в педаго-
гической отрасли. Так, по специальности 
«Общая педагогика, история педагогики  
и образования» тематика диссертационных 
исследований последних лет была ориен-
тирована на совершенствование подготов-
ки педагога как личности и специалиста, 
отвечающего вызовам современной обра-
зовательной среды и потребностям основ-
ных субъектов образовательного процесса: 
«Развитие конструктивного взаимодействия 
педагогов в условиях корпоративной культу-
ры учреждения общего среднего образова-
ния (Е. А. Петруцкая), «Организация среды 
профессионального воспитания будущих 
специалистов в процессе преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин»  

(Н. И. Демидова), «Технология контроля 
и оценки результатов обучения иностран-
ному языку на основе компетентностного 
подхода» (А. А. Воскресенская), «Органи-
зационно-педагогические условия развития 
информационно-образовательной среды 
учреждения общего среднего образования» 
(В. З. Сулейманов), «Технология прогнози-
рования качества дидактического процес-
са в учреждениях высшего образования»  
(В. В. Ильяшева) [3; 7; 12].

В качестве субъектов исследования вы-
ступают обучающиеся всех уровней об-
разования, однако традиционно приоритет 
отдается школьникам и студентам: «Учеб-
но-исследовательская деятельность как фак-
тор развития познавательных способностей 
младших школьников» (А. А. Островская), 
«Преемственность в формировании куль-
туры здоровья учащихся в начальной и ба-
зовой школе» (Л. Н. Башкова), «Формиро-
вание эстетических ценностей у учащихся 
старших классов» (Е. В. Статкевич), «Ком-
муникативное пространство на занятиях по 
иностранному языку как средство развития 
готовности студентов к информационному 
обмену» (Л. Г. Васильева), «Волонтерская 
деятельность как средство формирования 
профессиональной направленности буду-
щих специалистов социально-гуманитарно-
го профиля» (Т. В. Соколова), «Организация 
многосторонней коммуникации студентов 
в учреждениях высшего образования (на 
примере изучения иностранного языка)»  
(Л. В. Захарьева) [1; 3; 11].

В рамках специальности «Теория и ме-
тодика обучения и воспитания» исследова-
тельское поле охватывает вопросы методи-
ческой подготовки учителя, эффективных 
технологий обучения и воспитания, сти-
мулирования познавательной активности 
средствами учебных дисциплин и внеуроч-
ной деятельности: «Система методической 
подготовки будущего учителя химии к ис-
пользованию информационно-коммуника-
ционных технологий» (А. А. Белохвостов), 
«Методика формирования системы комму-
никативных качеств речи у студентов-фи-
лологов в процессе взаимосвязанного из-
учения стилистики и культуры речи» (Г. В. 
Хомич), «Методическая система повышения 
эффективности математической подготовки 
студентов фармацевтических факультетов»  
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(И.  А. Голёнова), «Формирование логическо-
го мышления учащихся 5–8-х классов на осно-
ве интеграции образовательных технологий»  
(Е. Н. Пархоменко), «Формирование ма-
тематической культуры учащихся 10–11-х 
классов в интерактивной образовательной 
среде» (И. К. Сиротина), «Развитие метафо-
ричности речи детей старшего дошкольного 
возраста» (В. Л. Пашко), «Повышение каче-
ства обучения физике на основе комплексно-
го использования реального и виртуального 
учебного эксперимента» (О. Г. Харазян), 
«Развитие учебно-интеллектуальных уме-
ний младших школьников в процессе до-
полнительного образования (на примере 
факультативных занятий по обучению игре 
на музыкальном инструменте)» (Е. В. Каза-
новская), «Развитие творческой активности 
младших школьников в процессе художе-
ственно-конструкторской деятельности»  
(М. В. Кудейко), «Патриотическое воспита-
ние старшеклассников в условиях эколого-
туристской деятельности» (М. В. Лесничен-
ко-Роговская) и др. [2; 3; 16].

Востребованными в последние годы ста-
новятся исследования в области коррекци-
онной педагогики не только в связи с уве-
личением количества лиц с особенностями 
психофизического развития и инвалидов, 
но и по причине изменения самой парадиг-
мы их обучения и воспитания, интеграции 
этих детей в образовательное пространство 
наравне со всеми, признания таких детей 
имеющими особые образовательные запро-
сы, реализации принципов инклюзии в уч-
реждениях образования: «Формирование 
пространственных представлений как ос-
новы профилактики дискалькулии у обуча-
ющихся с нарушениями психического раз-
вития» (Н. В. Крюковская), «Формирование 
социально-бытовой компетентности млад-
ших школьников с нарушениями зрения»  
(В. Э. Гаманович), «Формирование функ-
циональной грамотности у старшеклассни-
ков с интеллектуальной недостаточностью»  
(Н. С. Жлудова), «Формирование логиче-
ской культуры младших школьников с на-
рушениями зрения на природоведческом 
материале» (О. В. Лазаревич), «Коррекция 
нагрузок в физическом воспитании детей 
4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи»  
(О. Н. Онищук) и др. [3; 4; 9].

Аналогично высоко следует оценить ак-

тивно проводимые в нашей стране исследо-
вания в области теории и методики физиче-
ского воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической 
культуры и их прикладного аспекта и, как 
следствие, внедрения полученных резуль-
татов в практику подготовки профессио-
нальных спортсменов, сотрудников силовых 
ведомств, МЧС, пограничных служб; в со-
держание и учебные программы физической 
подготовки детей, учащейся и студенческой 
молодежи.

К сожалению, наблюдается определенный 
дисбаланс между постоянно развивающейся 
в Республике Беларусь системой професси-
онального образования и подготовки кадров 
и научными исследованиями, проводимыми 
в рамках специальности «Теория и методи-
ка профессионального образования». Тра-
диционно исследования в области теории  
и методики профессионального образования 
направлены на изучение закономерностей 
среднего специального, профессионально-
технического и дополнительного образо-
вания взрослых, разработку методик и тех-
нологий учебно-воспитательного процесса 
для этих уровней образования. Однако за 
последние годы количество исследований 
существенно снизилось, а проблематика 
носит крайне выборочный и точечный ха-
рактер: «Формирование ключевых академи-
ческих компетенций будущих учителей-фи-
лологов на этапе ранней профессионализации  
(в процессе изучения литературоведческих 
дисциплин)» (Т. Н. Чечко) [17], «Социально-
педагогическое проектирование образова-
тельной программы подготовки кадров для 
высокотехнологичных производств (на при-
мере специальности 2-36 01 56 “Мехатрони-
ка”)» (В. Н. Голубовский) [5], «Развитие ког-
нитивной мобильности педагога в процессе 
дополнительного образования взрослых»  
(Е. А. Поддубская) [13], «Формирование ак-
меологической компетентности будущего 
учителя» (Д. М. Кошман) [8].

Подготовка квалифицированных рабочих 
и специалистов является важнейшей задачей 
сферы образования в обеспечении устойчи-
вого и эффективного развития человеческо-
го капитала и социально-экономического 
развития Республики Беларусь. Профессио-
нальное образование в нашей стране пред-
ставлено многоуровневыми, многопрофиль-
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ными учреждениями образования, зачастую 
объединенными в современные образова-
тельные комплексы, реализующие широкий 
спектр образовательных программ. Совре-
менные научные исследования в области 
теории и методики профессионального об-
разования должны антиципировать миро-
вые тренды в области подготовки кадров, 
отвечать на вызовы высокотехнологичных 
производств, учитывать темпы экономиче-
ского развития, миграционные и интегра-
ционные процессы. Вектор исследований 
должен быть направлен, прежде всего, на 
развитие личности субъекта труда – его 
профессиональной и социальной мобиль-
ности, профессиональной и личностной 
компетентности, готовности к изменению 
профессиональной и жизненной траекто-
рии, допрофессиональную и профессио-
нальную подготовку [14].

Важным представляется выявление и из-
учение эффективных механизмов:

– взаимодействия учреждений професси-
онального образования и организаций – за-
казчиков кадров, вовлечения представителей 
реального сектора экономики в процесс раз-
работки профессиональных стандартов;

– прогнозирования трудовых функций ра-
ботников, упреждающего обучения и пере-
обучения трудовых ресурсов;

– оценки квалификаций, полученных 
формальным и неформальным путём;

– формирования профессионально-тру-
довой культуры и социально-личностных 
компетенций учащихся, обусловливающих 
их профессиональный и личностный рост, 
культуру труда, профессиональную мобиль-
ность, социальную ответственность;

– формирования осознанного професси-
онального выбора у молодёжи, повышения 
привлекательности профессионального об-
разования;

– обучения педагогических кадров систе-
мы профессионального образования новым 
компетенциям и др. [6].

Данные предложения нашли отражение 
в Концептуальных подходах к развитию 
системы образования Республики Беларусь 
до 2020  г. и на перспективу до 2030 г., что 
открывает дополнительные возможности 
рассматривать научные исследования этих 
направлений как целевой заказ системы про-
фессионального образования педагогической 
науке.

Библиографический список 
1. Башкова Л. Н. Преемственность в форми-

ровании культуры здоровья учащихся в началь-
ной и базовой школе: автореф. дис. … канд. пед. 
наук. – Витебск, 2016. – 27 с.

2. Белохвостов А. А. Система методической 
подготовки будущего учителя химии к исполь-
зованию информационно-коммуникационных 
технологий: автореф. дис. … канд. пед. наук. – 
Минск, 2014. – 29 с.

3. Высшая аттестационная комиссия Респу-
блики Беларусь [Электронный ресурс] // Библио-
тека авторефератов. – URL: http://www.vak.org.by/
library (дата обращения: 25.09.2017).

4. Гаманович В. Э. Формирование социально-
бытовой компетентности младших школьников с 
нарушениями зрения: автореф. дис. … канд. пед. 
наук. – Минск, 2016. – 26 с.

5. Голубовский В. Н. Социально-педагогиче-
ское проектирование образовательной програм-
мы подготовки кадров для высокотехнологичных 
производств: автореф. дис. … канд. пед. наук. – 
Минск, 2015. – 29 с.

6. Голубовский В. Н., Попова О. С. Республи-
канский педагогический совет: основные итоги // 

Профессиональное образование. – 2017. – № 4. – 
С. 3–5.

7. Демидова Н. И. Организация среды про-
фессионального воспитания будущих специали-
стов в процессе преподавания социально-гума-
нитарных дисциплин: автореф. дис. … канд. пед. 
наук. – Минск, 2017. – 33 с.

8. Кошман Д. М. Формирование акмеологиче-
ской компетентности будущего учителя: автореф. 
дис. … канд. пед. наук. – Минск, 2017. – 29 с.

9. Крюковская Н. В. Формирование простран-
ственных представлений как основы профилак-
тики дискалькулии у обучающихся с нарушения-
ми психического развития: автореф. дис. … канд. 
пед. наук. – Минск, 2015. – 26 с.

10. Кулакова Н. О. Проблема качества средне-
го профессионального образования: социальный 
и технологический аспект // Сибирский педагоги-
ческий журнал. – 2014. – № 3. – С. 110–113.

11. Островская А. А. Учебно-исследова-
тельская деятельность как фактор развития по-
знавательных способностей младших школьни-
ков: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Минск,  
2016. – 29 с.

http://www.vak.org.by/library
http://www.vak.org.by/library


144 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 6 / 2017

НАУЧНЫЙ ОБЗОР 
12. Петруцкая Е. А. Развитие конструктивно-

го взаимодействия педагогов в условиях корпо-
ративной культуры учреждения общего среднего 
образования: автореф. дис. … канд. пед. наук. – 
Витебск, 2016. – 27 с.

13. Поддубская Е. А. Развитие когнитивной 
мобильности педагога в процессе дополнитель-
ного образования взрослых: автореф. дис. … 
канд. пед. наук. – Минск, 2017. – 29 с.

14. Попова О. С. Актуальные проблемы вос-
питания молодёжи союзного государства в си-
стеме профессионального образования // Про-
фессиональное образование. Столица. – 2015. –  

№ 2.  – С. 49–52.
15. Ромм Т. А. Социализация и профессио-

нальное воспитание в высшей школе // Высшее 
образование. – 2010. – № 12. – С. 104–114.

16. Хомич Г. В. Методика формирования си-
стемы коммуникативных качеств речи у студен-
тов-филологов в процессе взаимосвязанного изу-
чения стилистики и культуры речи: автореф. дис. 
… канд. пед. наук. – Минск, 2017. – 26 с.

17. Чечко Т. Н. Формирование ключевых акаде-
мических компетенций будущих учителей-филоло-
гов на этапе ранней профессионализации: автореф. 
дис. … канд. пед. наук. – Минск, 2015. – 29 с.

Поступила в редакцию 06.10.2017

Popova Oksana Sergeevna
Dr. Sci. (Psychol.), Prof., Vice-rector for Scientific and Methodological Support of Educational work, 

Republican Institute for Vocational Education, popova1962621@mail.ru, Minsk

SCIENTIFIC RESEARCH AS THE CONDITION OF MODERNIZATION  
OF THE SYSTEM OF EDUCATION

Abstract. The article describes the structure of the modern education system in the Republic of 
Belarus, gives a quantitative description of educational institutions and the contingent of students. 
The analysis of the main dissertation research on pedagogical specialties is presented. Directions of 
scientific research in the field of theory and methodology of professional education are proposed to 
ensure effective modernization of vocational education system.

Keywords: national education system, pedagogical science, theory and methodology of vocation-
al education, subject of labor, personal competence, professional development, mechanisms for the 
modernization of vocational education.

References
 1. Bashkova, L. N., 2016. Continuity in the 

formation of culture of health of pupils in primary 
and basic school. Сand. Sci. (Pedag.). Vitebsk, 27 p.  
(In Russ.)

 2. Tailed, A. A., 2014. System of methodical 
training of future chemistry teachers use of infor-
mation and communication technology. Cand. Sci. 
(Pedag.). Minsk, 29 p. (In Russ.)

 3. The higher attestation Commission of the Re-
public of Belarus. Library abstracts [online]. Avail-
able at: http://www.vak.org.by/library (accessed 
25.09.2017). (In Russ.)

 4. Gamanovich, V. E., 2016. Formation of so-
cial competence of younger school students with 
visual impairment. Сand. Sci. (Pedag.). Minsk, 26 p.  
(In Russ.)

 5. Golubovskii, V. N., 2015. Socio-pedagogi-
cal design of the educational program of personnel 
training for high-tech industries. Сand. Sci. (Pedag.). 
Minsk, 29 p. (In Russ.)

 6. Golubovskii, V. N., Popov O. S., 2017. Re-

publican pedagogical Council: main results. Profes-
sional education, 4, pp. 3–5. (In Russ.)

 7. Demidova, N. I., 2017. Organization environ-
ment professional education of future professionals 
in the teaching of social-humanitarian disciplines. 
Сand. Sci. (Pedag.). Minsk, 33 p. (In Russ.)

 8. Koshman, D. M., 2017. Formation of acme-
ological competence of future teachers. Сand. Sci. 
(Pedag.). Minsk, 29 p. (In Russ.)

 9. Kryukov, N. V., 2015. Formation of spatial 
representations as the basis for prevention of dyscal-
culia among students with disorders of mental devel-
opment. Сand. Sci. (Pedag.). Minsk, 26 p. (In Russ.)

 10. Kulakova, N. O., 2014. The problem of the 
quality of vocational education: social and techno-
logical aspects. Siberian pedagogical journal, 3,  
pp. 110–113. (In Russ., abstract in Eng.)

 11. Ostrovskaya, A. A., 2016. Teaching and re-
search activities as a factor of development of cogni-
tive abilities in primary school. Сand. Sci. (Pedag.). 
Minsk, 29 p. (In Russ.)

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9017
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9017


145Siberian pedagogical journal  ♦ № 6 / 2017

SCIENTIFIC REVIEW
 12. Petrucka, E. A., 2016. Development of con-

structive interaction of teachers in the context of the 
corporate culture of institutions of secondary educa-
tion. Сand. Sci. (Pedag.). Vitebsk, 27 p. (In Russ.)

 13. Poddubskaya, E. A., 2017. Development of 
cognitive mobility of the teacher in the process of 
additional education of adults. Сand. Sci. (Pedag.). 
Minsk, 29 p. (In Russ.)

 14. Popova, O. S., 2015. Actual problems of ed-
ucation of youth of the Union state in the system of 
professional education. Professional education. Cap-
ital, 2, pp. 49–52. (In Russ.)

 15. Romm, T. A., 2010. Socialization and pro-
fessional education in higher school. Higher educa-
tion, 12, pp. 104–114. (In Russ.)

 16. Khomich, V. G., 2017. Method of formation 
of the system of communicative qualities of speech 
of students-philologists in the process are interrelated 
study of stylistics and culture of speech. Сand. Sci. 
(Pedag.). Minsk, 26 p. (In Russ.)

 17. Chechko, T. N., 2015. Forming key academ-
ic competences of future teachers-philologists at the 
stage of early professionalization. Сand. Sci. (Ped-
ag.). Minsk, 29 p. (In Russ.)

Submitted 06.10.2017



146 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 6 / 2017

РАЗМЫшЛЕНИЯ. ОБСУЖДЕНИЯ

УДК 37.0+28+930.2
Саяхов Руслан Линицевич

Аспирант кафедры педагогики Башкирского государственного педагогического университета им. 
М. Акмуллы, Ruslan030271@hotmail.com, Уфа

АКТИВИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
МУСУЛьМАНСКИх РЕЛИГИОЗНЫх ПЕРВОИСТОЧНИКОВ

Аннотация. Поиск новых ориентиров и подходов в реализации социального заказа по фор-
мированию человека будущего актуализируют изучение мусульманских религиозных перво-
источников. Предположение о наличии в них педагогических потенциалов основано на том, 
что в исламской культуре нет целенаправленного деления жизни индивида и общества на так 
называемую светскую и духовную составляющую. Исследование подтверждает наличие в них 
педагогических идей, согласующихся с целями и задачами педагогики, и проявляет наличие 
в мусульманских религиозных первоисточниках педагогических потенциалов, выраженных  
в идеях нравственного, умственного, физического, правового, трудового, эстетического вос-
питания.

Ключевые слова: педагогический потенциал, мусульманские религиозные первоисточники, 
Коран, хадис, нравственное воспитание.

Актуальность изучения мусульманских 
религиозных первоисточников продиктована 
возрастающим в последнее время интересом 
к исследованию монотеистических религий, 
являющихся составной частью культурного 
кода значительной части населения земли. 
Для педагогической науки данный интерес 
связан с поиском новых ориентиров и под-
ходов в реализации социального заказа по 
формированию человека будущего.

Педагогическим потенциалом называют 
совокупность возможностей, способных 
оказывать продуктивное влияние на про-
цесс формирования и становления лично-
сти в части ее воспитания и обучения. Они 
могут содержаться в различных источниках, 
представляющих для социума культурную 
ценность (письменные источники, средства 
массовой информации, реклама), а также  
в некоторых сферах его деятельности (ра-
бочие процессы, различные социальные ин-
ституты) [2; 3].

В исламской культуре целенаправленного 
деления жизни индивида и общества на так 
называемую светскую и духовную состав-
ляющую не существует [1; 4]. Это означает, 
что любая сфера деятельности человека име-
ет отражение в содержащихся здесь идеях. 
Практический интерес для педагогической 
науки представляет наличие в них опреде-

ленных регламентаций, а также рекоменда-
ций воспитательного характера, призванных 
активно влиять на процесс формирования 
личности. Педагогический потенциал му-
сульманских религиозных первоисточников 
можно определить как совокупность содер-
жащихся в Коране и хадисах ценностных, 
содержательных и методических средств, 
позволяющих оказывать продуктивное вли-
яние на формирование высоконравственной 
личности [9]. Примечательно, что педаго-
гическую функцию ислама исследователи 
называют «самой разнообразной для изуче-
ния» и отмечают недостаточную исследо-
ванность содержащихся в нем педагогиче-
ских потенциалов [6; 8].

Для конкретизации и анализа содержания 
педагогического потенциала рассматрива-
емых первоисточников исследуем степень 
соответствия их целей и задач – целям и за-
дачам педагогической науки. В соответствии 
с мусульманской традицией, целью воспита-
ния является взращивание и совершенство-
вание способностей человека, который дол-
жен полноценно нести миссию наместника 
на земле (Коран, 2: 30), проявляя тем самым 
свою покорность и поклонение Создателю. 
В этом смысле религиозная культура со-
ответствует педагогике, ставящей целью 
всесторонне раскрыть и развить способно-
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reflectionS. diScuSSionS
сти человека, ради осуществления которой 
предполагается решение следующих задач. 

1. Нравственное воспитание, так же, как 
и в классической педагогике, рассматривает-
ся в исследуемых источниках как стержне-
вой компонент системы всестороннего раз-
вития личности. Культивируя идею о том, 
что «все деяния оцениваются по намерени-
ям» [7], нравственность становится ключе-
вым стержнем мотивации индивида, коррек-
тируя его сознание, чувства и поведение.

Особую значимость и актуальность нрав-
ственной составляющей мусульманских ре-
лигиозных первоисточников придает уни-
версальность и незыблемость содержащихся 
в них нравственных идеалов.

Культивируя позицию здравости намере-
ний, исследуемые источники подкрепляют 
ее воспитанием идеи неотступного само-
обладания и самоконтроля. В соответствии 
с религиозной культурой, индивид должен 
знать, что все его деяния фиксируются, за 
все предстоит отчет. Человек должен пом-
нить: поступать следует так, как «если бы 
ты видел Аллаха, а если не видишь, то – Он 
тебя видит» [7]. В этой связи любопытна 
сама система «двойственной» оценки де-
яний: с одной стороны, оценку поступкам 
дает социум, а с другой – трансцендентное 
начало.

В части нравственного воспитания му-
сульманские религиозные первоисточники 
уделяют внимание благовоспитанности, аль-
труизму, благодеянию, мудрости, восстанов-
лению добрых взаимоотношений, правди-
вости, радушию, прощению, милосердию, 
гостеприимству, непорочности, благодарно-
сти, терпению, самообладанию, ответствен-
ности, чистоте.

Таким образом, религиозная культура 
также как и классическая педагогика рас-
сматривает нравственность основным ком-
понентом системы всестороннего развития 
личности.

2. Умственное воспитание, направлен-
ное на формирование потребности в образо-
вании, воспитание культуры приобретения 
знаний и опыта в его поиске, также находит 
однозначное отражение в мусульманских ре-
лигиозных первоисточниках.

Отправной точкой, актуализирующей  
и регламентирующей отношение к знанию, 
можно считать уже сам факт того, что сло-

во «знать» в различных его интерпретациях 
встречается в Коране несколько сот раз, а ха-
дисы сообщают, что «поиск знания является 
обязанностью для каждого мусульманина  
и мусульманки», что «идущему по пути по-
иска знаний облегчается путь в рай», а «уче-
ные являются наследниками пророков». При 
этом уточняется, что источником знаний 
должны быть только заслуживающие дове-
рия специалисты (ученые, педагоги), име-
нуемые в Коране «людьми напоминания» 
(Коран, 16: 43) [5]. Данные посылы, с одной 
стороны, накладывают особую ответствен-
ность на квалификацию педагогов, а с дру-
гой – повышают их социальный статус.

При столь обстоятельной мотивировке, 
важной является установка на практикоори-
ентированность приобретаемых знаний, ко-
торые лишь в таком случае становятся «по-
лезными». За приобретение «бесполезных» 
знаний, т. е. знаний, оторванных от практики, 
верующий может быть наказан. Кроме того, 
даже мобилизация полезных знаний должна 
подчиняться высшим этическим идеалам,  
в соответствии с которыми все совершаемые 
верующим поступки должны пополнять ба-
гаж благодеяний для вечного будущего [1].

Существенное значение в исследуемых 
первоисточниках имеет вопрос этики взаи-
моотношений между субъектами образова-
тельно-воспитательного взаимодействия. Со 
стороны учителя – это проявление добро-
желательности, а со стороны ученика – это 
проявление почтения и открытости для вос-
приятия знаний.

Установки на гуманизацию педагогиче-
ского процесса посредством таких приемов, 
как «смягчить сердце» (Коран, 3: 159), «гово-
рить любезно» (Коран, 17: 28), использовать 
«мягкое слово» (Коран, 20: 44), прослежива-
ются во многих коранических фрагментах. 
Кроме того, айаты содержат информацию  
о принципах отношения учителя к ученикам 
при гуманистическом подходе:

– исходить из первоначальной чистоты 
мыслей ученика;

– воспринимать ученика как равнодостой-
ного;

– стремиться понять ученика;
– предоставить ученику возможность за-

нять активную позицию;
– простить ученику его непонимание.
Об особом статусе учителя и необходимо-
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 размышления. обСуждения
сти соответствующего к нему уважения ука-
зывают следующие фрагменты: «Могу ли  
я последовать за тобой, чтобы ты научил 
меня о прямом пути тому, чему ты обучен?» 
(Коран, 18: 67), «Обрадуй же Моих рабов, ко-
торые прислушиваются к словам и следуют 
наилучшим из них» (Коран, 39: 17, 18), «…
Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто 
уверовал, и тех, кому даровано знание…» 
(Коран, 58: 11) [5]. В данном случае речь 
идет о правилах выстраивания отношения  
к учителю со стороны ученика, которые 
можно свести к следующим положениям:

– социальный статус учителя выше стату-
са ученика («Аллах возвышает»);

– ученик должен выражать почтение учи-
телю («могу ли я»);

– ученик должен искренне желать перени-
мать знания («чтобы ты научил меня»);

– ученик обращается к учителю не с тре-
бованиями, но с просьбами («могу ли я по-
следовать»);

– ученик не должен указывать учителю на 
ошибки («прислушиваются к словам и сле-
дуют наилучшим из них»).

Подобные установки предполагают диа-
логичность процесса обучения, при которых 
выстраиваются субъект-субъектные взаи-
моотношения сотрудничества и создаются 
условия взаимной доверительности и вза-
имной требовательности. Последнее, в свою 
очередь, ведет к усилению эмоционального 
и коммуникативного потенциала взаимодей-
ствия в педагогическом процессе.

3. Физическое воспитание находит свое 
отражение в исследуемых источниках как 
одно из средств достижения совершенства 
личности. Положение о необходимости фи-
зического совершенствования исходит из 
двойственной природы человека: с одной 
стороны, она имеет материальное начало,  
с другой – духовное. И каждая составляю-
щая должна подвергаться воспитательным 
воздействиям.

Мусульманские религиозные первоисточ-
ники содержат регламентации, направлен-
ные на защиту, укрепление и оздоровление 
человеческого организма. Это проявляется, 
в частности, в наличии широкого спектра 
запретов на потребление некоторых продук-
тов, оказывающих вредоносное воздействие 
на физическое или психическое здоровье 
личности.

С другой стороны, все полезное для физи-
ческого и психического здоровья личности 
является рекомендуемым. Исследуемые ис-
точники содержат, в частности, множество 
упоминаний о пользе меда, молока, фиников 
и других продуктов, потребление которых не 
только способствует укреплению организ-
ма, но и в некоторых случаях используется 
для лечения организма. Вместе с тем значи-
тельный воспитательный посыл содержится  
в особой культуре приема пищи, напря-
мую связываемой с физическим здоровьем.  
В соответствии с рекомендациями, содер-
жащимися в хадисах, человеку не следует 
полностью заполнять свой желудок едой, 
ведь по природе ему достаточно «несколько 
кусочков, которые позволят держать спину 
прямо».

Значительное место в мусульманской 
культуре отводится требованиям санитарии 
и гигиены, что выражается в единстве теле-
сной и духовной чистоты. Многочисленные 
фрагменты Корана регламентируют, в част-
ности, особый порядок совершения полных 
или частичных ритуально-культовых омо-
вений, делающих допустимыми прикосно-
вение к сакральным текстам, совершение 
молитвы, нахождение в культовых зданиях. 
Важное место уделяется культуре распоряд-
ка дня. Последнее в значительной степени 
подчинено особому графику пяти ежеднев-
ных обязательных молитв.

Упоминания о необходимости уделять 
внимание физической культуре и физиче-
скому воспитанию находят свое отражение 
как в Коране, где слова «сила», «сильный» 
упоминаются десятки раз, так и в хадисах.  
В одном из них говорится, что «сильный ве-
рующий – лучше и более любим Аллахом, 
чем слабый». Любопытны рекомендации,  
в соответствии с которыми, детям очень по-
лезны занятия плаванием, верховой ездой, 
метанием копья, борьбой, бегом.

Таким образом, мусульманские религиоз-
ные первоисточники органично развивают  
и дополняют теорию и практику педагогиче-
ской науки в части физического воспитания, 
отводя ему существенную роль в общем раз-
витии способностей человека.

4. Правовое воспитание также находит 
свои идеи в мусульманских религиозных 
первоисточниках. Отправной точкой рас-
суждения об актуальности правового воспи-
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тания в них служит идея о том, что любой 
вид человеческой деятельности должен быть 
регламентирован. А поскольку жизнь чело-
века неотделима от социума, то и нормы вза-
имоотношений должны быть четко опреде-
лены, о чем с детства необходимо говорить 
как о незыблемой основе общежития.

Воспитательный посыл правовой основы 
взаимоотношений состоит в том, что с одной 
стороны, норматив придает официальный 
статус представителям каждой из сторон,  
а с другой – обязывает соблюдать определен-
ные правила общежития, сохраняя при этом 
мирные и толерантные взаимоотношения. 
Указания на данную установку содержатся 
во многих фрагментах Корана (Коран, 2: 83; 
4: 33; 4: 135; 6: 152). 

Серьезное воспитательное значение в му-
сульманских религиозных первоисточниках 
уделено вопросам заключения или растор-
жения брака (Коран, 4: 3; 4: 22), взаимоот-
ношениям между детьми и родителями, во-
просам усыновления, родственных связей  
и отношения к сиротам (Коран, 2: 83; 4: 1; 
33: 5; 46: 15), раздела имущества (Коран, 4: 7).

Основополагающие правила торгово-иму-
щественных взаимоотношений отражены  
в десятках айатов, повествующих об отно-
шении к материальным богатствам и путях 
их приобретения (Коран, 2: 188; 3: 186; 4: 
29), о богатых и бедных (Коран, 4: 8; 24: 22), 
о благотворительности (Коран, 4: 114), за-
прете на ростовщичество (Коран, 2: 275).

Вопросы управления и права, упомяну-
тые в Коране, затрагивают проблемы сове-
щательности власти (Коран, 3: 159), дееспо-
собности (Коран, 2: 233), индивидуальной 
ответственности (Коран, 5: 105), объектив-
ности (Коран, 10: 36).

Таким образом, мусульманские религиоз-
ные первоисточники также несут идеи не-
обходимости правового воспитания, относя 
его к важным компонентам всестороннего 
развития личности и подготовки к полно-
ценной жизни в социуме.

5. Трудовое воспитание отражается 
в рассматриваемых первоисточниках как 
естественный результат всестороннего фор-
мирования личности. Идеи трудового вос-
питания раскрываются здесь как подготовка 
к жизненному самоопределению и несению 
определенных социальных миссий.

Отправными точками трудового воспи-

тания в мусульманских религиозных перво-
источниках можно считать необходимость 
трудовой занятости и овладения какой-либо 
профессией, общую направленность жизне-
деятельности на внесение индивидуального 
вклада в копилку общего социального блага, 
а также поощрение производительного труда.

В этой связи примечательным является 
кораническое употребление понятия «ра-
бота – деяние» в паре с ключевым для ре-
лигиозной области понятием «вера». Вера 
не сама по себе, а именно сопряженная  
с «благочестивой работой», «благочестивым 
деянием» ведет к высшей награде (Коран, 2: 
25, 82, 277; 3: 57; 4: 122). Раскрывая и до-
полняя смыслы айатов, хадисы содержат 
множество примеров поощрения трудовой 
деятельности: «лучшим из пропитаний явля-
ется то, что получено в результате собствен-
норучного труда» [7]. Труд, таким образом, 
становится обязанностью каждого члена 
общества, исполнение которой нужно вос-
питывать с детства.

Важно отметить также, что и сама трудо-
вая деятельность, и ее результаты являются 
одним из главных критериев оценки челове-
ка, в том числе на степень его приверженно-
сти высшим идеалам.

Таким образом, исследуемые источники 
также содержат идеи трудового воспитания. 
С одной стороны, осуществление трудовой 
деятельности в них является индивидуаль-
ной обязанностью перед обществом и по-
тому рассматривается как естественный 
результат всестороннего формирования лич-
ности. С другой стороны, труд здесь явля-
ется эффективным средством воспитания. 
С третьей стороны, труд является лучшим 
критерием оценки человека.

6. Идеи эстетического воспитания, по-
нимаемого как целенаправленный процесс 
развития эстетических знаний, чувств, твор-
ческих потребностей и способностей, также 
находят свое отражение в исследуемых ис-
точниках.

Вектором ключевых идей, подчеркива-
ющих важность формирования высоких 
эстетических начал, можно считать следу-
ющие регламентации: «облекайтесь в свои 
украшения при каждой мечети» (Коран, 7: 
31) [5], «Аллах прекрасен и любит красоту», 
которые однозначно указывают на важность 
присутствия в жизни человека «украшений» 
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 размышления. обСуждения
и «красоты» как средств самовыражения  
и эстетического наслаждения.

Однако, учитывая огромную силу, спо-
собную оказывать на внутренний мир чело-
века, мусульманская культура предписывает 
соблюдение определенных норм, призван-
ных оградить воспитанника от разрушения 
границ нравственной чистоты и целомудрия. 
Именно с этим связан ряд ограничений, каса-
ющихся, например, музыки или различных 
видов изобразительного искусства. Таким об-
разом, идеи эстетического воспитания также 
находят свое отражение в исследуемых ис-
точниках. Более того, имеющиеся здесь огра-
ничения созвучны современным опасениям 
педагогов по поводу пагубного воздействия 
навязываемого извне псевдоискусства.

Итак, проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод об однозначном наличии в му-

сульманских религиозных первоисточниках 
педагогических потенциалов, что обуслов-
лено отсутствием в исламской культуре це-
ленаправленного деления жизни индивида 
и общества на так называемую светскую  
и духовную составляющую. Исследование 
проявляет наличие в мусульманских рели-
гиозных первоисточниках педагогических 
идей нравственного, умственного, физиче-
ского, правового, трудового, эстетического 
воспитания. Факт принципиального соот-
ветствия педагогических потенциалов му-
сульманских религиозных первоисточников 
целям и задачам современной педагогики 
подтверждает актуальность их дальнейшего 
исследования с целью обогащения педагоги-
ческой науки и практики новыми взглядами 
на ценностные, содержательные и методоло-
гические составляющие.
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пронумерованы. Имена иностранных авторов в тексте статьи приводятся на языке оригинала.

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи. В тексте аннотации необ-
ходимо указывать цель работы, методологию исследования, основные достижения и выво-
ды. Приветствуется следование структуре статьи. Объем аннотации – 1 000 знаков (шрифт 
Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный, выравнивание по ширине, интервал после 
абзаца 12 пт).

При составлении аннотации на английском языке необходимо обращаться к общим тре-
бованиям ГОСТа 7.9–95, регламентирующим нормы составления реферата и аннотации. 

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. Библиографический список на русском языке оформляется в алфавитном по-
рядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, по-
мещаются после упоминания в тексте соответствующего источника и содержат номер ука-
занного источника в списке, при цитировании – страницы (Пример 2).

2.7. Список литературы на латинице (References) должен быть оформлен в соответствии 
с требованиями журнала – по Harvard Style (см. Пример 3). 

2.8. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графические ма-
териалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквоз-
ную нумерацию, названия. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны 
ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть после ссы-
лок на них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других графических 
материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). 
Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы выполняются в редак-
торе Corel Draw.

3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫх СТАТЕЙ
3.1. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.2. Зарегистрированные материалы направляются для рассмотрения на первичную экс-

пертизу тематики, содержания и формата представленного текста. В случае несоответствия 
одному из принятых в журнале требований статья отклоняется от рассмотрения. Автору 
отправляется об этом уведомление. Редакция не вступает в полемику с автором в случае его 
несогласия с принятым решением. 

3.3. Рецензирование рукописей статей, прошедших первичную экспертизу.
3.3.1. Открытое внутреннее рецензирование (автор и рецензент знают друг о друге).  

В данном случае рецензентом выступают лица, имеющие ученую степень доктора наук. 
Список рецензентов предлагается и утверждается редколлегией. 

3.3.2. «Одностороннее слепое» внутреннее рецензирование (рецензент знает имя автора, 
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автор не знает имени рецензента). Проводится членами редакционной коллегии и редакци-
онного совета, сформированных согласно требованиям ВАК.

3.3.3. «Двустороннее слепое» (double-blind peer-review) рецензирование (рецензент  
и автор не знают имени друг друга). Осуществляется в случае поступления дискуссионных 
материалов и неоднозначной оценки члена редакционной коллегии и редакционного совета 
журнала.

Рецензент на основании анализа статьи принимает решение или рекомендовать ее к пу-
бликации (без доработки или с доработкой), или о необходимости направить ее на дополни-
тельное рецензирование, или о ее отклонении. В случае несогласия автора статьи с замеча-
ниями рецензента его мотивированное заявление рассматривается редакционной коллегией.

3.4. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и рабо-
тающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентами могут 
быть как члены редакционного совета и редколлегий научного издания «Сибирский педаго-
гический журнал», так и высококвалифицированные ученые и специалисты НГПУ и других 
организаций и предприятий, обладающие глубокими профессиональными знаниями и опы-
том работы по конкретному научному направлению. Рецензентом не может быть автор или 
соавтор рецензируемой работы.

3.5. Рецензии на рукописи статей хранятся в редакционной коллегии тематической серии 
в течение пяти лет со дня публикации статей и могут представляться по запросам эксперт-
ных советов ВАК РФ.

3.6. Требования к содержанию рецензии. Рецензия должна содержать квалифицирован-
ный анализ материала статьи, объективную, аргументированную его оценку и обоснован-
ные рекомендации, оценку возможности ее публикации в журнале:

– мотивированное перечисление положительных качеств материала;
– мотивированное перечисление недостатков материала;
– общую оценку работы и рекомендацию для редколлегии;
– предложения по доработке текста.
3.7. Форма рецензии может быть как свободной, так и заполненной экспертной анкетой, 

утвержденной редакционной коллегией.
3.8. Редакция имеет право отклонить рукопись, если она не соответствует требованиям, 

предъявляемым к научным публикациям, содержит признаки клеветы, оскорбления, пла-
гиата или нарушения авторских прав. В случае отрицательной оценки рукописи в целом 
рецензент должен мотивированно обосновать свои выводы.

3.9. При положительной экспертизе и согласия членов редакционной коллегии статья 
включается в план публикации соответствующего тематического раздела журнала с уведом-
лением автора об этом.

3.10. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликования 
ответственный секретарь направляет автору по электронной почте рукопись статьи с фор-
мулировкой «На доработку» с замечаниями. К доработанной рукописи статьи необходимо 
приложить ответы на все замечания рецензента. Сопроводительные документы к рукописи 
статьи переоформляются только в том случае, если при доработке значительно меняется на-
звание статьи или изменяется авторский коллектив.

3.11. В случае отклонения рукописи рецензентом автору направляется мотивированный 
отказ: письмо-уведомление.

3.12. 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.

3.13. Процедура рецензирования и утверждения статей занимает от 1 до 1,5 месяца, далее 
статьи публикуются в порядке очередности. За редколлегией остается право  принять реше-
ние также и о внеочередной публикации статьи.

3.14. Статьи аспирантов принимаются и передаются на рецензирование только при на-
личии положительного отзыва научного руководителя.
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Пример 1. Оформление статьи

УДК 378+37.0
Морозова Ольга Александровна

Доктор педагогических наук, профессор кафедры …., Кузбасская государственная педагогическая  
академия, … @mail.ru, Новокузнецк

Абрамов Юрий Петрович
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры…, Кузбасская государственная педагогическая 

академия, … @mail.ru, Новокузнецк

ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИх ПОДхОДОВ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье обоснована необходимость реализации культурологического, акси-
ологического, компетентностного, задачного, акмеологического, личностно ориентированно-
го подходов, обладающих значительным потенциалом для активной включенности будущих 
педагогов в разные виды культурно-творческой деятельности, при проектировании развития 
культуры творческой самореализации личности с учетом специфики непрерывного педагоги-
ческого образования.

Ключевые слова: интеграция; непрерывное педагогическое образование; культура творче-
ской самореализации личности.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
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INTEGRATION OF PEDAGOGICAL APPROACHES AT DESIGNING 
OF DEVELOPMENT OF CULTURE OF CREATIVE OF CONTINUOUS 

PEDAGOGICAL EDUCATION

Abstract. The article was substantiated necessity for realization of cultural, axiological, compe-
tence, problematical, acmeological, person-oriented approaches which have significant potential for 
active involvement of future teachers in different kinds of culture- creative activity, designing the 
development the culture of creative self-realizations of the person according the specificity of contin-
uous pedagogical education.

Keywords: integration of pedagogical approaches, a continuous pedagogical education, culture of 
creative self-realizations of the person.
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Пример 2. Оформление библиографического списка различных видов изданий в со-
ответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затекстовых 
библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста документа.

В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке за-
ключается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затекстовой 
ссылки 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 не-
обходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].

Ссылки на текстовые источники
1. Абелева И. Ю. Речь о речи. Коммуникатив-

ная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304 с.
2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы се-

мантики: монография. – Волгоград: Перемена, 
1999. – 274 с.

3. Белл Р. Т. Социолингвистика. Цели, методы, 
проблемы: пер. с англ. – М.: Международные от-
ношения, 1980. – 318 с.

4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад линг-
вистики в гуманитарные науки: пер. с фр. – 2-е 
изд., стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 
2006.  – 304 с.

5. Андреева Г. М. Социальная психология: учеб-
ник для высших учебных заведений. – 5-е изд., 
испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006.  – 363 с.

6. Белянин В. П. Психолингвистика: учеб-
ник.  – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Московский 
психолого-социальный институт, 2005. – 232 с.

8. Майерс Д. Дж. Социальная психология: ин-
тенсив. курс. – 3-е междунар. изд. – СПб.: Прайм-
Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2000. – 510 с.

9. Бергер П., Лукман Т. Социальное констру-
ирование реальности: трактат по социологии зна-
ния. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с.

10. Василик М. А., Вершинин М. С., Пав-
лов В. А. Основы теории коммуникации: учеб-
ник / под ред. проф. М. А. Василика. – М.: Гарда-
рики, 2006. – 615 с.

11. Антонова Н. А. Стратегии и тактики пе-
дагогического дискурса // Проблемы речевой 

коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред.  
М. А. Кормилицыной, О. Б. Сиротининой. – Са-
ратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007.– Вып. 7. –  
С. 230–236.

12. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в за-
рубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. – 
Вып. VIII: Лингвистика текста. – С. 442–449.

13. Сиротинина О. Б. Структурно-функцио-
нальные изменения в современном русском ли-
тературном языке: проблема соотношения языка  
и его реального функционирования // Русская сло-
весность в контексте современных интеграционных 
процессов: материалы междунар. науч. конф. – Вол-
гоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – С. 14–19.

14. Браславский П. И., Данилов С. Ю. Интер-
нет как средство инкультурации и аккультура-
ции // Взаимопонимание в диалоге культур: усло-
вия успешности: монография: в 2 ч. / под общ. 
ред. Л. И. Гришаевой, М. К. Поповой. – Воронеж: 
Воронежский гос. ун-т, 2004. – Ч. 1. – С. 215–228.

15. Войскунский А. Е. Метафоры Интернета // 
Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 64–79.

16. Асмус Н. Г. Лингвистические особенности 
виртуального коммуникативного пространства: 
автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челябинск: 
Челябинский гос. ун-т, 2005. – 23 с.

17. Школовая М. С. Лингвистические и семи-
отические аспекты конструирования идентично-
сти в электронной коммуникации: дис. … канд. 
филол. наук. – Тверь, 2005. – 174 с.

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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1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле 
и народная культура средневековья и Ренессан-
са [Электронный ресурс]. – 2-е изд. – М.: Худож. 
лит., 1990. – 543 с. – URL: http://www.philosophy.
ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: 
05.10.20...).

2. Борхес Х. Л. Страшный сон [Электронный 
ресурс] // Письмена Бога: сборник. – М.: Ре-
спублика, 1992. – 510 с. – URL: http://literature.
gothic.ru/articles/nightmare.htm (дата обращения: 
20.05.20...).

3. Орехов С. И. Гипертекстовый способ орга-
низации виртуальной реальности [Электронный 
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10.01.20...).

4. Новикова С. С. Социология: история, 

основы, институционализация в России. –  
М.: Московский психолого-социальный инсти-
тут; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000.  – 
464 с.  [Электронный ресурс]. Систем. требова-
ния: Архиватор RAR. – URL: http://ihtik.lib.ru/
edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar (дата об-
ращения: 17.05.20...).

5. Панасюк А. Ю. Имидж: определение цен-
трального понятия в имиджелогии [Электрон-
ный ресурс] // Академия имиджелогии. – 2004. –  
26 марта. – URL: http://academim.org/art/pan1_2.
html (дата обращения: 17.04.20...).

6. Парпалк Р. Общение в Интернете [Элек-
тронный ресурс] // Персональный сайт Романа 
Парпалака. – 2006. – 10 декабря. – URL: http://
written.ru (дата обращения: 26.07.20...).

7. Общие ресурсы по лингвистике и филоло-
гии: сайт Игоря Гаршина. – 2002 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/
portals.html (дата обращения: 05.10.20...).

Пример 3. Оформление специального пристатейного списка на английском языке
3.1. Ссылка на монографию: авторы/под ред., год издания, перевод названия на англ. яз., 

выходные данные (место издания на англ. яз.: Moscow, St. Petersburg, название изд-ва на 
англ. яз.: Moscow St. Univ. Publ. или транслитерация собственного названия: Nauka), количе-
ство страниц в издании. После описания – указание на язык источника (In Russ.).

Пример: Klarin, M. V., 1989. Educational technology in the educational process. Moscow: 
Znanije Publ., 80 p. (In Russ.)

Larionova, M. V. ed., 2004. Formation of the European Higher Education Area. Tasks for 
Russian higher education. Moscow: Nauka Publ., 524 p. (In Russ.)

3.2. Описание русскоязычной статьи в научном периодическом журнале: фамилия и ини-
циалы автора (транслитерация), год издания, название статьи на английском языке, назва-
ние журнала на англ. языке, указание номера выпуска, 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. Epistemological problems of the theory of education in the 
general scientific context. Siberian Pedagogical Journal, 3, pp. 42–48. (In Russ., abstract in Eng.)

3.3. Ссылка на другие материалы.
3.3.1. Сборник конференции:
Zakamennykh, G. I., 2012. Organization of the educational process. Innovative technologies in 

educational activities. Proc. Sci. and method. conf. Nizhny Novgorod: NSTU n. a. R. E. Alekseev 
Publ., pp. 4–7. (In Russ.)

3.3.2. Ссылка на диссертацию:
Kryukova, T. L., 2005. Psychology coping behavior in different periods of life. Cand. Sci. 

(Psychol.). Moscow, 50 p. (In Russ.).
3.3.3. Ссылка на закон:
On Education in Russian Federation. RF Federal Law dated 29 December 2012, No 273-FZ. 

(In Russ.)
3.3.4. Ссылка на электронный ресурс:
Lopuchina, T., Gradirovsky, S., 2015. Tipologies of migration processes. Russian archipelago 

network project [online]. Available at: http://www.archipelag.ru/authors/gradirovsky/?library=1108 
(Accessed 12 December 2015). (In Russ.)
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При публикации статьи в зарубежном издании, индексируемом Scopus и Web of Science, 
ссылку на статью в нашем журнале необходимо оформлять c использованием транслитера-
ции: 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 ________________________________________
Учёная степень ________________________________________________
Учёное звание _________________________________________________
Тема статьи ___________________________________________________
Ранее публиковались в журнале_____________да (год)____________нет
Была подписка на журнал  _________________да (год)____________нет
Ваш h-index  __________________________________________________
ORCID (https://orcid.org/register) __________________________________
Адрес для отправки авторского экземпляра ________________________
Телефон для связи _____________________________________________
E-mail ________________________________________________________

Пример 5. Акт экспертизы о возможности опубликования 
(на сайте журнала http://sp-journal.ru).
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