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      ПУСТОВАЛОВА 

НАТАЛЬЯ 

ИВАНОВНА

Родилась 5 марта  1954 года в г. Петропавловск Северо-Казахстанской 
области Казахской ССР. После окончания средней школы в 1971 году поступила 
в Петропавловский педагогический институт имени К. Ушинского на физико-
математический факультет, специальность «Математика». В 1975 году окончила 
институт, получив квалификацию – учитель математики  средней школы.

С сентября 1975 по 1977 годы работала на Петропавловском заводе тяжелого 
машиностроения (ПЗТМ) в должности техника-технолога. 

С 1977 года  перешла на работу в ясли-сад «Звездочка» в должности 
воспитателя. С 1978 года по 1996 год - заведующая дошкольными учреждениями 
швейной фабрики «Комсомолка»: «Счастливое детство», «Жемчужинка». 

С  апреля 1996 года перешла работать в  Петропавловский педагогический  
институт в должности преподавателя кафедры «Педагогика и методика начального 
обучения» музыкально – педагогического факультета. 

С 1997 по 2005 годы -  старший преподаватель кафедры «Теории и методики 
начального и дошкольного образования».  С  сентября 1996 года по 2002 год 
- заместитель декана  музыкально-педагогического факультета по учебно-
воспитательной работе. В 2003 году была назначена исполняющей обязанности 
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Аннотация: В статье рассматриваются социально-психологические особенности восприятия музыки слушателя-
ми, определяется здесь роль общения, апперцепции, фрустрации, рассматривается проблема воплощения в музы-
кальных образах архетипов. Даются образцы восприятия классической музыки разных народов слушателями.
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Известно, что цель композиторского и в целом музы-
кального творчества – возбуждение аффектов у слуша-
телей, а исследования Ф. фон Гельмгольца затрагивали 
различные научно-практические вопросы, связанные с 
проблемами восприятия, творчества, диагностики спо-
собностей, методики музыкального воспитания, что 
дало мощный толчок развитию почти всех направле-
ний музыкальной психологии [9]. В данной статье речь 
пойдет в основном о влиянии музыки на формирование 
эмоционального мира слушателя, его эстетических по-
требностей и самосознания.

Говоря о социально-психологическом факторе по 
формированию музыкального вкуса, прежде всего, не-
обходимо уточнить, что входит в само понятие социаль-
но-психологического фактора. Социальная психология 
изучает взаимоотношения между индивидом и коллек-
тивом, а также внутригрупповые взаимоотношения. 
Научно-теоретические основы, методы исследования 
социально-психологических проблем разрабатывались 
многими учеными, такими, как Уильям  Мак-Дугалл, 
Гордон  Уиллард  Олпорт, Курт Левин, Уильям  Джемс, 
Джон Дьюи, Джордж  Герберт   Мид,  Чарлз  Сандерс  
Пирс, Чарлз  Хортон  Кули,  Уильям  Айзек Эрнст, 
Теодор  Амадей  Гофман, Томас Г.Гибш, М.Форверг 
Кларк, Эрих  Фромм,  Харри  Стэк  Салливен, Леонард  
Халл Беррес, Фредерик  Скиннер, Макдэвид,  Харрари и 
др.[см. об этом 4].

Восприятие музыки является одним из видов обще-
ния человека с внешней средой, т.е. здесь происходит 
процесс получения какого-либо сигнала или раздражи-
теля и ответная реакция, в результате чего формируется 
особое состояние души, влияющее на отношение чело-
века к себе и миру. 

Прежде всего здесь важен процесс апперцепции. 
Известно, что под апперцепцией имеется в виду (от лат. 
ad — к + perceptio — восприятие) — психические про-
цессы, обеспечивающие зависимость восприятия пред-
метов и явлений от прошлого опыта данного субъекта, 
от содержания и направленности (целей и мотивов) его 
текущей деятельности, от личностных особенностей 
(чувств, аттитюдов и т.д.).  Автором термина является 
Г. Лейбниц, который впервые разделил перцепцию и ап-
перцепцию, понимая под первой ступень примитивной, 
смутной, бессознательной презентации какого-либо со-
держания («многого в едином»), а под апперцепцией 
— ступень ясного и отчетливого, осознанного (осмыс-
ленного) восприятия. Здесь работает память и внимание, 
что является необходимым условием высшего познания 
и самосознания [1]. Следовательно, правильно органи-
зованное восприятие музыки, которое должно ложиться 
на благоприятную почву, с использованием предыдуще-
го опыта человека, его эмоционально-образного мира, 
может проникнуть в самые глубокие слои сознания, за-
тронуть и те пласты его, которые обычно не задейству-
ются: речь идет о бессознательном. Есть ряд работ, по-
священных изучению факторов и психологических ме-
ханизмов восприятия и психологического воздействия 
музыки на разных этапах музыкально-перцептивного 
процесса [12]. Под музыкально-перцептивным процес-

сом понимается целостный акт восприятия и активного 
оценочного отношения субъекта к воспринимаемой му-
зыке, которое детерминируется системой музыкальных 
запросов, существенно влияющих на результаты и само 
протекание восприятия [там же]. 

В своем интересном исследовании Назайкинский 
Е.В. рассматривает закономерности психологии музы-
кального восприятия в их связи с особенностями стро-
ения, жанровыми чертами и содержанием музыкальных 
произведений. Анализируется роль общего жизненного 
опыта (пространственно-временного, двигательно-ди-
намического, речевого) в развитии навыков музыкаль-
ного восприятия и влияние психологических факторов 
на формирование музыкального языка. Затрагиваются 
также проблемы целостности и дифференцированности 
восприятия музыкальных произведений [8]. Очевидно, 
что психология музыкального воспитания становится 
также одним из факторов выявления одаренности в той 
или иной сфере [10, с. 16].  

Правильно организованная работа по музыкальному 
воспитанию (приобретение в средней школе и специаль-
ных музыкальных учреждениях музыкальных знаний и 
навыков пения, пения в хоре, игры на музыкальных ин-
струментах, изучение истории и теории музыки и т.д., 
участие в музыкальных мероприятиях – фестивалях, 
праздниках, конкурсах, концертах) способствует фор-
мированию необходимого музыкального вкуса, осоз-
нанной оценки музыки и критического отношения к 
исполняемым произведениям. Целенаправленная рабо-
та в данном направлении ведется также на специально 
организуемых курсах музыкальной терапии, при этом 
проводится специальное обучение навыкам обретения и 
поддержания психологического и физического здоровья 
средствами музыкальной терапии. Здесь работают не-
мало практиков, использующих и древние методы му-
зыкальной медитации, и самые современные, оснащен-
ные различными техническими средствами [см. об этом: 
2]. Разработаны правила музыкальной терапии, начиная 
от ритмических движений, танцев, кончая исполнением 
хоровых произведений, и т.д. [там же]. Известно, что «в 
оздоровительные виды гимнастики входят также виды, 
включающие танцевальные движения. Это ритмическая 
гимнастика, женская гимнастика,  аэробика и другие,  со-
держащие в названии конкретный танцевальный стиль  
(джаз-гимнастика, диско-гимнастика, модерн-гимнасти-
ка)» [11, с.37]. Данный вид восприятия музыки также 
способствует формированию различных благоприятных 
эмоциональных состояний в сочетании с физическими 
нагрузками, способствующих оздоровлению организма.

В современный период общественного развития со-
циально-психологические факторы музыкального воз-
действия формируются в условиях сочетания классиче-
ских музыкальных стилей и современных, получивших 
развитие на протяжении последних 100-150 лет. Это 
создает определенные проблемы в восприятии музыки. 
Сложность общественных отношений, условий форми-
рования личности, его социализации также значительно 
усложняет процесс соблюдения необходимых условий 
для формирования социально-психологических основ 
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эстетического вкуса и потребностей. 
Музыкальный вкус развивается и формируется 

на протяжении всей сознательной жизни человека. 
Особенно это важно на первых этапах жизненного цик-
ла. Известно, к примеру, что «современные подростки 
склонны к формированию музыкального фанатизма и 
связанному с этим навязыванию норм ценностей куми-
ра, необходимо управление включением подростка в 
ситуации выбора ценностей, их осмыслением, форми-
рованием общезначимых критериев, через самооценку 
культуросозидательной деятельности и поступков, куль-
туру межличностных отношений» [5]. В зависимости от 
возраста, социального положения и статуса, жизненных 
целей, уровня «эмоционального выгорания», конкрет-
ных жизненных обстоятельств происходит восприятие 
музыкальных образов. Здесь работают такие психоло-
гические факторы, как апперцепция, самооценка, само-
идентификация, в определенной степени фрустрация, и 
т.д.

Целенаправленная работа по формированию эсте-
тического вкуса ведется в ряде организаций и предпри-
ятий (наряду с решением проблем эстетического дизай-
на). Здесь используются возможности подачи музыки 
по радио или проекции на экран исполнения того или 
иного произведения. Коллективное прослушивание му-
зыки создает особый настрой, сближает людей, в опре-
деленной степени делает среду конформной, однако не 
следует забывать о том, какое большое место в созна-
нии людей, в личностной самооценке занимает мнение 
среды, коллектива, группы (вспомним «зеркальное Я» 
Мида), подражание играет большую роль в жизни че-
ловека, особенно на первых этапах жизненного пути. В 
данном случае происходит процесс апперцепции (выше 
уже было приведено понятие апперцепции). 

Есть еще понятие социального проявления сообще-
ства. Под социальным проявлением сообщества имеется 
в виду система морально-этических и нравственно-пра-
вовых нормативов поведения, социальных норм данного 
общества и система охраняющих их санкций [3]. Очень 
важное понятие для истолкования процесса того, как 
формируется эстетический вкус в сообществе людей. 
Здесь важно коллективное действо, когда в сознании 
людей формируются общие ценности и нормы поведе-
ния. В истории есть немало примеров того, как музыка 
используется для формирования соответствующего на-
строения: отсюда  - военная музыка, спортивная музыка, 
детская музыка, классическая музыка, романтическая 
музыка, понятие музыкального фанатизма, о котором 
говорилось выше.

Есть много примеров, подтверждающих возможно-
сти музыкальной составляющей социального проявле-
ния сообщества: музыка на парадах, на военных сборах, 
на спортивных зрелищах, на празднествах, в ритуалах, 
обрядах, религиозных действах, и т.д. Музыкальное, 
или оформленное шумовое обрамление, систематически 
воздействующее на сознание слушателя, откладывается 
в его сознании в виде стереотипов, эмоций, ритуальных 
движений и т.д. Здесь большую роль играют представ-
ления о ценности той или иной музыкальной культуры, 
народной музыки, и проч. 

Рассмотрим вопросы формирования музыкального 
вкуса и предпочтений на ряде примеров. Как уже отме-
чалось, формирование музыкального вкуса, ценностных 
ориентаций во многом зависит от образа жизни, вос-
питания, системы уже существующих жизненных цен-
ностей. В этом плане большой интерес представляет 
анализ истории формирования музыкальной культуры 
г.Баку. Будучи сферой международного бизнеса и тор-
говли уже с незапамятных времен и в особенности со 
второй половины XIX столетия, Баку стал одним из цен-
тров высокой музыкальной культуры вначале в царской 
России, а затем  - в СССР [6]. Интересно подчеркнуть, 
что исполнение музыкальных произведений, их созда-
ние, формирование на этой основы самобытных музы-

кальных школ шло не только на уровне западноевропей-
ской или русской музыки, на и на уровне национальной. 
Именно с начала ХХ века развитие музыкального твор-
чества шло на основе оригинального сочетания стилей, 
форм и структурных особенностей западноевропейской 
и народной музыки. Наиболее удачно это произошло 
в творчестве выдающегося композитора и обществен-
ного деятеля У.Гаджибекова, автора первой оперы на 
Востоке – «Лейли и Меджнун».  

Синтез национального музыкального стиля и про-
фессиональной общеевропейской техники письма на-
шел свое продолжение в произведениях многих компо-
зиторов Азербайджана, в исполнительском мастерстве 
музыкантов. Уже 60-80-е годы, которые отличаются 
творческой активностью композиторов старшего поко-
ления, стали временем появления молодых композито-
ров, завоевания значительных достижений во всех жан-
рах, расширения международных связей. Опера и балет 
становятся жанром, к которому азербайджанские компо-
зиторы обращаются все чаще [7].

В Баку музыкальная жизнь в указанное время била 
ключом. По статистике здесь на семью в среднем прихо-
дилось музыкальных инструментов в среднем больше, 
чем в целом в СССР. Это означало, что возможности 
формировать музыкальные предпочтения, эстетическое 
восприятие музыки через музыкальные образы были 
очень большие. Помимо этого, сама идеология форми-
рования «советского народа» требовала серьезного под-
хода к организации общественной жизни, в частности, 
праздников, к которым готовились на протяжении дли-
тельного времени, организовывались театрализованные 
представления на улицах; все это было достаточно зре-
лищным, для того, чтобы зрело самосознание, форми-
ровались представления о себе и своей причастности к 
обществу. Музыкальные учреждения, формирование 
которых началось еще с конца XIX века, имели серьез-
ную методологическую и исполнительскую базу в лице 
выпускников Петербургской и Московской консервато-
рии; помимо этого, имело значение и строительство зда-
ний оперы и балета, филармонии меценатами искусства, 
что давало возможность выступать здесь музыкантам 
мирового класса. 

В подобных условиях общин фон формирования му-
зыкальной культуры был достаточно благоприятным; 
стремление получить музыкальное образование было 
повальным: в музыкальные школы были обычно оче-
реди, и пройти можно было только на основе строгого 
отбора. В итоге уровень музыкальных притязаний воз-
рос значительно, несмотря на то, что у коренного насе-
ления музыкальное восприятие строится, как известно, 
прежде всего, на жанровых и стилистических особен-
ностях национальной музыки. Для удобного сочетания 
восприятия требовалась большая работа по пропаганде 
и развитию музыкальной культуры, а также повышение 
жизненного уровня, развитие информационно-коммуни-
кационных технологий и их применение. 

Современное развитие эстетических потребностей 
в немалой степени связано с возможностями общения 
через Интернет, а также открытостью государствен-
ных границ, когда можно участвовать в различных му-
зыкальных мероприятиях в любой стране и в любом 
регионе. Это вносит коррективы в процесс восприятия 
музыкальных образов, в психологическое эмоциональ-
но-эстетическое пространство. Тем не менее, есть еще и 
общие закономерности формирования аффектов у слу-
шателей, которые исследуются представителями ряда 
научных дисциплин, прежде всего психологии. 

Если обратиться к музыкальной аудитории совре-
менного общества, то здесь будет наблюдаться доста-
точно большой разброс в предпочтениях и вкусах между 
старшим поколениям и молодыми представителями об-
щества. Все это связано как с переходным состоянием 
развития музыкального творчества, которое вот уже на 
протяжении более чем сто лет переживает процесс адап-
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тации к новым возможностям выражения музыкальных 
идей, так и новыми ценностями, которыми живет чело-
вечество. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что му-
зыкальное искусство является мощным стимулятором 
социально-психологических процессов формирования 
личности, как в прежние периоды развития истории, так 
и в современный период. Именно поэтому музыка имеет 
широкое применение во всех сферах жизнедеятельно-
сти, в пропаганде различных ценностей, в обрядовости 
и быту. Возможности воздействия музыки на человече-
ский разум и психику бесконечные, и использовать их 
надо лишь с целью формирования высших гуманитар-
ных ценностей. 
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Явное превалирование среди общественных форм 
сознания проблемы науки, понимаемой в традиционном 
смысле как знание, деятельность, социальный институт, 
академическая система, научно-техническая революция, 
определяется ее ведущей ролью в социальной жизни со-
временного общества. Наука является высшей формой 
человеческой деятельности по познанию мира и ее целе-
направленному изменению [2, с.81-85]. Имеется множе-
ство концепций, определяющих логику развития науки. 
Среди них можно особо выделить концепцию «научных 
парадигм» Т.Куна и «исследовательскую программу» 
И.Лакатоса [3, с.3-20; 4, с.135-155; 10, с.92-105]. 

Несмотря на ряд серьезных различий в их определе-
ниях, центральной идеей в истории науки является идея 
научной революции, которую они считают узловым мо-
ментом. Вряд ли можно найти человека, который бы от-
рицал интеллектуальную важность научных революций 
в истории науки.  Тем не менее, необходимо уточнить 
понятие термина «научная революция», которое имеет 
различные смысловые оттенки. Буквальное значение 
слова «революция» означает переворот [5, с.4-6]. В при-

менении к науке это понятие означает радикальное из-
менение всех элементов, в том числе ее фактов, законов, 
теорий, методов, научной картины мира. Что же означа-
ет изменение фактов? Однозначно было определено, что 
изменить факты невозможно, отсюда - здесь речь идет 
не о фактах, а об их толковании, интерпретации, объяс-
нении. 

Раскрывая значение понятия научной революции, 
нельзя не принимать во внимание такой нюанс, что о ко-
ренных изменениях в науке можно говорить лишь в том 
случае, если эти изменения касаются не только принци-
пов, методов и научных теорий, но и конкретной карти-
ны мира, как обобщенного выражения базовых элемен-
тов знания. Научная революция – это такой этап разви-
тия науки, когда подвергается серьезным изменениям, 
наряду с его научной картиной и методологией, также и 
исследовательская стратегия [5, с.42-44].  

Наука, являясь сложной системой, состоит из не-
скольких компонентов, и основными из них являются 
следующие:

а) конкретная научная картина мира (целостное 
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представление о мире, его всеобщих свойствах и зако-
номерностях); 

б) идеалы и методы научного исследования (научная 
деятельность, цели и методы их реализации); 

в) философские идеи и принципы, обосновывающие 
цели, нормы и идеалы научных исследований.

Как и почему происходит  научная революция?
Конкретный и лаконичный ответ на этот вопрос мож-

но найти в книге американского философа и историка 
науки, ранее упомянутый нами - Т.Куна - «Структура 
научных революций». Он разделил этапы развития на-
учного знания на период «нормальной науки» и период 
«научных революций». Представители научной обще-
ственности, принявшие определенную модель или пара-
дигму, стремятся решить все проблемы в рамках именно 
этой парадигмы. В содержание парадигмы входят тео-
рии, методологические нормы, ценностные стандарты, 
мировоззренческие представления и др. компоненты. В 
рамках существующей парадигмы, при появлении про-
блем и вопросов, которые невозможно решить здесь,  на-
ступает конец нормального развития науки, старая пара-
дигма распадается и передает свое место новой. Говоря 
словами Т.Куна, именно таким путем свершается науч-
ная революция. 

На основе радикальных изменений, которые про-
изошли в мире науки, можно точно и однозначно за-
регистрировать и выявить несколько фундаменталь-
ных революций в истории науки, в частности, в сфере 
естествознания. Если эти революции назвать именами 
ученых, которые сыграли в претворении их в жизнь 
важную роль, то соответственно это будут революции 
Аристотеля, Ньютона и Эйнштейна. 

Первая научная революция в духовной жизни че-
ловечества, завершившаяся созданием науки,  произо-
шла в VI-IV веках до нашей эры. Историческое значе-
ние этой революции заключается в том, что в ходе ее 
люди начали отличать научное познание от других 
форм восприятия мира и теоретического осмысления 
[1]. В трудах Аристотеля, великого философа антич-
ного периода («Физика», «Политика»,  «Метафизика», 
«Oрганон» и др.), наука начала осмысливаться более 
ясно. Аристотель создал формальную логику, которая 
считалась основным инструментом по восприятию и 
систематизации воспринимаемых знаний по аргумен-
тации, он разработал категориальный аппарат логики, 
выявил законы организации научных исследований, дал 
начало процессу дифференциации наук по отдельным 
предметам, изначально выделив такие науки, как физи-
ка, математика, биология и т.д. 

Схемы, представления о научном познании, методы 
объяснения, понимания, обоснования, предложенные 
им для познавательных норм, на протяжении тысячеле-
тий с благодарностью воспринимаются учеными мира, 
а сформулированная им классическая логика и сегодня 
сохраняет свой смысл и значение. Неотъемлемой частью 
первой научной революции, совершившейся в истории, 
был трудный и смелый шаг, сделанный на пути позна-
ния мира автором геоцентрической системы Вселенной, 
давшего ей свое имя - К. Птоломеем.  

Вторая глобальная революция в истории науки и 
геоцентрической системы Вселенной произошла в XYI-
XYIII веках, и ее отправной точкой  считается переход 
от геоцентрической модели мира к гелиоцентрической. 
Хотя гелиоцентрическая система была признаком, явно 
показывающим на обновление научной картины мира, 
это новшество вместе с тем не смогло точно показать 
сущность кардинальных изменений, произошедших 
в тот период. Именно поэтому точнее было бы выра-
зить общий смысл изменений, произведенных в есте-
ственнонаучной мысли второй глобальной научной 
революцией, как формирование классического есте-
ствознания ее выдающимися представителями, такими, 
как Н.Коперник, Г.Галилей, И.Кеплер, Р. Декарт, И. 
Ньютон. Приобретение абсолютного знания о природе 

стало считаться идеалом науки, а предопределенность 
наблюдаемых событий - его научным методом.  

В рамках классической науки научная картина мира 
носила механистический характер, а знания о природе 
и человеке стали соотноситься с фундаментальными за-
конами механики [2, с.62-72].

Напомним, что в классической науке наука основы-
валась на идеях и принципах материалистической фило-
софии, в которой она рассматривалась как отражение в 
мышлении объектов, существующих вне и независимо 
от него. Основным итогом этой революции стало ста-
новление механистической картины мира, основанной 
на классической рациональности и экспериментально-
математическом естествознании.

На гребне этой революции наука практически разви-
валась вплоть до конца XIX века. За это время в мире 
уже были сделаны ряд больших открытий, дополнивших 
общую картину мира и сделавших ее еще более слож-
ной; благодаря этим открытиям произошел переход от 
классической науки к неклассической, которая была уже 
направлена на более упорядоченное исследование меха-
нических и физических явлений на основе указанных 
открытий.  Появление таких фундаментальных наук, 
как биология, химия, геология  в духовном климате со-
циальной жизни помогло преодолению идеи о том, что 
механистическая картина мира является общенаучной и 
общемировоззренческой. В этот период произошли се-
рьезные изменения и в философских основаниях науки.

В указанный период центральными проблемами фи-
лософии были следующие: проблема дифференциации 
и интеграции сосредоточенных во многих науках зна-
ний; соотношение научно-исследовательских методов; 
классификация наук и поиск ее деления. Что же каса-
ется целей классического научного познания, то можно 
сослаться на В.С.Степина, считающего, что к моменту 
формирования систематизированных научных знаний 
в этих целях произошли основательные изменения [9, 
с.24-38].

 Третья глобальная революция, потрясшая основания 
науки, произошла на стыке XIX-XX веков и продолжа-
лась до середины ХХ столетия. Основные изменения, 
произошедшие в ходе указанной революции, охватили 
собой различные сферы науки, среди которых можно 
указать создание в физике релятивистской и квантовой 
теорий, развитие генетики в биологии,  квантовой химии 
в химии - и т.д. Благодаря этим изменениям сформиро-
валось неклассическое естествознание, в значительной 
степени отличавшееся по своим основаниям от неклас-
сической науки. В неклассической науке  классические 
идеалы и нормы были свергнуты, по крайней мере, ча-
стично. В результате мышление рассматривалось не в 
естественном виде, а демонстрирующего взаимодей-
ствие с определенным прибором.

В ходе новой революции философские основания 
науки были подвергнуты существенным изменениям: 
была выдвинута идея об исторической изменчивости 
философских научных знаний, подтвержден принцип 
относительности знаний и были сформированы пред-
ставления об активности субъекта в познавательном 
процессе. Категории, которые способствовали успеш-
ному решению ряда проблем в философии, а именно: 
часть, целое, причина, следствие, случайность, необхо-
димость – подвергшись изменениям, значительно обо-
гатились по своему содержанию. 

В интеллектуальной истории человечества четвер-
тая научная революция началась в третьей четверти ХХ 
века и сопровождалась появлением постнеклассической 
науки. На этой ступени развития науки наряду с само-
регулирующимися системами объектами исследования 
стали также и самоорганизаующиеся системы. В связи 
со сменой объекта исследования путевку в жизнь полу-
чила новая интегративная наука – синергетика. 

Таким образом, мы сделали краткий обзор основных 
особенностей революций, совершившихся в истории на-
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уки. Радикальные революции, совершившиеся в исто-
рии человечества, были также связан с изменениями 
типов рациональности. 

Научная рациональность – эта вид деятельности, на-
правленной на получение объективной истины и пред-
ставленной в форме взаимоотношений «субъект – сред-
ства познания -  объект». В.С.Степин определяет три 
типа рациональности в историческом развитии науки, 
определяемые изменениями в них: классическая рацио-
нальность, неклассическая рациональность и постнекла-
сическая рациональность. Для разграничения этих типов 
рациональности автор предлагает следующие критерии: 
а) особенности системной организации объектов, усваи-
ваемых наукой. Здесь, с этой точки зрения, можно выде-
лить простые системы, саморегулирующиеся сложные 
системы, самоорганизующиеся сложные системы. б) 
система идеалов и норм, присущих каждому типу раци-
ональности (объяснение, описание, обоснование, струк-
тура и построение знания); в) специфика философско-
методологической рефлексии над управленческой дея-
тельностью по приобщению научных знаний к системе 
культуры в соответствии с эпохой. Исторически первым 
типом рациональности была классическая рациональ-
ность [8, с.18-25]. 

Основными объектами в научном исследовании в 
классической рациональности были простые системы. 
Характерной особенностью простых систем было то, 
что здесь небольшое число элементов и свойства ча-
стей таких систем в совокупности определяет свойства 
целого. Соотношение предмета и процесса в класси-
ческой рациональности описывается особым образом: 
основным объектом рассмотрения считается предмет 
(вещь), а процесс объясняется как средство воздействия 
одного предмета на другой.  В классическом подходе 
причинность обусловливается лаплассовским детерми-
низмом. С точки зрения объекта пространство и время 
рассматривается как нечто внешнее. В классической 
рациональности как не только физические, но и биоло-
гические и социальные объекты, рассматривались как 
механические системы. Для того, чтобы убедиться в 
существовании указанного подхода, достаточно вспом-
нить концепцию П.А.Гольбаха о человеке и обществе, 
попытки Сен-Симона и Фурье применить Всемирный 
закон тяготения к человеческим страстям, стремление 
О.Конта построить теорию об обществе по образцу со-
циальной механики.

В классической рациональности идеалы и нормы, 
применявшиеся для обоснования знания, истолковыва-
лись особым способом. Для обоснования теории при-
менялись два принципа: принцип обоснования теории 
на практике, и принцип наглядности фундаментальных 
постулатов теории. Высшей идеей классической раци-
ональности считалось создание абсолютной картины 
мира. 

Развитие второго типа рациональности нашло свое 
выражение в неклассической рациональности [7, с.5-
17]. Основным объектом исследования неклассической 
рациональности являются сложные саморегулирующи-
еся системы. Саморегулирующиеся сложные системы 
складываются из подсистем, обладающих относитель-
ной автономией; связи между этими подсистемами как 
прямые, так и обратные. 

Самые лучшие образцы саморегулирующих слож-
ных систем можно повстречать в технике: автоматиче-
ские станки, заводы-автоматы, искусственные спутники 
Земли, космические корабли и т.д. Образцы подобных 
систем имеются также и в природе и обществе: орга-
низмы, популяции, биогеоценоз, социальные объекты и 
проч. 

В саморегулирующихся сложных системах катего-
рии целого и части получают новый смысл. Здесь часть 
проявляет различные свойства  внутри целого и вне его. 
В саморегулирующих сложных системах целое не толь-
ко зависит от частей, но и определяет свойства этих ча-

стей. 
Для больших, саморегулирующихся сложных систем 

причинность уже не только исходит из лаплассовского 
детерминизма,  а дополняется идеями «относительно-
сти» и «целевой причинности». Первая из этих идей ха-
рактеризует поведение системы, а вторая – саморегули-
рующую деятельность системы [6, с.169-171].

В соответствии с новым типом исследуемых объ-
ектов стали формироваться новые идеалы и нормы на-
учной рациональности. Неклассический подход к по-
знанию получил свое самое яркое воплощение в объяс-
нении, описании и доказательстве знаний в релятивист-
ской квантовой физике. 

Эпистемологическую основу идеалов и норм неклас-
сической рациональности составляют представления о 
творческой природе познания. Здесь на познающий раз-
ум смотрят не как на нечто, находящееся вне объекта, а 
расположенный внутри и предопределяемый этим объ-
ектом феномен.  

Третий этап развития рациональности получил на-
звание постнеклассического периода  [7, с.5-17; 8, с.18-
25; 9, с.126-130]. Стратегия развития на этом этапе опре-
деляется самоорганизующимися сложными системами. 
Разумеется, самоорганизующиеся сложные системы по 
сравнению с саморегулирующимися сложными систе-
мами являются более сложным типом системной целост-
ности. Характерными чертами  самоорганизующихся 
сложных систем являются их сложность, самоорганизо-
ванность, открытость, нелинейность, диссипативность и 
отдаленность от сбалансированности.   

Объекты, исследуемые в рамках неклассической 
рациональности, характеризуются тем, что в ходе по-
добного развития в системе имеются переходы от дан-
ной самоорганизованности к последующей. Замена од-
ного вида самоорганизованности на другой это некие 
фазы перехода, называемые «динамическим хаосом». 
Характеристика этих переходов исследуется в неурав-
новешенной термодинамике и синергетике. Другой 
характерной чертой самоорганизующихся сложных си-
стем является наличие иерархии в уровнях организации 
элементов и способность создать новые уровни орга-
низации в ходе развития. Помимо этого, между вновь 
созданными уровнями и прежними уровнями возникает 
обратная связь, в итоге чего каждый вновь создаваемый 
уровень воздействует на предыдущий и обеспечивает их 
последующее образование.

Сложные самоорганизующиеся системы являются 
открытыми, активно обмениваются с внешней средой 
веществом, энергией и информацией. Именно в резуль-
тате обмена с окружающей средой все элементы систе-
мы, самоорганизуясь, могут создавать из микроструктур 
макроструктуры.  Примером сложных самоорганизую-
щихся систем, причем не только с функциональной точ-
ки зрения, но и с точки зрения развития могут служить 
исследуемые биологические объекты, современные био- 
и нанотехнологии, в том числе генная инженерия, совре-
менные системы проектирования. 

Для познания самоорганизующихся сложных систем 
используется особый категориальный аппарат. К этим 
категориям, прежде всего, относятся самоорганизация, 
диссипация, аттрактор, «странный» аттрактор, бифурка-
ция, фракталы и т.д. [6, с.163-185].  В описании слож-
ных самоорганизующихся систем понятия целое и часть 
также приобретают новый смысл. При формировании 
новых уровней системной организации его прежняя це-
лостность восстанавливается и появляются параметры 
нового порядка. 

Теоретическое усвоение сложных самоорганизую-
щихся систем также требует расширения смысла кате-
гории «причинность». В синергетике данное понятие 
связывают с представлениями о переходе возможности 
в действительность. Категории пространства и време-
ни в применении к сложным самоорганизующимся си-
стемам также предстают перед нами в новом аспекте. 
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Формирование нового уровня организации в системе 
сопровождается изменением его внутренней простран-
ственной-временной структуры. В процессе дифферен-
циации системы и формировании новых уровней на 
каждом уровне появляются свои собственные, прису-
щие только ему пространственно-временные структуры 
[8, с.18-25].

Стратегия распознавания сложных самоорганизую-
щихся систем должна быть особой. Взаимодействие же 
человека со сложными самоорганизующимися система-
ми носит характер не внешнего, а внутреннего фактора, 
необратимо изменяющего возможные состояния поля.  

История развития типов рациональности – это исто-
рии развития не только само науки, но всей нашей циви-
лизации. В этом смысле возможности, предоставляемые 
исследователям различными парадигмами научного зна-
ния, исключительно велики. К примеру, лишь отметим, 
что особенности исследования сложных самоорганизу-
ющихся систем приводят к значительным изменениям в 
научных идеалах и нормах в рамках хотя бы постнеклас-
сической рациональности, не говоря уже о ее предыду-
щих типах.  
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В современных условиях гуманизации образования 
стоит проблема реализации заложенного в ребенке лич-
ностного потенциала, что требует от педагога создания 
специальных педагогических условий, направленных на 
развитие личности младшего школьника. По мнению 
Е.Б. Мамоновой период обучения в начальной школе яв-
ляется сенситивным для формирования мотивов учения 
и развития устойчивых познавательных потребностей и 
интересов; развития продуктивных приемов и навыков 
учебной работы, умения учиться; раскрытия индивиду-
альных особенностей и способностей [1].

Требования учитывать индивидуальные особенно-
сти школьника в процессе обучения – давняя традиция. 
Проблема индивидуализации обучения рассматрива-
ется во многих исследованиях, среди которых сле-
дует отметить работы Т.Д. Глейзер, А.А. Кирсанова, 
Я.И. Ковальчук, В.С. Мерлина, В.М. Монахова, Н.М. 
Шахмаева, И.Э. Унт, И.С. Якиманской и др.

Однако на сегодняшний день в существующей 
школьной практике выбор методов и форм обучения, в 

основном, обусловлен содержанием учебного материа-
ла и типом урока. Многие из действующих сегодня ме-
тодик не учитывают  адекватность методов, приемов и 
форм обучения индивидуальным различиям учащихся.

В этой связи, И.Л. Чернякова [2] отмечает, что важ-
нейшая основа индивидуализации в обучении – ис-
следование психологических особенностей учащихся 
– сводится в практике преподавательской деятельности 
до уровня реализации принципа доступности при деле-
нии обучаемых на три формальные группы: сильные, 
средние, слабые. Проблема индивидуальных различий 
учащихся, представленная в педагогической психоло-
гии изучением индивидуального стиля познавательной 
деятельности, не нашла достаточного отражения в те-
матике педагогических исследований второй половины 
ХХ столетия/ 

 Непосредственно изучая индивидуальные и возраст-
ные  особенности учащегося,  выявляя сильные и слабые 
стороны его личности, педагог может выбирать эффек-
тивные методы, приемы и средства педагогического воз-
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действия.  В связи с этим  школа должна создать условия 
для того, чтобы обеспечить развитие всех задатков, здо-
ровых склонностей и индивидуального своеобразия лич-
ности. Таким образом, востребована методика обучения 
предмету (математике) на основе учета особенностей 
протекания учебной деятельности учащихся. 

Вопрос о реализации индивидуализации обучения 
учащихся в начальных классах представляет собой ме-
тодическую проблему практически для всех учителей. 
В подтверждение приведем утверждение педагога А.В. 
Белошистой: «даже если допустить, что учитель хорошо 
разбирается в индивидуально-типологических особен-
ностях всех своих учеников (типы нервной системы, 
восприятия, памяти, мыслительной деятельности), ему 
придется самостоятельно решать проблему ограничен-
ности учебных средств, позволяющих реализовать ин-
дивидуальный подход к детям; проблему, связанную с 
жесткими временными рамками изучения темы; пробле-
му обязательности стандартного контроля» [3, с. 53].

Таким образом, проблема индивидуализации обуче-
ния на уровне методики не находит своего применения, 
так как психологи пока еще не могут дать учителю кон-
кретные рекомендации, какие именно индивидуально-
типологические особенности ребенка необходимо учи-
тывать при разработке методики изучения  предметного 
содержания. Еще сложнее сделать это в условиях класс-
но-урочной системы, при унифицированном обучении 
по единому учебнику с соблюдением нормативных сро-
ков контроля результатов обучения.

Кроме того, проблема индивидуализации обучения 
актуальна, в силу своей потенциальной способности 
разрешить основное противоречие  процесса обучения: 
между фронтальной формой обучения и индивидуаль-
ными особенностями учащихся. 

Как отмечает, Ф.М. Хубиева [4] основной задачей 
индивидуализации обучения является обеспечение мак-
симально возможной глубины в овладении материалом, 
надлежащего развития способностей каждого ученика, 
сохранение, формирование и дальнейшее развитие ин-
дивидуальности, умственной самостоятельности, воспи-
тание такого человека, который представлял бы собой 
неповторимую уникальную личность. 

В своем исследовании мы исходим из того, что учи-
телю целесообразно варьировать подачу учебного мате-
риала в соответствии с возможностями учащегося.  Но 
анализ современного состояния индивидуализации обу-
чения показывает, что учителя мало знают о механизмах 
восприятия и переработки информации учащимися, в то 
время как важно не только знать, что происходит с ре-
бенком, но и понимать, как именно с ним необходимо 
работать, чтобы избежать ошибок и добиться высоких 
результатов в обучении. На наш взгляд, для этого не-
обходимо знать особенности восприятия, переработки и 
хранения информации учащимися.

Существует три основных канала, по которым люди 
воспринимают информацию об окружающем мире. Это 
зрение, слух и кинестетика. В зависимости от доминиро-
вания того или иного способа поступления и переработ-
ки информации можно выделить визуальный, аудиаль-
ный и кинестетический способ восприятия информации. 
Каждый индивид, по мнению Р. Бендлера и Д. Гриндера 
[5], обладая всеми тремя способами восприятия, пред-
почитает использовать с максимальной нагрузкой все-
таки один. Этот способ, который индивид использует 
чаще других, называется ведущим (основным) способом 
восприятия информации. Благодаря основному способу 
восприятия, осуществляется максимальный доступ к ин-
формации. 

Установив, каким образом действуют все системы, 
учителю необходимо выработать стиль обучения с уче-
том ведущего способа восприятия информации учащих-
ся. В данном случае стиль обучения мы будем рассма-
тривать как определенный подход к выработке у учаще-
гося механизмов усвоения, приобретения, запоминания 

и вынесения из памяти информации.
В соответствии с классификацией ведущего способа 

восприятия, выделяют три стиля обучения: визуальный, 
аудиальный и кинестетический. Принимая во внимание 
данные стили, учителю необходимо строить свою де-
ятельность в соответствии с ними, чтобы ученики бы-
стрее и легче усваивали информацию, получаемую ими 
в процессе обучения. 

Как отмечает Л.Н. Петрова [6], в школе учителя ча-
сто опираются на словесные инструкции, следовательно, 
задействуют аудиальный способ подачи учебного мате-
риала, нередко используют наглядность, которая, соот-
ветственно, воздействует на визуальный способ воспри-
ятия. Сложнее всего кинестетикам, хотя в современной 
школе внимание деятельностному подходу уделяется, 
но не всегда и не на всех уроках. Даже при активном 
использовании наглядности и деятельностного подхода 
материал преподносится учителем для всех одинаково и 
задания даются одинаковые, не учитывающие систему 
восприятия учеников. 

Как отмечает В.Ж. Григорьева [7] после овладения 
учащимися предметно-действенными умениями (ки-
нестетика) необходимо опредметить, визуализировать 
изучаемые математические понятия, передать суть по-
нятий в наглядной форме. 

Чтобы представить, как должен проводить учитель 
работу в зависимости от ведущего способа восприятия 
информации учащегося,  приведем в таблице 1 приме-
ры содержания работы учащихся на комбинированном 
уроке математики (наиболее частотном в практике об-
учения) в зависимости от стиля обучения.

В таблице 1 отражены не все виды деятельности. Их 
результат также зависит от творческого участия препо-
давателя. Необходимо учитывать, что все виды деятель-
ности надо использовать, четко зная способ восприятия 
информации каждым ребенком. В случае, когда педагог 
не знает способ восприятия информации учащихся и 
преподает строго в своем предпочитаемом стиле, у уча-
щихся могут возникнуть проблемы с усвоением учебно-
го материала. Такие учащиеся попадают в группу риска. 
Группой риска называется группа учащихся, чей стиль 
обучения не совпадает со стилем преподавания учителя. 
Чем больше это несоответствие, тем выше степень риска 
учащихся плохо усвоить учебный материал. Рассмотрим 
степени риска вышеназванных стилей.

Степень риска учащихся-визуалов по мере их обуче-
ния в школе уменьшается в связи с тем, что в  старших 
классах обучение становятся все больше визуально ори-
ентированным. Так, в младшем школьном возрасте уча-
щимся визуального типа необходимо «видеть» ответы, 
это лучше всего обеспечивается поиском возможных пу-
тей обращения к зрительной памяти. Младшие школь-
ники лучше воспринимают инструкции в письменном 
виде, в то время как им дают словесные указания к тек-
стам.

Степень риска учащихся аудиального типа меняет-
ся в прямо противоположном направлении, так как в 
процессе обучения в школе объем информации, полу-
чаемой через аудиальные каналы, значительно сокра-
щается. Многие педагоги считают, что как только дети 
научились хорошо читать, то они сразу будут хорошо 
воспринимать информацию визуально. В то время как 
аудиалы легче воспринимают статьи и рассказы на слух, 
им  предлагают прочесть их в книге. Они предпочитают 
устные объяснения -  им дают письменные инструкции. 

Считается, что самая большая степень риска в сред-
ней школе присуща учащимся с кинестетическим сти-
лем обучения, т.к. школьная программа рассчитана в 
основном на визуалов и аудиалов. Кинестетикам требу-
ется движение, в то время как от них требуется строгая 
дисциплина. Им нужны физические упражнения в пере-
рывах между уроками, а они имеют лишь пять минут, 
чтобы пройти от одного кабинета к другому. Им необхо-
димо трогать предметы,  их заставляют держать руки на 
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парте. Классные комнаты не рассчитаны на такой объ-
ем физической активности и даже на тот уровень шума, 
который им необходим. Оставаться в покое эти дети не 
могут просто физически, им не хватает терпения сидеть 
с ручкой и бумагой, что является основой времяпрепро-
вождения в большинстве классов. Отметим, что в на-
чальных классах данной проблемы избежать легче, так 
как с детьми проводятся физминутки, разминки, про-
изводится постоянная смена видов деятельности. Тем 
сложнее таким детям переходить в среднее звено, где 
все это резко прекращается.

Если учащиеся самостоятельно смогут адаптиро-
ваться к превалирующему учебному стилю класса, они 
станут успевающими учениками. Если они не смогут 
приспособиться, их успеваемость значительно снизится. 
Как мы отмечали, учитель может избежать этого путем 
адаптирования учебного материала, видов деятельности 
на уроке, способов работы.

М.А. Павлова [8] во избежание проблем со стилями 
обучения советует учить ребенка в соответствии с наи-
более предпочитаемым стилем,  закреплять материал в 
соответствии с наименее предпочитаемым и проверять 
знания опять в соответствии с наиболее предпочитае-
мым стилем. 

Таким образом, учащиеся не «выпадают» из-под кон-
троля – их вынуждают более гибко использовать разные 
стили обучения только после того, как они уже освоили 
учебный материал. 

Учителю целесообразнее создавать собственные те-
сты в зависимости от способа восприятия учащимися 
учебного материала. Они дают гораздо больше инфор-
мации о способностях и знаниях учеников, чем стан-
дартные. 

Например, письменные тесты дают достоверные ре-
зультаты в большей степени для учащихся визуального 
типа; устные задания с выбором варианта ответа лучше 
применять для учащихся аудиального типа. Тесты же на 
демонстрацию навыков, которые трудно, но невозмож-
но изобрести, подойдут детям-кинестетикам.

Это касается и домашних заданий. То, что предпочи-
тает каждый ученик, как правило, знает и он сам, и его 
учитель. Безусловно, если учащимся предоставить три 
варианта выполнения домашней или классной работы, 
они инстинктивно выберут то, что будет соответство-
вать их стилю обучения. Тем самым у учащихся появ-
ляется выбор. 

Алгоритм работы учителя при индивидуализации об-

учения на основе стилей обучения может быть представ-
лен в следующем виде:

1. Определить стили обучения каждого учащегося;
Установить, какой стиль является усредненным в 

классе;
3. Определить, кто из учеников не соответствует сти-

лю большинства;
4. Определить свой стиль преподавания и отметить 

учащихся со стилями, не соответствующими собствен-
ному;

5. Выяснить ориентацию учебных материалов (учеб-

ников, пособий, раздаточных материалов и т.д.) И отме-
тить случаи конфликта со стилями обучения учащихся;

6. Оценить глубину конфликтов между учебными 
стилями учащихся, средним стилем класса, стилем пре-
подавания учителя и ориентацией учебных материалов 
(учащиеся, имеющие конфликты в одной или двух об-
ластях, относятся к группе умеренного риска; учащиеся, 
стиль которых отличается и от среднего в классе, и от 
стиля учителя, и от стиля автора учебника, находятся в 
группе серьезного риска);

7. Выбрать методы включения учащихся групп риска 
в учебный процесс посредством:

- адаптации заданий внутри класса;
- творческого использования возможностей работы в 

малых группах;
- возможности выбора заданий;
- индивидуальных домашних заданий;
- индивидуальной работы с учащимися.
Обучение всего класса предполагает использование 

более чем одного набора учебных материалов, ориенти-
рованных на несколько стилей обучения. Учителю, со-
ставляя план урока, целесообразно принимать во внима-
ние состав своего класса и индивидуальные особенности 
учащихся в восприятии информации. Возможен подбор 
домашних заданий таким образом, чтобы дать ученику 
возможность справиться с ним с  помощью предпочита-
емого им стиля обучения. 

Таким образом, если в процессе обучения математи-
ке учитывать способы восприятия, переработки и хра-
нения информации учащихся, учитель сможет добиться 
качественного усвоения учебного материала каждым 
учеником, обеспечить индивидуальный подход в обуче-
нии. 

На основании этих данных нами разработаны мето-
дические рекомендации по организации индивидуализи-
рованного обучения математике с учетом способов вос-

Таблица 1 
Содержание работы учащихся на уроке математики в зависимости от стиля обучения

Этап комбиниро-
ванного  урока

Содержание работы

Визуальный стиль 
обучения

Аудиальный стиль 
обучения

Кинестетический стиль 
обучения

Закрепление и 
проверка  ранее 
изученного материала

Зрительные 
математические диктанты, 
тесты с выбором ответа

Устный опрос, устные 
математические диктанты, 
тесты закрытого типа

Письменный опрос 
с неограниченным 
количеством времени

Изучение нового 
материала

Работа с учебником, работа 
с применением наглядных 
пособий, чертежей; 
решения на доске

Проговаривание правил, 
чтение заданий из 
учебника вслух 

Объяснение материала с 
использованием реальных 
предметов, моделирование 

Закрепление нового 
на данном уроке

Работа по карточкам, 
письменные задачи, работа 
со схемами, таблицами 

Устные инструкции, 
устные задачи, 
собственные развернутые 
ответы

Задания с построением 
графов, использованием 
приборов измерения,  
раздаточного материала

Задание на дом            Задание на сравнение, 
работа с цветом, 
изображениями, 
письменные инструкции к 
домашнему заданию

Аудиозадания, инструкции 
к заданию должны быть 
озвучены устно (можно 
привлечь родителей) 

Задание на выявление 
различий, задания с 
раздаточным материалом, 
либо предполагающие 
предметную деятельность в 
ходе выполнения задания
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приятия учебного материала:
1) при определении содержания обучения матема-

тике следует исходить из ведущего способа восприятия 
информации учащимися, а также стиля изложения учеб-
ного материала;

2) основой индивидуального подхода может стать 
ведущий способ восприятия информации учащимися, 
методическая актуализация которого на этапе усвоения 
учебного материала мотивирует развитие двух других 
способов, но на этапах  закрепления материала;

3) методы, формы и средства обучения, а также си-
стема заданий учебника также должны быть согласова-
ны с ведущими способами восприятия информации об-
учаемых.

Настоящее исследование, безусловно, не исчерпыва-
ет возможностей индивидуализации с учетом восприя-
тия учебного материала. Перспективы исследования мы 
связываем со следующими направлениями:

1) разработка технологии развития многосенсорно-
сти младших школьников в процессе обучения матема-
тике;

2) развитие математического мышления младших 
школьников на основе дальнейшего усложнения их спо-
собов восприятия;

3) преемственность в обучении математике в началь-
ной и основной школе на основе учета ведущего способа 
восприятия учащихся.
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На современном этапе развития украинского обще-
ства неотложной является потребность в гражданах, 
способных адекватно воспринимать изменения и эф-
фективно внедрять инновации: в людях, которые отли-
чаются нестандартным мышлением, привносят новое 
содержание в социальную, культурную, производствен-
ную жизнь, умеют ставить и решать перспективные за-
дания в контексте проектирования будущего – то есть 
в неординарных творческих личностях. Таким образом, 
актуализируется проблема обеспечения личностной, со-
циальной самореализации и профессионального само-
определения одарённых детей в новых социально-эко-
номических условиях. 

Современная общеобразовательная школа характе-
ризуется значительным количеством детей с высоким 
уровнем общих и специальных способностей, что тре-
бует комплексной работы по их развитию и поддержке 
[14]. Специально организованная школой работа с ода-
рёнными учениками есть реализацией права личности 
на индивидуальность, уникальность, внутреннюю сво-
боду, личностную самореализацию [11]. 

Проектирование нового содержания обучения на-

правлено на осмысление и развитие реальной практики 
дифференцированного подхода к развитию одарённости 
ученика, разработку и введение в учебный процесс ин-
дивидуальных программ и планов, развитие практики 
психолого-педагогического и тьюторского сопровожде-
ния, решение проблем личностного развития способно-
го ребёнка средствами обучения, эффективного взаи-
модействия педагога с учеником и его родителями [7]. 
Такая работа может быть эффективной лишь при усло-
виях сотрудничества всех субъектов образовательного 
процесса – одарённый ребёнок, его сверстники, родите-
ли, педагоги, психологи, тьюторы, администрация [14]. 

Особенностями развития одарённого ребёнка в кон-
тексте личностно-ориентированного подхода к обуче-
нию являются не только развитие интеллектуальных 
способностей, но и развитие личностных, коммуника-
тивных, универсальных учебных действий, которые 
проявляются в становлении социального интеллекта, 
творческих способностей и рефлексии, умении вести 
за собой (лидерства), брать на себя ответственность [7]. 
Ведь, как отмечают О. Г. Великанова и О. М. Дзюбенко, 
одарённость – это не только своеобразное сочетание 
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способностей человека, но и своеобразный сплав его 
личностных качеств [4].  Одарённый ребёнок именно по-
тому нуждается в повышенном внимании к себе, что от-
личается особенными чертами характера, особенностя-
ми мыслительной сферы и учебной деятельности [18]. 

По мнению Т.Д. Седовой, наилучшей системой рабо-
ты с такими детьми является та, в которой развивается 
каждый одарённый ребёнок. Система должна быть на-
правлена, прежде всего, на то, чтобы распознать талант 
каждого и развить его. Педагоги, замечая одарённость 
ребёнка (интеллектуальную, творческую, социальную, 
любую) и прокладывая линию его будущего развития, 
должны расширять диапазон педагогической поддержки 
возможного выбора одарённого ребёнка, а не суживать и 
заранее не определять его, не манипулировать, а давать 
возможность выбирать. Сознательно идти по пути не-
традиционного, иногда неизвестного, но педагогически 
оправданного с точки зрения такого явления, как ода-
рённость [18]. 

В развитии творческих возможностей учеников 
большое значение имеет опережающий характер обуче-
ния и воспитания, на необходимости которого акценти-
ровал известный психолог Л. Выготский, отмечая при 
этом, что лишь то обучение является хорошим, которое 
предшествует развитию ребёнка, то есть побуждает ре-
бёнка к жизни, пробуждает и приводит в действие ряд 
внутренних процессов развития [4]. Таким образом, 
приоритетом развития практики обучения и воспитания 
одарённого ребёнка можно назвать её переход на прин-
ципы опережающего сопровождения (С.Г. Косарецкий). 
Для способного ученика – это работа на опережение, вы-
страивание ориентиров развития, построение практики 
осознанного выбора, достижение целей личностного ро-
ста, процессы социализации [7].

Организация учебно-воспитательного процесса в об-
щеобразовательном заведении должна быть направлена 
не на максимальную нагрузку учеников учебным мате-
риалом, а на развитие их способностей. Творчество уче-
ников, новизна и оригинальность их учебной деятельно-
сти проявляются тогда, когда они самостоятельно ставят 
проблему и находят пути её решения. При этом необхо-
димо создавать условия для постоянного роста уровня 
творчества одарённых детей, находить оптимальные со-
отношения всех видов их деятельности, чтобы получить 
наилучшие результаты [4].

Одним из направлений этой работы является педаго-
гическое сопровождение – система помощи и поддержки 
одарённого ребёнка в учебно-воспитательном процессе. 
В данном контексте необходимо определить значение 
понятия «сопровождение». В словаре В. Даля сопрово-
ждение рассматривается как «действие» в соответствии 
с глаголом «сопровождать», «провожать, сопровождать, 
идти вместе для проведения, провожать, следовать» [6]. 
В новом толковом словаре украинского языка под сопро-
вождением понимается «то, что сопровождает какое-ли-
бо действие, явление, общество, окружение; группа лю-
дей, которая сопровождает кого-то» [15]. С. Гончаренко 
отмечает многоаспектность понятия «сопровождение»: 
действие со значением сопровождать, сопроводить; то, 
что сопровождает какое-то действие, явление; сочетание 
действия с другим, косвенным действием; добавление 
чего-то к чему-то, дополнение к чему-то [5].

Психолого-педагогическое сопровождение в совре-
менной педагогике и психологии рассматривается до-
статочно широко. Впервые этот термин был употреблён 
в 1993 году в книге «Психологическое сопровождение 
естественного развития маленьких детей» Г. Бардиер, 
И. Ромазан и Т. Чередниковой. Также он встречается в 
работах А. Деркача. Проблема организация психологи-
ческого сопровождения в школе была развита в работах 
М. Батияновой. Авторы этих работ под психолого-педа-
гогическим сопровождением понимают систему про-
фессиональной деятельности педагога, направленную 
на создание специальных условий для полноценного 

развития и успешного обучения одарённого ребёнка 
в конкретной образовательной среде. Как определяет 
М. Батиянова, «… психолог и педагог в этом процессе 
не просто наблюдатели, стоящие рядом, они создают 
оптимальные условия для развития детей, идут с ними 
рядом» [9, с. 2].

Психологами выделяется понятие «психологическое 
сопровождение», под которым понимается создание 
психологических условий для эмоционального благо-
получия, успешного развития, воспитания и обучения 
детей в ситуациях социально-педагогического взаимо-
действия, которое организуется в пределах образова-
тельного заведения [2]. В. Зинченко определяет сопро-
вождение как «систему профессиональной деятельности 
психолога, который обеспечивает создание социально-
психологических условий для успешного обучения и 
психологического развития ребёнка в ситуациях взаи-
модействия». Объектом сопровождения психолога при 
этом является ребёнок [10, с. 5]. Автор связывает сопро-
вождение с психологической службой и деятельностью 
психолога в учебном заведении.

И. Мамайчук психологическое сопровождение рас-
сматривает как деятельность психолога, направленную 
на создание комплексной системы клинико-психологи-
ческих, психолого-педагогических и психотерапевтиче-
ских условий, которые обеспечивают успешную реаби-
литацию, личностный рост ребёнка с учётом особенно-
стей развития в социуме [13].

И. Бех связывает психологическое сопровождение 
с личностно сориентированной моделью воспитания, 
которая предусматривает привлечение детей к взаимо-
действию с окружающей средой и на этой основе «фор-
мирования у детей ценностных отношений к окружаю-
щей среде с позиций современной культуры» [3, с. 4]. 
Автор отмечает, что центральным ядром психологиче-
ского сопровождения является конструктивное и гума-
нистически направленное взаимодействие, а в качестве 
центрального механизма взаимодействия выступает 
«личностное общение педагога с воспитанником», на-
правленное на «сближение ценностно-смысловых ори-
ентаций участников диалога».

М. Бардиер, И. Ромазан и Т. Чередникова считают, 
что особенность психолого-педагогического сопрово-
ждения заключается в ценности самостоятельного вы-
бора ребёнком своего жизненного пути. Взрослый дол-
жен ценить естественные механизмы развития ребёнка, 
не разрушать их, а раскрывать, при этом самому быть 
и наблюдателем, и соучастником, и исследователем. По 
их мнению, задание взрослых – сформировать способ-
ность и готовность воспитанника к осознанию своих 
возможностей и потребностей, осуществлению само-
стоятельного выбора. Педагогу нужно не брать этот 
выбор на себя, а научить ученика ставить и достигать 
индивидуальные цели, соотнося их с целями окружаю-
щих людей и общественными ценностями. По мнению 
этих исследователей, сопровождение осуществляется с 
помощью разных форм психологических развивающих 
занятий [9, с. 2].

Другие исследователи, такие как В. Петровский, 
считают, что психолого-педагогическое сопровождение 
– это программа встреч, общения педагога с детьми, на-
правленная на создание условий для выявления и раз-
вития личностных «устремлений».

М. Кочан считает, что педагогическое сопровождение 
создаёт условия для того, чтобы дети и взрослые пове-
рили в свои разносторонние способности. М. Батиянова 
обращает внимание на необходимость учитывать тот 
факт, что условия, которые создают психолог и педагог, 
вторичны относительно условий конкретной образова-
тельной среды; они зависят от образовательных техно-
логий, применяющихся в данной школе, общих воспи-
тательных принципов, которым следует педагогический 
коллектив. Поэтому для осуществления сопровождения 
психологу сначала нужно органично включиться в пе-

Е.Е. Антонова
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО...



Вектор науки ТГУ. 2013. № 1(12) 27

дагогический коллектив при безусловном соблюдении 
своей автономности как профессионала и учитывать в 
своей деятельности особенности учебного заведения [9, 
с. 4].

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня 
является не просто совокупностью разнообразных ме-
тодов коррекционно-развивающей работы с детьми, а 
выступает комплексной технологией, особенной куль-
турой поддержки и помощи ребёнку в решении зада-
ний его развития, обучения, воспитания, социализации. 
Следовательно, специалист по психолого-педагогиче-
скому сопровождению должен не только владеть мето-
диками диагностики, консультирования, коррекции, но 
и иметь навыки системного анализа проблемных ситу-
аций, программирования и планирования деятельности, 
направленной на их решение, организацию с этой целью 
всех участников образовательного процесса (ребёнок, 
его сверстники, родители, педагоги, администрация) 
[19].

Н.Ю. Синягина обращает внимание на то, что при-
оритетным заданием модернизации современного об-
разования является обеспечение высокого качества 
образования, которое не сводится лишь к научености 
учеников, овладению ими набором знаний и навыков. 
Качество образования связывается с воспитанием, с по-
нятием «качество жизни», которое раскрывается через 
такие категории, как «здоровье», «социальное благопо-
лучие», «самореализация», «защищённость». Поэтому 
сфера ответственности системы психолого-педагогиче-
ского сопровождения не может ограничиваться лишь 
преодолением трудностей в обучении. Она должна ох-
ватывать и обеспечение успешной социализации, со-
хранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 
подростков [19]. При таком подходе в качестве объекта 
сопровождения выступает учебно-воспитательный про-
цесс, предметом же его деятельности является ситуация 
развития ребёнка как система его отношений с миром, 
с окружением (взрослыми и сверстниками), с самим 
собой [19], то есть психолого-педагогическое сопрово-
ждение развития ребёнка может рассматриваться как со-
провождение отношений: их развитие, коррекция, воз-
обновление.

Обобщая вышеизложенные подходы, можно при-
йти к выводу, что общей целью психолого-педагоги-
ческого сопровождения ребёнка в учебно-воспитатель-
ном процессе является обеспечение нормального его 
развития. Для этого необходимо:

1. Обеспечить условия для самореализации лично-
сти, используя современные технологии обучения.

2. Скорректировать программы, которые удовлетво-
ряют познавательные потребности разного уровня через 
систему основного и дополнительного образования (ин-
вариантная часть учебных программ, дополнительные 
часы, циклы занятий развивающего обучения).

3. Направить работу с родителями на выявление и 
развитие способностей их ребёнка.

4. Скоординировать работу специалистов с целью 
предоставления каждому ученику индивидуальных ре-
комендаций по созданию карт продвижения способных 
детей [16, с. 89].

При таком подходе задания психолого-педагогиче-
ского сопровождения заключаются в:

- предупреждении возникновения проблем в разви-
тии ребёнка;

- помощи (содействии) ребёнку в решении актуаль-
ных заданий развития, обучения, социализации (трудно-
сти в обучении, проблемы с выбором образовательного 
и профессионального маршрута, нарушения эмоцио-
нально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 
свертниками, учителями, родителями);

- психологическом обеспечении образовательных 
программ;

- развитии психолого-педагогической компетентно-
сти (психологической культуры) учеников, родителей, 

педагогов.
К заданиям, которые необходимо решать в сопро-

вождении одарённых детей, необходимо отнести и раз-
работку индивидуальных образовательных маршрутов; 
формирование адекватной самооценки; охрану и укре-
пление физического и психического здоровья; профи-
лактику неврозов; предупреждение изоляции одарённых 
детей в группе сверстников; развитие психолого-педа-
гогической компетентности педагогов и родителей ода-
рённых детей [19].

Сопровождение предусматривает:
- интеллектуальное, социальное и духовное развитие 

личности ребёнка с учётом его индивидуальных особен-
ностей, состояния здоровья, потребностей общества;

- оптимальную реализацию целостного развивающе-
го влияния обучения, воспитания и образования на лич-
ность ученика;

- максимальную мобилизацию психических ресурсов 
личности, направленную на интенсивное саморазвитие, 
которое в то же время будет обеспечивать и полную са-
мореализацию, творческую настроенность.

И. Ромазан, Т. Чередникова считают, что взрослый 
должен ценить естественные механизмы развития ре-
бёнка, не разрушать их, а раскрывать, при этом самому 
быть и наблюдателем, и соучастником, и исследовате-
лем. В зависимости от ситуации развития группы, меж-
личностных отношений отдельных детей психолого-
педагогическое сопровождение проявляется в разных 
формах [17, с. 14]. Видами работы в сфере психолого-пе-
дагогического сопровождения являются: профилактика; 
диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 
консультирование (индивидуальное и групповое); раз-
вивающая работа (индивидуальная и групповая); кор-
рекционная работа (индивидуальная и групповая); пси-
хологическое образование (формирования психологи-
ческой культуры, развитие психолого-педагогической 
компетентности учеников, администрации образова-
тельных учреждений, педагогов, родителей); экспертиза 
(образовательных и учебных программ, проектов, по-
собий, образовательной среды, профессиональной дея-
тельности специалистов образовательных учреждений).

На основе вышеизложенного, можно выделить ос-
новные компоненты психолого-педагогического со-
провождения:

- формирование умения жить в обществе, сотрудни-
чать;

- развитие способностей к взаимопониманию;
- формирование ответственности;
- развитие навыков общения;
- обучение решению жизненных проблем;
- стимулирование познавательной активности;
- формирование чувства уверенности в себе;
- развитие навыков самоорганизации (самостоятель-

ность в планировании, самоконтроль, работоспособ-
ность, умение не перекладывать на других решение соб-
ственных проблем);

- формирование и тренировка умений в сфере само-
определения (понимание собственных заданий в кон-
кретной ситуации, определение соответствующей линии 
поведения, осуществление выбора на основе рефлексии 
ситуации, осознание ограничений) [17, с. 13].

Педагогическое сопровождение одарённости ориен-
тируется на разработку специальных программ обуче-
ния одарённых детей, которые способствуют в будущем 
социальной реализации творческой личности. Каждая 
программа должна содержать возможности для созда-
ния творческих проблемных ситуаций, которые побуж-
дают учеников к творческому поиску, или другим фор-
мам создания творческого продукта [18]. Т.Д. Седова ак-
центирует на том, что специальные программы, учебные 
материалы и инновационные методы обучения состав-
ляют главные предпосылки для обеспечения развития 
талантливых, способных и одарённых детей [18]. 

В разработке содержания учебной деятельности для 
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одарённых школьников сложилось несколько стратеги-
ческих линий. Одни стратегии опираются на изменение 
количественных характеристик учебной деятельности 
(объем материала, темп обучения), другие основывают-
ся на изменении качественных характеристик образова-
ния (новые курсы, характер подачи материала) [14].

Исследователи выделяют количественные стра-
тегии: ускорение и интенсификация. Стратегия 
ускорения предполагает увеличение темпа (скорости) 
прохождения учебного материала. Исследования, про-
ведённые многими специалистами, свидетельствуют о 
том, что ускорение позволяет одарённому ребёнку оп-
тимизировать темп собственного обучения, который 
положительно отражается на общем интеллектуальном 
и творческом развитии. Негативные последствия уско-
рения незначительны: встречаются редкие случаи, когда 
нагрузка не отвечает ни способностям, ни физическому 
состоянию ребёнка. Ускорение осуществляется в таких 
организационных формах: раннее поступление в школу, 
более быстрый (сравнительно с традиционным) темп из-
учения учебного материала, «перескакивание» одарён-
ного ребёнка через класс, радикальное ускорение (воз-
можность заниматься по университетской программе), 
раннее вступление в ВУЗ.

Стратегия интенсификации предусматривает 
не изменение скорости усвоения, а увеличение объ-
ёма материала, повышение интенсивности обучения. 
Интенсификация активно используется в практике рабо-
ты школ или классов с углублённым изучением отдель-
ных предметов. При углублении предусматривается бо-
лее глубокое изучение отдельных учебных дисциплин. 
Этот тип стратегии обучения эффективен в отношении 
детей, проявивших повышенный интерес к конкретной 
области знаний или сфере деятельности. Практика та-
кого обучения позволяет отметить ряд позитивных ре-
зультатов, а именно: высокий уровень компетентности в 
соответствующей отрасли знаний, благоприятные усло-
вия для интеллектуального развития учеников. Однако 
применение углублённых программ не решает всех про-
блем, в частности: не все одарённые дети проявляют за-
интересованность конкретной сферой знаний или дея-
тельности на ранних стадиях своего развития; слишком 
ранняя специализация обучения не всегда содействует 
общему развитию ребёнка.

Качественные стратегии перестройки содержания 
образования связаны с внедрением в обучение новых 
развивающих программ и методик для одарённых де-
тей, которые качественно отличаются от стандартных. 
Весь этот спектр мероприятий обычно называют терми-
ном «обогащение», что ориентировано на качественно 
высший уровень содержания образования с выходом 
за пределы традиционной тематики за счёт междисци-
плинарных связей. Кроме того, обогащённая программа 
предусматривает овладение учениками разнообразными 
способами и приёмами умственной исследовательской 
деятельности. Такое обучение может осуществляться 
как в пределах традиционного образовательного про-
цесса, так и при участии учеников в исследовательских 
проектах, специальных интеллектуальных тренингах. К 
стратегии обогащения принадлежат такие подходы:

- индивидуализация обучения, один из основных ва-
риантов качественного изменения содержания образова-
ния одарённых. В качестве главной идеи этой стратегии 
выступает не формирование личности с загодя задан-
ными свойствами по установленной модели, а создание 
условий для полноценного проявления и развития спец-
ифических личностных качеств одарённых детей. 

- обучение мышлению, направление работы по целе-
направленному развитию интеллектуально-творческих 
способностей одарённых детей. Интеллект служит фун-
даментом обучения и является закономерным результа-
том дозревания организма. Многие педагоги-новаторы 
уделяют особое внимание специальному, целенаправ-
ленному развитию креативности, обучению детей тех-

нике и технологии умственных действий, процессам эф-
фективного познавательного поиска. 

- исследовательское обучение, активизация познава-
тельной деятельности ученика на основе придания ему 
исследовательского, творческого характера, что позво-
ляет передать ученику инициативу в организации своей 
познавательной деятельности. Самостоятельная иссле-
довательская практика детей рассматривается как важ-
нейший фактор развития творческих способностей. 

- проблемное обучение, вид качественного изменения 
содержания образования, которое предусматривает по-
становку перед детьми учебных проблем, стимулирова-
ние личностного развития учеников в условиях приме-
нения педагогами оригинальных методов представления 
материала, поиска новых значений и альтернативных 
интерпретаций базовых понятий, использования иссле-
довательских методов в процессе обучения. Как пра-
вило, такие программы выступают компонентом обо-
гащённых программ или существуют как самостоятель-
ные программы. Освоение учебного материала строится 
таким образом, чтобы дети могли выявлять проблемы, 
находить способы решения и, в конечном итоге, решать 
их. Для этого учеников необходимо учить умению ви-
деть проблемы. Особенные методические приёмы про-
блемного обучения позволяют научить учеников выде-
лять и ставить проблему, предлагать возможные реше-
ния, делать выводы в соответствии с результатами про-
верки, применять выводы к новым данным, обобщать. 

- разработка программ развития социальной ком-
петенции. Часто ребёнок, опережая сверстников по 
уровню развития мышления, отстаёт от них в психосо-
циальном развитии. С целью преодоления этих проблем 
создаются программы специальных интегрированных 
курсов, направленные на развитие эмоциональной сфе-
ры, коррекцию межличностных отношений в коллекти-
ве, самоактуализацию. В пределах этих курсов возмож-
но проведение диагностики уровня сформированности 
личностных качеств и создание условий для целенаправ-
ленной коррекции индивидуальных особенностей [14].

В обучении одарённых детей используются актив-
ные формы работы: развивающие дидактические тех-
нологии, дополнительные и консультативные занятия, 
тренинги; интеллектуальные викторины, брейн-ринги, 
дебаты, интеллектуальные марафоны, научно-практи-
ческие конференции и предметные олимпиады разного 
уровня; фестивали, соревнования; проектная и учеб-
но-исследовательская деятельность; обзоры-конкурсы 
портфолио учебных и внеклассных достижений учени-
ков. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопрово-
ждение одаренных учеников осуществляется по таким 
направлениям: диагностическая работа с целью выяв-
ления интеллектуальных, личностных, мотивационных 
особенностей; заполнение дневников и паспортов; кон-
сультационная и коррекционно-развивающая работа 
по результатам диагностики; индивидуальная и груп-
повая развивающая работа; просветительская деятель-
ность практического психолога, социального педагога; 
организационно-методическая работа (формирование 
банков данных); диагностика участников МАН; кон-
сультации, тренинговые занятия с участниками-слуша-
телями МАН; обновление банков одаренных учеников 
по результатам участия в школьных, городских, област-
ных, республиканских мероприятиях; психологическая 
работа по подготовке к государственной аттестации [8, 
с. 127].

Анализ опыта работы отечественных общеобразова-
тельных учебных заведений по развитию способностей 
ребенка свидетельствует о том, что работа с одаренными 
учениками должна быть целенаправленной, управляе-
мой, систематической; должна осуществляться целост-
но, охватывать все виды учебной и воспитательной дея-
тельности; к ней должны быть привлечены практически 
все учителя школы. 
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Выделенные компоненты тесно связаны между со-
бой и представляют единственный комплекс, системо-
образующим фактором которого является деятельность 
учителя. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы физическо-волевого совершенства человека в творчестве 
великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Определена галерея героев, воспетых поэтом, 
наделенных твердым убеждением, силой воли, стойкостью, физическим и духовным совершенством. Излагаются 
методики некоторых игр героев, требующих проявления интеллекта. 
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Гениальный поэт азербайджанского народа 
Имадеддин Насими внес большой вклад в развитие ми-
ровой литературы. Он был ярким последователем и про-
пагандистом идей Фазлуллаха Наими – основателя ху-

руфизма,  обогатившего историю нашей литературы та-
кими духовными сокровищами, как «Джавидан-наме», 
«Мохаббет-наме» и «Нов-наме». Насими прославился 
как один из основателей национальной поэзии, могучий 
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мыслитель, сумевший выразить свои прогрессивные 
идеи на языке художественной литературы. Он с юных 
лет глубоко усвоил сущность, цель и предназначение ху-
руфизма и выбрал себе псевдоним Насими, который был 
созвучен имени его учителя Наими. 

За пропаганду идей хуруфизма его объявили «без-
божником», «иноверцем» и неоднократно заточали в 
тюрьму. Насими прожил очень сложную, трудную и 
противоречивую жизнь. В его эпоху хуруфизм полу-
чил широкое распространение как прогрессивная идея, 
убеждение и мировоззрение. Основу этого учения со-
ставляло новое отношение к человеку, новое его пони-
мание. Оно своими корнями было неразрывно связано с 
духом нашего народа, его общественно-политическими 
взглядами и жизнью [1, с.312].

Следует подчеркнуть, что человеческий фактор в 
целом, его образ жизни и деятельность непосредственно 
основываются на уровне физического развития и здо-
ровья человека. Размышления о проблеме физической 
подготовки, телесной зрелости и здоровья красной ни-
тью проходили через все творчество Насими. Он отме-
чал, что, чтобы достойно защитить родину, целостность 
ее территории, а также для окончательной борьбы с 
эксплуатацией, несправедливостью, сыновья отечества 
непременно должны быть храбрыми, сильными и креп-
кими людьми. По его мнению, воспитание физически 
подготовленных людей, умеющих достойно вести бой в 
сражениях с врагами, всегда должно находиться в цен-
тре внимания, как важнейшая задача. 

Итак, в этом деле главное место занимают движения 
физической культуры и неразрывные связи с укреплени-
ем физического здоровья. Согласно Наими, если сыно-
вья того или иного народа обучены верховой езде, бро-
санию копья и обращению с мечом,  то его земля будет 
всегда непобежденной. Великий поэт справедливо под-
черкнул, что «благодаря мечу крепких рук родина нор-
мально сможет функционировать, и покончить с мерзо-
стью и гнетом». Он считал, что физическое развитие и 
спорт, крепкое телосложение являются важными факто-
рами в борьбе против эксплуатации, разбойничества и 
несправедливости, поэтому дети и юноши должны по-
стоянно заниматься физической культурой и укреплять 
свои боевые способности и навыки. По эго мнению, эти 
качества создают прочную базу для формирования хра-
брых героев. 

Насими, также, как  и его предшественники и совре-
менники, написав яркие страницы развития педагогиче-
ской мысли средних веков, существенно продвинул ее 
вперед. В своих стихах Насими называл конкретные на-
звания  отдельных видов спорта и рассматривал их как 
блестящие художественные формы. Среди них он особо 
выделил плавание, поскольку наша страна изобилует ре-
ками и озерами. По его мнению, в лице пловца сияет как 
бы зарница [2, 45].

Знакомство с творчеством геиниального поэта еще 
раз показывает, что он, неоднократно обращаясь к ос-
новным формам физического воспитания, использовал 
их средства для создания высоких примеров поэзии. Так 
он уподоблял брови своей любимой луку, а ресницы – 
стрелам, тем самым проявив свои знания в области охо-
ты, и создал прекрасные художественные метафоры. 

В произведениях поэта, наряду с некоторыми видами 
спорта, часто упоминается и такая форма национально-
народных игр, как верховая игра (човган), занятия  ко-
торой требуют высокой физической подготовки, лов-
кости и храбрости. Он всегда говорил, что настоящую 
зрелость проявляют именно те люди, которые, ничего не 
боясь, умело выходят на арену сражений. Его слова, что 
«превратив свою голову как бы в мяч, я опять вышел на 
сцену» [там же], свидетельствуют о том, что он сам об-
ладал этими качествами. Он был символом храбрости и 
выносливости, и всегда призывал настоящих мужчин на 
арену борьбы. 

Тот факт, что Насими часто говорил об игре човган, 
был вовсе не случайным. Дело в том, что средневековая 
азербайджанская среда, в  которой жил великий поэт, 
настойчиво требовала от юношей высокой физической 
подготовки, морально-волевых качеств и строгой дисци-
плины. А игра човган имела особое значение для разви-
тия упомянутых качеств. В этом отношении частое об-
ращение поэта к данному виду спорта является вполне 
закономерным. 

По данным источников, в исторических условиях, в 
которых жил великий Насими, с целью подготовки хра-
брых  и боевых борцов, среди других видов спортивных 
игр човган занимал видное место. Поэтому он, умело 
используя художественные средства, во многих стихах 
часто воспевал игру човган. 

Сам поэт обладал высоким умственным, физическим 
и духовным здоровьем, и это нашло свое проявление в 
стихах и произведениях. Насими уделял широкое место 
в своей жизни длительным путешествиям и прогулкам. 
И его высокие физические показатели можно сравнивать 
даже с мастерством и умением современных атлетов. 

Следует подчеркнуть, что благодаря занятиям фи-
зической культурой, своему здоровью, Насими со-
вершил длительные поездки по разным уголкам света. 
Среди стран, где он побывал, можно назвать такие, как 
Иран, Ирак, Турция, Сирия, Саудовская Аравия, Египет, 
Марокко, Иордания, ряд других государств Ближнего и 
Среднего Востока, а также красивые окраины Кавказа.

Профессор Н.Карамов широкомасштабные путеше-
ствия поэта  выявляет путем углубленного изучения 
подтекста его стихов. Насими в ряде стихов упоминает 
о «семи формах  климата».  Он хотя и говорит о тех ме-
стах, где побывал, но конкретно не указывал, в каком 
климате он путешествовал. Учитывая то, в каких стра-
нах был Насими, можно утверждать, что он совершил 
путешествия только в третьем, четвертом и пятом кли-
матических зонах. 

Знаменитый азербайджанский путешественник 
Г.З.Ширвани, который сорок лет своей жизни посвятил 
путешествиям и изучению стран Азии и Африки, гово-
рил о третьей климатической зоне следующее: «Этот 
климат на Востоке начинается с Китая и Индокитая. Он 
проходит середину Индии, юг Турции, через области 
Кабул, Маркан, Систан, Фарс, Карман, Хузистан, а так-
же  юг Диярбакира и Ирака, вступает в Сирию. А затем, 
пройдя через Египет и север Африки, простирается до 
океана...». Г.З.Ширвани утверждает, что четвертая  зона 
климата начинается с Востока Китая, Тибета, проходит 
через Кашмир, Бадакшан и ряд городов Афганистана, 
охватывает Туркестан, Тиран, Хорасан, Кирман, Ираки-
Аджам, Дарулмараз (Решт), Азербайджан (Иранская 
часть), Армению, Турцию, Средиземное море, остров 
Кипр, Триполи, запад Алжира и завершается на оке-
ане... А пятая климатическая зона охватывает Кавказ 
(Азербайджан всецело относится к ней) и те страны, ко-
торые расположены с запада и востока по одинаковой 
параллели [3, с.60-61].

Обладатель крепкой воли и твердых убеждений, 
Насими являлся приверженцем хуруфизма, предста-
вители которого были ярыми противниками эксплуа-
тации, гнета и суеверия. Именно поэтому Насими до 
конца своей жизни остался сторонником этого течения. 
Будучи предан высоким критериям идеалов фольклора и 
литературы, Насими в своих стихах воспел мужество и 
храбрость, одновременно осуждал такие отрицательные 
черты, как покорность, слабость  духа. Именно мужество 
и храбрость он искал в творчестве своих великих пред-
шественников – Эйналгуззата Миянеджи, Шихабеддина 
Сухраверди, Шамса Табризи, Шаха Гасима Анвера и 
других, конечно же своего непосредственного учителя 
Фазлуллаха Наими, как и Халладжа Мансура. 

Насими критически оценивал негативные принци-
пы и черты исламской религии, резко выступал против 
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религиозной дискриминации между людьми, с уваже-
нием относился к немусульманам, активно боролся с 
формализмом и односторонностью религиозных тра-
диций. Поэтому он остался в памяти как неутомимый 
борец, воплощение преданности своим идеалам, до 
самого последнего дня своей жизни отстаивал свои 
идеи, не отошел от своих убеждений, когда его веша-
ли. Академик М.Гулизаде о высоком мужестве, который 
проявил Насими, как один из идейных последователей 
Халладжа Мансура, написал следующее: «Халладж 
Мансур в течение веков был прославлен в литературе 
Ближнего Востока как символ мужества, храбрости и 
самоотверженности. Насими тоже с юных лет глубоко 
полюбил этого поэта-пантеиста, в своих произведениях 
с высоким уважением воспел его как легендарного ге-
роя, преданного истине, крепкого и храброго человека. 
Пантеистические взгляды Халладжа Мансура, его сти-
хи, пронизанные духом свободы убеждений и веры, 
были по душе и вкусу Насими» [4, с.8].

Такой великий богатырь слова и меча, как Шах 
Исмаил Хатаи преклонялся перед мужеством и непокор-
ностью Насими. Он не скрывал своей гордости тем, что 
его учителем был такой великий сын тюркского наро-
да, как Насими. В одном из своих стихов он сравнивал 
Насими с Халладжом Мансуром, который был последо-
вательным борцом за осуществление своей цели и иде-
алов, в осуществлении которых не щадил своей жизни 
и ничуть не боялся смерти. Он писал, что Насими тоже, 
как Халладж Мансур, не изменил своим словам и вере 
даже перед смертью [5, 116].

Имя Насими стало символом непобедимости, хра-
брости и преданности в ближневосточном фольклоре и 
истории литературы. Авторы тазкире (художественная 
форма восхваления) говорили о Насими, как о  пре-
красном человеке с тонкой душой, с глубоким разумом 
и большой чуткостью. А турецкий представитель этого 
жанра в ХIХ веке Латифи назвал Насими «небоязливым 
и храбрым воином на арене любви и великим самотвер-
женцем Каабы (священный камень ислама) любви» [там 
же]. 

В ХIV-XV веках хуруфиты в Анадолу, Средней и 
Малой Азии подверглись жестоким преследованиям. 
Поэтому учитель этого течения Фазлуллах Наими посо-
ветовал своим ученикам не посещать эти страны и по-
ехать лучше в Гилан и Мазандаран. Категорически было 
запрещено посещать Халеб: если кто на это решится, его 
неминуемо ожидает смерть [там же]. 

Насими среди хуруфитских мыслителей большое 
преимущество отдал именно Мансуру Халладжу, назы-
вал его самым храбрым, умным, самоотверженным и па-
триотическим ученым своего времени. За неизменность 
своим убеждениям проявлял к нему глубокое уважение, 
принимал его идеи ан-ал-хагг (единобожие), высоко 
оценил борьбу Халладжа против суеверия и невежества. 
Он гордился тем, что является идейным последователем 
этого великого борца за правду [2, с.5]. 

Ради справедливости следует подчеркнуть, что сам 
Насими был вторым Мансуром Халладжем в истории 
художественно-общественной мысли Востока. В тече-
ние всего своего творчества Насими постоянно размыш-
лял об идее «ан-ал-хагг». Она особенно воодушевляла 
его после принятия хуруфизма от своего учителя Наими. 
Наими неоднократно в своих стихах упоминал эту идею 
и высоко ее ценил. 

Исследователь наследия Насими академик Г.Араслы 
тоже обратил особое внимание на мужество великого 
поэта. Он прямо отметил, что среди общепризнанных 
символов храбрости турецких героев Насими занимает 
одно из важнейших мест: «Вот уже более пяти веков гор-
дое имя Насими с уважением звучит как символ муже-
ства, самоотверженности и воли на Ближнем Востоке...
За веру с него снимали кожу, но все равно он не изменил 
своим убеждениям. И эти черты Насими воспеваются в 

стихах поэтов и в песнях ашугов. Даже будучи в тюрь-
ме-крепости, он написал стихи, в которых бичевал кази 
и духовенство, разного рода муфтиев, и неоднократно 
заявлял, что, не боится смерти и всегда готов бороться 
за свои цели и идеалы, и на этом пути принять всякие 
тяготы» [там же, с.5-6].

Насими всегда был активным борцом против гнета, 
своеволия и несправедливости правящих слоев и ут-
верждал, что недостойные люди занимают высокие по-
сты, в то время как люди, вполне этого заслуживающие, 
остаются в стороне, живут в бедственном положении. 

Легендарные качества гениального поэта, его вы-
носливость на фоне всяких тягот и мучений, блестящий 
ум и самоотверженность широко освещаются и в осман-
ских источниках. Турецкий поэт Рафик, который  лично 
встречался с Насими, в своей поэме «Башарат-наме», 
проявляя глубокое уважение к великому азербайджан-
скому поэту, признается в том, что знакомство с Насими 
и его стихами позволили ему выйти на светлые пути 
творчества, на духовный рост. Он всегда хвалил Насими 
как мудреца, призывающего людей на праведный путь, 
как пример в физическом и духовном развитии, сравни-
вал его с Иисусом, назвав храбрым и самоотверженным 
героем». [5, с.18-19]. 

Вот уже около 600 лет Насими занимает свое место 
в мировой литературе, воздвигнув своим творчеством 
себе памятник мужества, храбрости и воли.  После его 
смерти были написаны солидные статьи и исследова-
тельские работы, посвященные его творчеству, хотя при 
жизни он не получил достойной оценки. Как удачно вы-
разился знаменитый современный поэт Азербайджана 
Али Карим, «высота смерти Насими» и по сей день ищет 
своих достойных последователей. Насими сочинял свои 
стихи в спокойной, свободной обстановке. Несмотря 
на то, что он жил среди идейных противников, он был 
храбр, бал настоящим, храбрым художником слова, соз-
дал очень ценные произведения, ездил по странам, где 
мужественно распространял свои стихи [там же, с.519].

Насими желал видеть своих соотечественников 
крепкими телосложением, могучими, трудолюбивыми 
и выносливыми людьми, уделял большое внимание их 
воспитанию в духе непримиримости с общественной 
несправедливостью, беспредельностью и своеволием. В 
своих стихах он неоднократно подчеркивал, что на поля 
сражений должны выходить крепкие мужья, там нечего 
делать трусам [2, с.512].

Несокрушимый богатырь азербайджанской поэзии, 
великий мыслитель Насими на первое место, как уже 
отмечалось, у молодежи выдвинул телесное и духовное 
здоровье, физическое совершенство. Не обладавших 
этими качествами он считал недостойными для любви 
и дружбы. По его мнению, высокая физическая подго-
товка и совершенство должны были быть оценены как  
основные критерии проявления героизма на полях сра-
жения. Великий поэт считал, что, если человек умеет 
бороться против своей жадности и других моральных 
пороков, то это  есть преимущество разума над чувства-
ми. Умение воздержаться от плохих поступков, когда 
это необходимо, проявляется не сразу. Оно требует от 
человека сильного характера, крепкой воли и выносли-
вости. Эти и другие позитивные качества вырабатыва-
ются в процессе воспитания и физического развития. По 
Насими, человека, умерившего свою жадность, можно 
сравнить с такими легендарными богатырями восточно-
го фольклора, как Бияни, Сохраб и Рустам-зал [там же, 
с.635-636].

Насими, как принципиальный и боевой поэт, пламен-
ный пропагандист хуруфизма, считал, что тот, кто имеет 
вышеописанные морально-волевые качества, одновре-
менно есть представитель физическо-телесной зрелости 
и совершенства. 

Насими был не только поэтом, но и видным врачом 
своего времени. Поэтому в своих высказываниях по про-
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блемам физического воспитания и здоровья он всегда 
исходил из медицинских правил. Он настойчиво требо-
вал соблюдать врачебные советы. По его мнению, каж-
дый человек должен всегда заботиться о своем сердце, 
почках, желчи, костях и нервах, ибо они - необходимые 
факторы сохранения здоровья, физического развития, а 
также - плодотворной деятельности. Он, как хороший 
знаток человеческой анатомии и физиологии, давал цен-
ные советы для сохранения здоровья и гармонического 
развития человека. По его мнению, все внутренние ор-
ганы функционируют в неразрывной связи друг с дру-
гом, поэтому необходимо проявить заботу о здоровье 
каждого из них. Только в их единстве - залог успешного 
и всестороннего развития организма. Он особо подчер-
кивал большую роль подвижности и ловкости суставов 
и мышц в деле обеспечения здоровья и бодрости орга-
низма [там же].

В своих стихах Насими часто использовал разные 
части человеческого организма, как художественные 
средства выражения мысли. Тем самым он подчеркивал 
их большие функциональные возможности для обеспе-
чения здоровой жизни и, следовательно, обосновал не-
обходимость соблюдения их жизнеспособности. 

Логично предположить, что великий азербайджан-
ский поэт М.Физули в создании своего знаменитого про-
изведения «Здоровье и болезнь» (Саххат и Мараз), где 
очень много говорится о достижениях медицинской на-
уки, о роли и значении внутренних органов человека, ис-
пользовал соответствующие идеи Насими. Последний, 
исследовав идеи великих древних мыслителей и врачей, 
таких, как Гиппократ, Сократ, Платон, а также известно-
го азербайджанского поэта Хагани, часто говорил в сво-
их стихах о «четырех элементах» жизни («желчь, сок, 
кровь и слюна»). Это свидетельствует о том, что он был 
продолжателем прогрессивных тенденций древнегрече-
ских и азербайджанских классиков. 

Великий поэт не только подчеркивал огромное зна-
чение физического труда и физических упражнений для 
воспитания человека, но и одновременно указывал на 
необходимость учета возрастных особенностей при их 
исполнении. Более того, он считал нужным исходить 
из индивидуальных физических возможностей каждого 
отдельного человека, потенциальных возможностей его 
организма, а также реального физического состояния. 
Насими уподоблял возрастные возможности человека 
«четырем климатическим сезонам»  природы и отметил, 
что, как в каждом из них господствует своеобразное на-
строение, так и каждые возрастные периоды человека 
имеют своеобразный настрой и особенности. Поэтому 
он советовал людям соответственно возрастным перио-
дам позаботиться  о здоровье своего тела. Неслучайно, 
что тех, кто не учитывает отмеченные факторы, он на-
зывал «козлом» и неспособными для игры в жизненные 
шахматы» [2, с.502].

По мнению Насими, физическое здоровье и мораль-
ная чистота органически связаны друг с другом, вы-
ступают в неразрывном единстве и взаимно дополняют 
друг друга. Обеспечение их единства – залог достиже-
ния настоящего физического совершенства, умственной 
и нравственной зрелости. 

Великий поэт часто в своем творчестве обращается к 
такому популярному виду настольных игр, как шахма-
ты. В одном из своих «мустазад» (вид художественного 
жанра) он довольно глубоко и всесторонне раскрывает 
основную суть этой игры и убедительно описывает тот 
момент, когда шах остается в безвыходном положении 
− мат. Насими также широко использовал метафоры в 
описании шахмат. В этом отношении характерны его 
«Тардживи-ванди», где очень ярко говорится о преиму-
ществах шахмат. Тот факт, что Насими часто упоминает 
в своих стихах шахматы, свидетельствует о том, что он 
сам был умелым шахматистом. И это вовсе не случайно, 
так как в средневековом Азербайджане шахматы явля-

лись одним из популярных видов спорта. С другой сто-
роны, такие игры, как шахматы и нарды, не нравились 
ряду правителей. Например, такой великий завоеватель, 
как Тамерлан, сначала проявил интерес к этой игре, а за-
тем от нее категорически отказался. Несмотря на подоб-
ные запреты, Насими по мере возможности занимался 
игрой в шахматы. 

В стихах Насими в русле идей хуруфизма часто упо-
минается и название такого вида настольных игр, как 
нарды. В этих стихах содержатся интересные сведения 
о нардах. По мнению Насими, лицо человека есть свое-
образное зеркало Вселенной, которое, согласно верую-
щим состоит из восемнадцати тысяч миров. Он наста-
ивал на том, что данную мудрость могут понять лишь 
хуруфиты [там же, с.351].

Великий поэт утверждал, что только хуруфиты, кото-
рым удается усвоение тайн жизни, могут успешно бро-
сать все три зара (специальные камни для нард, указыва-
ющие конкретные ходы в этой игре), и только им сужде-
но претворять свои мечты. Следует отметить, что здесь 
речь о такой разновидности нард, как сета. Согласно 
правилам этой игры, вероятность попадания всех трех 
заров на шесть значительно ниже, чем вероятность по-
падания двух заров на шесть. Поэтому поэт, с целью до-
стижения влиятельности своих идей, предпочтение от-
давал именно сетовому виду нард, где вероятность попа-
дания одинаковых цифр во всех трех зарах  очень низка. 
С другой стороны, между цифрами 18 000 и 18 (6+6+6) 
имеется внешнее сходство. Итак, частое упоминание со 
стороны Насими такого вида игры в нарды, как сета, не-
сомненно, свидетельствует о широком распространении 
данного вида спорта в те времена. 

В многостороннем творчестве Насими часто говорит-
ся о таких видах игры в нарды, как длинная игра (узун), 
выбивание камней соперника (дёймэ), гюльбахан и др. 
Интересно и то, что все эти виды нард требуют от игро-
ка большого терпения, выносливости и сильной воли. 
Несомненно, что обладая всеми этими качествами, сам 
Насими был знатоком названных видов игры в нарды.

Насими признавался в том, что идеи хуруфизма про-
светили его. По его мнению, этот мир, возникший из 
огня, воздуха (ветра), воды и земли, похож на книгу и 
игры в шахматы и нарды. Тем самым великий поэт хотел 
сказать, что все блага, необходимые для жизни человека, 
существуют не в потустороннем мире, как это утверж-
дают служители религии, а в настоящем реальном мире, 
который состоит из вышеуказанных четырех элементов. 

Таким образом, Насими как в своем художественном 
творчестве, так и в личной жизни придавал исключи-
тельно важное значение физическому развитию и со-
вершенству для формирования человека как настоящей 
личности. Знакомство с идейным наследием великого 
поэта свидетельствует о том, что здесь проблема физи-
ческой зрелости занимает особое место. В этом отноше-
нии его идеи и ценные советы актуальны и по сей день. 
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Постановка проблемы 
Социально-экономические условия жизни совре-

менного общества характеризуются необходимостью 
ориентации профессионального образования в сфере 
физической культуры и спорта на инновационные тех-
нологии оздоровительного фитнеса. В данный период 
времени ведется поиск нового вида физкультурно-спор-
тивной активности, которая позволяет сохранить здоро-
вье человеку, повысить уровень развития физических 
качеств, содействовать гармонизации личности через 
использование прогрессивных технологий, инновацион-
ных методик, которые позволяют эффективнее решать 
задания оздоровительной, образовательной и воспита-
тельной направленности. Активное развитие фитнес – 
индустрии, постоянно растущая потребность в профес-
сиональных кадрах в этой сфере, обусловили большую 
необходимость в специалистах нового профиля, то есть 
имеет место расширение заказа на высокопрофессио-
нальных, конкурентоспособных специалистов для дан-
ного направления физкультурно-оздоровительной дея-
тельности. 

Система физкультурного образования ещё не в пол-
ном объеме обеспечивает подготовку специалистов но-
вого направления. 

Анализ последних исследований и публикаций
Углублённых научных исследований профессио-

нальной деятельности будущих учителей физической 
культуры к внедрению технологий оздоровительного 
фитнеса очень мало. В основном, они проводились в 
связи с использованием инновационных фитнес – тех-
нологий (А.В. Гурвич); с проектированием комплекс-
ных оздоровительных фитнес - программ, основанных 
на оздоровительных видах гимнастики (Я.В. Жигалова, 
А.М. Жерносенко, М.Ю. Ростовцева, В.Л. Чубакова, 
Н.С. Беляев, Е.Л. Беляева, И.М. Комиссарова); с постро-
ением учебных программ повышения квалификации для 
специалистов фитнес-клубов (Д.Г. Калашников). Кроме 
этого фитнес-тренинги рассматривались исследовате-
лями как способ физической рекреации или коррекции 
(Р.Н. Испулова, Т.В. Левченкова, Т.А. Курдина). Разные 
аспекты внедрения фитнес-технологий в профессиональ-
ную деятельность будущих специалистов физического 
воспитания и спорта рассматривали такие исследовате-
ли, как: М.Р. Батищева, В.Е. Борилкевич, М. Булатова, 
Н. Боляк, В. Давыдов, Г.А. Жерносенко, Т.С. Лисицкая, 
Д.Ю. Луценко, В. Левицький, О. Лысенко, Н.Н. 
Никитушкина, Т. Круцевич, Л.В. Сиднева, Ю. Усачёв и 
др.

Работа написана соответственно к плану научно-ис-
следовательской работы Черкасского национального 

университета имени Богдана Хмельницкого.
Формирование целей статьи (постановка заданий)
Цель работы – на основе анализа философской, пси-

холого-педагогической литературы и информации из 
сети Интернет проанализировать современные аспекты 
подготовки будущих учителей физической культуры к 
внедрению технологий оздоровительного фитнеса.

Основные задания исследования:
1. Проанализировать философскую, психолого-педа-

гогическую литературы и информацию из сети Интернет 
о проблеме современного состояния готовности буду-
щих учителей физической культуры к внедрению техно-
логий оздоровительного фитнеса. 

2. Провести анкетирование студентов высших учеб-
ных заведений про определение современного состоя-
ния формирования готовности будущих учителей фи-
зической культуры к внедрению технологий оздорови-
тельного фитнеса. 

Изложение основного материала исследования 
Анализ словарей говорит о том, что понятие “под-

готовка” трактуется по-разному. Его определяют так: 
1) действие; 2) запас знаний, полученный кем-нибудь 
(“Толковый словарь Ожегова”); 1) запас знаний, навы-
ков опыт, полученный в процессе учебы, практической 
деятельности; 2) (действие) подготовка всего необходи-
мого для чего-нибудь (авторы “Толкового словаря-ми-
нимума украинского языка”). Авторы “Большого толко-
вого словаря современного украинского языка” опреде-
ляют понятие “подготовка” как запас знаний, навыков, 
опыт, полученный в процессе учебы, практической де-
ятельности.

Л.П. Сущенко под профессиональной подготовкой 
будущих специалистов физического воспитания и спор-
та понимает “процесс, который отображает научно и ме-
тодично обоснованные мероприятия высших учебных 
заведений, направленные на формирование в течении 
учебы уровня профессиональной компетентности лич-
ности, достаточного для организации физического вос-
питания разных слоёв населения региона и успешной 
работы во всех звеньях спортивного движения с учетом 
современных требований рынка труда” [3, с. 28]. 

Авторы “Толкового словаря русского языка” термин 
“технология” определяют, как: “совокупность произ-
водственных процессов в определённой сфере произ-
водства, а также как научное описание способов произ-
водства”.

В научной литературе термин технология (от греч. 
techno – искусство, мастерство, logos –учение) рассма-
тривается, как система способов, приёмов, шагов, по-
следовательность выполнения которых обеспечивает 
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решение поставленных задач.
Группа авторов А.А.Сидоров, М.В. Прохоров, Б.Д. 

Синюхин  под технологией обучения понимают: “сово-
купность научных методов, способов, приёмов, форм и 
средств, реализуемая определённым образом и в опре-
делённой последовательности в интересах повышения 
эффективности дидактического процесса”[5, с.120].

По определению ЮНЕСКО: “ технология обучения 
(образования) – это, в общем, смысле “системный под-
ход создания, применения и определения всего процесса 
преподавания и усвоения знаний с учётом технических 
и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 
своей задачей оптимизацию форм образования”.

Г.М. Коджаспирова, Ю.Г. Коджаспиков считают, что 
в более узком смысле, технология обучения предпола-
гает использование разнообразных технических средств 
образования, включая компьютерные и электронные 
средства [2, с.349].

В.А. Солодянников говорит, что технологичность 
есть алгоритм, последовательность операций и проце-
дур, составляющих в совокупности целостную систему, 
реализация которой в педагогической практике приво-
дит к достижению конкретных целей образования и вос-
питания[4, с.145 ].

Е.Г. Сайкина пишет, что технологии в педагогиче-
ском процессе – это наиболее эффективный путь до-
стижения конечного результата обучения, так как он 
строится на индивидуализированном, осознанном вза-
имодействии преподавателя и ученика с учётом под-
готовленности учеников, процесса и оптимальным рас-
пределением материальных и человеческих ресурсов. 
В настоящее время это является творческим процессом 
интеграции различных знаний и превращение их в тех-
нологические педагогические новации[6, с.155]. 

Особую актуальность в физкультурном образовании 
приобретает разработка здоровьесберегающих техноло-
гий, предназначенных для формирования, укрепления и 
сохранения здоровья. По своей сути здоровьесберегаю-
щие технологии в физической культуре, входят в более 
широкое понятие “оздоровительные технологии” уже 
существовавшие ранее в оздоровительной физической 
культуре и были предназначены для жизнеобеспечения 
функциональных систем организма человека.

Т.Ю. Круцевич считает, что: “понятие физкультур-
но-оздоровительная технология объединяет процесс 
использования приёмов физического воспитания в оз-
доровительных целях и научную дисциплину, которая 
разрабатывает и совершенствует основы методики по-
строения физкультурно-оздоровительного процесса”[1, 
с.320].

Благодаря развитию фитнес-индустрии, появился но-
вый, самый популярный термин в физической культуре 
– это “фитнес – технологии”, который встречается и в 
научных исследованиях, и в методических разработках, 
и в образовательных программах. 

Рассматривая появление термина “фитнес – техноло-
гии” следует отметить, что он отражает задачи и прин-
ципы фитнеса.

Е.Г. Сайкина утверждает, что “фитнес – техноло-
гии” – это, прежде всего, технологии, обеспечивающие 
результативность на занятиях фитнесом. Более точно 
автор определяет их, как: “совокупность научных спосо-
бов, шагов, приёмов, сформированный в определенный 
алгоритм действий, реализуемый определённым обра-
зом в интересах повышения эффективности оздорови-
тельного процесса, обеспечивающий гарантированное 
достижение результата, на основе свободного мотивиро-
ванного выбора занятий физическими упражнениями с 
использованием инновационных средств, методов, орга-
низационных форм занятий фитнесом, с использовани-
ем современного инвентаря и оборудования”[6, c.156.]. 

 Современное состояние формирования готовности 
будущих учителей физической культуры к внедрению 
технологий оздоровительного фитнесса изучался в про-

цессе проведения анкетирования студентов и препода-
вателей высших учебных учреждений, педагогических 
наблюдений, бесед со студентами. 

Для определения состояния готовности будущих 
учителей физической культуры к внедрению техноло-
гий оздоровительного фитнесса было проведено анке-
тирование студентов 3-4 курсов высших учебных уч-
реждений дневной формы обучения по определённому 
направлению подготовки, в котором принимало участие 
568 человек. 

Респондентами выступили 82 студента Бердянского 
государственного педагогического университета (БГУ), 
80 студентов Волынского национального университета 
(ВНУ), 85 студентов Запорожского национального уни-
верситета (ЗНУ), 59 студентов Луцкого института раз-
вития человека университета “ Украина” (ЛИРЧ), 130 
студентов Национального педагогического университе-
та имени М.П. Драгоманова, 132 студентов Черкасского 
национального педагогического университета имени 
Богдана Хмельницкого (ЧНПУ). Проанализируем ре-
зультаты анкетирования студентов, которые поданы на 
рисунках 1 и 2.

Рис.1.  Показатель количества опрошенных студен-
тов о владении ними навыков в составлении и проведе-
нии фитнес программ, основанных на видах двигатель-

ной активности в воде(%).

Рис.2.  Показатель количества студентов, опро-
шенных о владении ними навыков в проведении и со-

ставлении фитнес программ для людей с разным уров-
нем физической подготовленности(%).

Результаты ответов студентов показали, что среди 
респондентов 10,73% владеют навыками составления 
и проведения фитнес-программ, основанных на видах 
двигательной активности в воде, 43,17% – частично вла-
деют, 39,42% не владеют, тяжело ответить 6,68% сту-
дентов.

Значит, 10,73% студентов владеют навыками состав-
ления и проведения фитнесс - программ, основанных на 
видах двигательной активности в воде.
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Среди 568 респондентов, 10,64% владеют навыками 
составления и проведения фитнесс – программ для лю-
дей с разным уровнем физической подготовленности, 
45,91% - частично владеют, 33,72% - не владеют, 12,22% 
студентов тяжело ответить на поставленный вопрос.

Значит, 10,64% студентов владеют навыками состав-
ления и проведения фитнесс – программ для людей с 
разным уровнем физической подготовленности.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления

Проведённое нами анкетирование о современном со-
стояниии формирования готовности будущих учителей 
физической культуры к внедрению технологий оздоро-
вительного фитнеса, подтвердило наши предположения.  
Система физкультурного образования ещё не в полном 
объеме обеспечивает подготовку специалистов нового 
направления.

Перспективы дальнейших изысканий мы видим в 
разработке научно-методического комплекса для более 
эффективной подготовки высокопрофессиональных, 
конкурентоспособных специалистов для данного на-
правления физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти.
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ющие на ее становление и развитие, а также делается попытка выявить соотношение ментальности и националь-
ных чувств. Известно, что на практике сепаратизм, в том числе и этнический, зачастую приобретает неприглядные 
формы: насилие, терроризм, вооруженные столкновения и прочие антиобщественные явления. Именно поэтому 
следует изучить механизм взаимодействия самоидентификации и социально-психологических основ этнического 
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Социально-политические процессы современности 
– создание режимов коммунизма и нацизма, уничтоже-
ние  миллионов людей в последних двух мировых во-
йнах, массовая деколонизация, процессы демократиза-
ции – все это, вместе взятое, изменило отношение как к 
национальной, так и к социальной, религиозной и иной 
идеологически обоснованной розни между людьми в 
большинстве стран мира, что видно из проводимых ис-
следований и реальной практики политических процес-
сов. 

Значимым событием, коренным образом повлияв-
шим как на направленность социальной динамики со-
обществ в целом, так и на состояние национально-куль-
турной сферы, стала глобализация современного мира. 
Известно, что «отношение к социальным, религиозным 
и даже политическим аспектам культурного бытия лю-
дей также регулируется степенью их традиционности, 
пластичности, идеологической пассивности» [9, с.161]. 
Сегодня нации, бывшие до недавнего времени сравни-
тельно замкнутыми,  стали в информационном смысле 
более открытыми. Как отмечают исследователи, соот-
ветствующим образом возросла их способность к взаи-
мообмену культурными формами, новациями, опытом. 

Далее, в истории человечества появилась возможность 
формирования не только региональных, но и общепла-
нетарных коммуникативно-деятельностных систем, по-
началу в узко специализированных отраслях знания и 
практики, а затем и в общедоступных областях социо-
культурной жизни (глобальная связь, масс-медиа, ре-
клама, дистантное образование, полифункциональные 
информационные системы по типу Интернета и др.) [3].

Глобализация культур, по мнению В. Пилипповича, 
осуществляется в меньшей мере, чем глобализация 
экономических отношений и информации. «Поэтому 
культурная специфика сохраняется при всех взаимодей-
ствиях, как путем сохранения локальных культур своих 
отечеств, «малой родины», так и путем сохранения куль-
турных предпочтений на глобальном уровне» [там же].

        Изучение культуры, как отмечает Л.А.Софронова, 
предполагает не только анализ ее движения в истории, 
рассмотрение отдельных ее феноменов, исследование на 
основе культурных кодов, смысловых оппозиций и ка-
тегорий. Человек постоянно идентифицирует мир в его 
различных проявлениях. Поиски культурной  идентич-
ности элементов мира происходят в разных сферах че-
ловеческой жизни. Автор подчеркивает, что, столкнув-
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шись с неизвестным и непонятным объектом, человек 
выясняет, что находится перед ним и пытается распоз-
нать его через сравнение. Человек может приписать 
этому объекту черты уже известного, или вообще отка-
заться от его идентификации, полагая, что достаточно 
знать, как этот объект именуется. Идентичности объекта 
человек добивается в самых различных аспектах, но она 
совершенно необязательно бывает полной. Кроме того, 
процесс идентификации не всегда приводит к достиже-
нию истинной идентичности, в том числе национальной, 
которая может быть и ложной [5]. 

Э. Тоффлер, исследуя  вопросы идентичности, писал, 
что в настоящее время «…миллионы людей занимаются 
поисками своей идентичности или какого-то магическо-
го средства, которое помогло бы им вновь обрести свою 
личность, мгновенно дало бы ощущение близости или 
экстаза, привело бы их к более “высокому” состоянию 
сознания». Многие растеряли свое «я», свою идентич-
ность, несмотря на то, что перед ними имеется доста-
точный выбор возможных источников идентификации, 
отождествления себя с чем-либо или с кем-либо [6].

 Согласно теории С. Хантингтона, основными типа-
ми идентичности являются: 1) аскриптивный – возраст, 
пол, кровное родство, этническая и расовая принадлеж-
ность; 2) культурный – клановая, племенная, языковая, 
национальная, религиозная, цивилизационная принад-
лежности; 3) территориальный – ближайшее окруже-
ние, деревня, город, провинция, регион, климатическая 
зона; 4) политический – фракционная и политическая, 
группы интересов, идеология, интересы государства; 5) 
экономический – работа, профессия, должность, рабочее 
окружение, отрасли, экономические секторы, профсою-
зы, классы, государства; 6) социальный – друзья, клубы, 
команды, коллеги, социальный статус [7].

Становление и развитие идентичности проходит не 
совсем безболезненно.  Некоторые процессы  глобали-
зации непосредственно влияют на обострение кризиса 
идентичности. Это - демократизация, развитие эконо-
мики, информатизация, культурная стандартизация, 
ценностная универсализация и др., которые неизбежно 
наталкиваются на национальную идентичность как на 
препятствие своему естественному развитию, как на 
центральное ядро, хранящее наиболее устоявшиеся, на-
капливающиеся порой тысячелетия, и потому - наиболее 
прочные - представления различных этнонациональных 
общностей о себе самих. При этом, как известно, раз-
виваются многообразные конфликты, исход которых 
зависит от прочности или рыхлости сложившихся на-
циональных идентичностей, их бескомпромиссности и 
жесткости, невосприимчивости к новому, или, напро-
тив, их гибкости, способности к адаптивному измене-
нию, обновлению без утраты культурных идентичности 
[10]. 

Глобализация, стремящаяся перемолоть националь-
ную идентичность, растворить ее в глобальных процес-
сах – это, таким образом, своего рода  испытание для со-
хранения и самовыражения культурной и национальной 
идентичности [там же].

В условиях глобализации процессы самоиденти-
фикации претерпевают определенные изменения. На 
морально-психологические чувства, представления, ка-
чества личности влияют не только внутрикультурные 
процессы (в самом общем смысле), но и факторы внеш-
ние, связанные с потреблением информации [11]. Как 
правильно подчеркивают исследователи, процесс наци-
ональной самоидентификации в последние десятилетия 
подвергается эрозии, происходит смещение ценностных 
ориентаций в сторону общегуманитарных, в итоге, ре-
формируется национальная идеология, а идеи этно-
сепаратизма, как ведущее направление национальной 
идеологии некоторых стран, все больше превращается в 
обычный политический лозунг, прикрывающий сугубо 
экономически меркантильные отношения.

В этом отношении интерес представляют резуль-

таты проведенного международного исследования, 
где участвовали в основном жители Азербайджана о 
Я-идентичности: ««Я-образ» большинства опрошенных 
оказался достаточно позитивным. В нем динамическая 
сторона проявляется меньше, чем статичная. «Я-образы» 
характеризуются некоторой деиндивидуализированно-
стью, узостью, по причине неравномерного охвата раз-
личных сфер жизнедеятельности человека. Оценка себя 
«глазами» других намного преобладает над самооцен-
кой. «Я-образы» не отличаются критичностью.  Почти 
во всех ответах чувствуется присутствие стороннего на-
блюдателя - «Я-образ» представляется для других, а не 
для себя. Превалирующими компонентами структуры 
«Я-образа» являются: семейный статус, профессиональ-
ный статус, образовательный статус, моральные и эмо-
циональные качества. Пол, возраст, национальность, ре-
лигиозная принадлежность, гражданство, этническая и 
региональная принадлежности в «Я-образе» представле-
ны в очень незначительной степени. Моральные и эмо-
циональные качества в 2-3 раза превосходят интеллекту-
альные, социально-психологические, волевые и деловые 
качества» [12, с.179]. Вместе с тем отмечается, что в 
условиях повышения межнациональной напряженности 
такие компоненты, как этническая принадлежность, на-
циональная идентификация, начинают возобладать [там 
же, с.175].

Как отмечается исследователями, национальная 
идентичность - социально-культурное явление, осно-
ванное на осознании принадлежности к определенной 
нации, социально-психологический и социально-куль-
турный феномен для определения «самости» чело-
века. Формирование национальной идентичности за-
ключается в поддержании баланса между указанными 
Хантингтоном слоями [13]. В Азербайджане, так же, 
как и во многих развивающихся странах, уровень на-
циональной и этнической идентичности соответствует 
настоящему состоянию развития государственности. 
В случае дисбаланса между составными частями само-
идентификации могут возникнуть кризисные моменты, 
такие, как нигилизм, маргинализация, и т.д.

Здесь уместно упомянуть о национализме, который 
может иметь характер прогрессивной силы, когда его 
целью является освобождение порабощенной нации 
от деспотического иностранного правления. [1]. Среди 
исследователей растет убеждение в том, что процесс 
глобализации существенно повлиял на устойчивость на-
циональных чувств, в том числе и с точки зрения само-
идентификации. 

Одной их важных составляющих современного об-
щественного развития является сепаратизм. Сепаратизм 
- стремление к отделению, к созданию отдельного госу-
дарства, обособленного правового поля [8]. Нередко на 
практике сепаратизм зачастую приобретает непригляд-
ные формы: насилие, терроризм, вооруженные стол-
кновения и прочие антиобщественные явления. Именно 
поэтому сепаратизм является одной из серьезнейших 
проблем современного общества. Даже если поблизости 
от себя вы не замечаете сепаратистских тенденций, это 
не значит, что проблема совершенно не актуальна. Ведь 
сепаратизм - это одна из крайних, наиболее резких форм 
выражения недоброжелательства. Одни и те же причи-
ны, при одних условиях приводят к явному сепаратизму, 
а при других - выражаются лишь в росте преступности и 
якобы немотивированных вспышках насилия [4]. 

Этнический сепаратизм, как правило, обостряется в 
периоды социально-экономической нестабильности, со-
провождающейся социальной дифференциацией граж-
дан, ожесточенной борьбой за власть, растущей преступ-
ностью. Все это, в конечном счете, ведет к нарастанию 
попыток разрешения возникающих противоречий и кон-
фликтов силовым путем со стороны оппозиционно на-
строенных к власти этногрупп. В это время разрушается 
внутренняя конфигурация традиционного сознания, и 
элементы последней оказываются сцепленными между 
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собой случайным образом, случайным оказывается и 
само их содержание, и потому может быть произвольно 
отвергнуто. Этот процесс протекает как цепная реакция 
и охватывать целые общества. Если количество носите-
лей личностного сознания внутри общества оказывается 
ниже критической точки, состояние смуты затягивается. 
[2, с.77]. 

Как показывает накопленный  опыт,  сепаратизм 
предполагает наличие какой-либо идеологии, теорети-
ческого обоснования применения насилия, хотя аргу-
ментация основана зачастую, главным образом, на эмо-
циональных, а не рационалистических представлениях 
об окружающем мире. 

В отличие от сепаратизма, экстремизм в большин-
стве случаев выступает как система действий, опира-
ющихся, как правило, на национальную политическую 
сепаратистскую идеологию. Он подразумевает и опреде-
ленные действия, часто принудительные, направленные 
на достижение выдвинутых целей. В этом случае поли-
тический сепаратизм связан с экстремизмом, который в 
данной связи представляет форму реализации сепара-
тизма. В такой же взаимосвязи с сепаратизмом можно 
рассматривать и терроризм.

Указанные стороны нравственно-психологических 
качеств, установок и мотиваций, проявляющихся и в на-
циональной самоидентификации, подвергаются посто-
янному воздействию внешней среды в виде сознательно 
продуманного массированного влияния информацион-
ного потока (как внутригосударственного, так и внеш-
него). 

Противостоять пока пытаются, однако «сопро-
тивляться» данному влиянию становится все труднее. 
Конформизм – старая болезнь современного общества 
– все больше внедряется в сознание и чувства людей. В 
этом смысле поиск уровня взаимоотношений и опреде-
ление своей «самости» может привести к парадоксаль-
ным результатам, т.е. к полной смене цивилизационного 
витка и жизни в совершенно новом измерении, в том 
числе и с точки зрения психологического комфорта.  
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В учебном процессе системы общего образования 
происходит значительное изменение всего образова-
тельного пространства как с организационной стороны, 
так и с методического обеспечения. Переход на феде-
ральные государственные образовательные стандарты 
второго поколения (ФГОС), потребовал от системы об-
разования кардинального изменения.  

Впервые при разработке федерального государствен-
ного стандарта выявлялись и  учитывались  потребности 
личности, общества и государства в общем образова-

нии. Изменилась и сама структура стандарта (совокуп-
ность требований). Системообразующей  составляющей 
ФГОС стали  требования к  результатам освоения ос-
новных образовательных  программ. Изменилось пред-
ставление об образовательных результатах, теперь ими 
стали личностные, метапредметные и предметные.  С 
учётом ориентации учебного процесса на новые образо-
вательные результаты наиболее существенным является 
разработка методики реализации деятельностно-компе-
тентностного подхода в условиях личностно-ориентиро-
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ванного обучения. 
Сегодня цели образования выступают не в виде сум-

мы «знаний, умений, навыков», которыми должен вла-
деть выпускник, а в виде сформированных познаватель-
ных и личностных способностей. В этом смысле особое 
значение приобретает реализация личностно-ориенти-
рованного, деятельностного  подхода при разработке 
общей стратегии организации учебной деятельности, 
которая отражена в ФГОС нового поколения.

Исследуя книгу Г.И. Саранцева «Методология 
методики обучения математике» [1], можно сделать 
общий вывод, что личностный (гуманистический) под-
ход к процессу обучения представляет собой комплекс 
структур и механизмов, ха рактеризующий организацию 
учебной деятельности, направленной на фор мирование 
целостной личности информационного общества и 
предполагает выбор способов, приемов, темпа обуче-
ния, учитывающих индивидуальные особенности, спо-
собности и образовательные потребности учащегося. 
Гуманистическая педагогика отдает предпочтение де-
мократическому стилю общения педагога и учащего-
ся. При таком стиле общения учащийся выступает не 
как пассивный объект педагогического воздействия, а 
как пол ноправный, активный творческий субъект, об-
ладающий знанием, позицией, наделенный способно-
стью самостоятельного мышления и внутренней нрав-
ственностью.

Личностный подход означает ориентацию при кон-
струировании и осуществлении педагогического про-
цесса на личность как цель, субъект, результат и глав-
ный критерий его эффективности. Он требует признания 
уникальности личности, ее интеллектуальной и нрав-
ственной свободы, права на уважение. В рамках данно-
го подхода предполагается опора в воспитании на есте-
ственный процесс саморазвития задатков и творческого 
потенциала  личности, создание для этого соответству-
ющих условий [2, с. 21].

Одной из единиц данного обучения служит модуль-
ная технология, средством которой выступает индиви-
дуально  образовательные траектории. 

Модульное обучение зародилось в конце второй 
мировой войны в от вет на обострившиеся социально-
экономические нужды, когда были крайне необходимы 
системы обучения профессиональным умениям в отно-
сительно короткий период. 

Идеи модульного обучения берут начало в трудах 
Б.Ф. Скинера и получают теоретическое обоснование и 
развитие в работах зарубежных уче ных Дж. Расселла, Б. 
и М. Гольдшмид , К. Курха, Г. Оуeнса.

Толчком к внедрению модульных технологий послу-
жила конференция ЮНЕСКО, прошедшая в Париже в 
1974 году, которая рекомендовала «создание открытых 
и гибких структур образования и профессионального 
обучения, позволяющих приспосабливаться к изменя-
ющимся потребностям производства, науки, а также 
адаптироваться к местным условиям» [3, с. 16]. В нашу 
страну модульное обучение проникло в конце 80-х годов 
благо даря трудам исследователя П. А. Юцявичене и ее 
учеников. 

Исследуя труды отечественных и зарубежных ав-
торов Дж. Расселла, Г. Оуенса, Б. и М. Гольдшмид, 
П. А. Юцявичене, В. М. Гараева, Т.Н. Щедновой, 
В. Оконя, Г. К. Селевко, П.И. Третьякова,  Т.И.Шамовой, 
И.Б. Сенновский, М.А. Чошанов, И.В. Непрокиной и т. 
д. определяем, что основой модульного обучения явля-
ется модульная образовательная программа, состоящая 
из учебного плана и его модулей [4, c. 13]. Учебный план 
представляет собой систему модулей, определяющих 
цели, ожидаемый результат, виды и формы контроля. 
Под модулем П.И. Третьяков, М.А. Чошанов понимают 
логически  выделенную в учебной информации часть, 
имеющую цельность и законченность в какой – либо ло-
гике и сопровождаемую контролем усвоения [5].

Модульный подход имеет массу преимуществ по 

сравнению с традиционным учебным процессом как для 
учащихся, так и для преподавателей.

Преимущества для учеников:
- учащиеся точно знают, что они должны усвоить, в 

каком объеме и чтодолжны уметь после изучения моду-
ля;

- учащиеся могут самостоятельно планировать свое 
время, эффективно использовать свои способности;

- учебный процесс сконцентрирован на ученике, а не 
на преподавателе.

Преимущества для учителей:
- учитель имеет возможность концентрировать свое 

внимание на индивидуальных проблемах обучающихся;
- учитель своевременно выявляет проблемы в обуче-

нии;
- учитель выполняет творческую работу: стимули-

рует мышление учащихся, активизирует их внимание 
мышление и память.

Говоря о преимуществах нельзя забывать и о 
трудностях, с которыми может столкнуться как 
преподаватель,работая по данной технологии, так и 
сами обучающиеся. 

Основные трудности для учащихся:
- ученики должны владеть самодисциплиной, чтобы 

добиваться поставленных целей;
- ученики должны выполнять большой объем само-

стоятельной работы;
- ученики несут ответственность за свое обучение.
Основные трудности для учителей:
-  учителям трудно изменить привычный образ мыс-

лей и действий, так как им необходимо отказаться от 
центральной роли в учебном процессе и стать помощни-
ком ученика в достижении поставленных целей;

- учителю необходимо изменить структуру и стиль 
своей работы для обеспечения активной, самостоятель-
ной, целеустремленной и результатив-ной работы каж-
дого ученика.

Стимулирование стремления учащихся к самооб-
разованию, самостоятельности, познавательной актив-
ности, формирует индивидуально образовательные тра-
ектории, по которым учащиеся самостоятельно контро-
лируют свою учебную деятельность. А. В. Хуторской 
рассматривает индивидуальную образовательную тра-
екторию как персональный путь реализации личност-
ного потенциала ка ждого ученика в образовании. Под 
личностным потенциалом ученика понимается сово-
купность его деятельностных, познавательных, творче-
ских и иных способностей [6]. Н. Н. Суртаева тракту-
ет индиви дуальные образовательные траектории как 
определенную последователь ность элементов учебной 
деятельности каждого учащегося по реализации соб-
ственных образовательных целей, соответствующую их 
способностям, возможностям, мотивации, интересам, 
осуществляемую при координирую щей, организующей, 
консультирующей деятельности педагога во взаимодей-
ствии с родителями [7]. По нятие образовательной про-
граммы отражает, прежде всего, идеи индивидуа лизации 
и дифференциации обучения. При этом под термином 
“индивидуа лизация” в педагогики понимается учет в 
процессе обучения индивидуаль ных особенностей уча-
щихся во всех формах и методах обучения. “Диффе-
ренциация” означает учет индивидуальных особенно-
стей в форме, предпола гающей группировку учащихся 
на основании выделения определенных осо бенностей [8, 
с. 113]. 

Проведенный анализ научно-педагогической, 
учебнометодической литературы позволяет нам 
выявить особенности организации личностно-
ориентированного обучения [9; 10]. Первая особенность 
– это индивидуализация обучения, через индивидуально 
образовательные траектории. Вторая – это  применение 
принципов самоактуализации, доверия и поддержки, 
субъективности, выбора, творчества и успеха и конечно 
индивидуальности. 
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Проведенные нами исследования и проведенный 
педагогический эксперимент  в МБУ школе №91 г. 
Тольятти, позволяет определить принципы обучения. 
В своей работе мы используем следующие принципы 
модульного обучения: модульности, структурирования 
содержания обучения, гибкости, оперативности, 
паритетности, динамичности, деятельного подхода, 
осознанной перспективы и принцип разностороннего 
методического консультирования [11]. Общий подход к 
созданию программы учебной дисциплины заключается 
в построении системы модулей. В программу учебного 
модуля отбираются учебные элементы, которые, 
будучи представлены в целом и взаимосвязи, образуют 
логическую структуру.

Практика школьного обучения, теоретические 
разработки позволили нам выделить общие 
требования, предъявляемые к организации личностно-
ориентированного обучения, в основе которого лежит 
модульное обучение. А также выявить особенности, 
влияющие на составление и разработку каждого 
отдельного взятого модуля – учебного элемента. При со-
ставлении модуля используют следующие правила:

1. В начале модуля проводят входной контроль уме-
ний учащихся, чтобы оп ределить уровень их готовности 
к дальнейшей работе. 

2. В процессе обучения осуществлять текущий и про-
межуточный контроль в конце каждого  учебного  эле-
мента. 

3. В конце изучения каждого модуля обязательно 
осуществлять выходной контроль. 

4. Содержание должно излагаться доступно, мето-
дические указания (руково дство по усвоению учебного 
материала) обязательны.

Выявление структуры модуля позволяет рациональ-
но (эффективно) организовать учебно позновательную 
деятельность учащихся. 

Внедряемые в практику новые педагогические тех-
нологии обучения модульной организации учебного 
процесса позволяют модернизировать традиционные 

методы обучения. Положительная роль модульного об-
учения связана с осознанностью перспективы обучения 
каждым учеником. Эффективность модульного обуче-
ния определяется сформированными мотивами и по-
требностями в обучении у каждого обучаемого.
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Несмотря на неоднозначные процессы, происходя-
щие в современном российском образовании, остается 
актуальной, важной и ответственной задача психоло-
гизации всей образовательной системы, начиная с до-
школьной ступени и заканчивая профессиональным 
обучением. Усилившиеся в последнее время технокра-
тические идеи не отменяют необходимости психологи-
ческого образования со школьных лет  -  необходимости, 
которая вытекает непосредственно из потребностей со-

временной социальной жизни, практики обучения и вос-
питания.

Введенный в действие в 2010 году Федеральный 
государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования основывается на серьезных 
психолого-педагогических позициях, отражающих от-
ечественные представления о закономерностях детско-
го развития. В нем сформулированы цели личностного, 
социального и познавательного развития обучающихся, 
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предъявляются требования, в частности, к уровню ре-
зультативности освоения образовательной программы 
на начальной ступени образования. К личностным ре-
зультатам, наряду с метапредметными и предметными, в 
стандарте отнесены «готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личност-
ные позиции, социальные компетенции, личностные ка-
чества; сформированность основ гражданской идентич-
ности» [1].

Таким образом, сегодняшняя ситуация в социуме 
требует надежных образовательных технологий под-
готовки новой личности. Для социального развития не-
обходима система научных знаний о резервах, ресурсах 
и потенциалах самого человеческого развития, которые 
еще крайне недостаточно используются обществом.

Считается, что в предыдущие 20 лет начала склады-
ваться сложно разветвленная система теоретического и 
практического человекознания. И не случайно первое 
десятилетие начавшегося 21-го века отмечено тем, что 
в психологическом сообществе, в системе образования 
в той или иной степени остро обсуждались вопросы 
введения в содержание школьного образования само-
стоятельной области знаний - человековедческой, а кон-
кретнее - психологической. Необходимость появления в 
учебном плане школы такого предмета, как психология, 
была вполне очевидна. [ 2, 3, 4, 5, 6 ]

Сегодня у выпускников школы возникает много 
адаптационных, психологических проблем (таких, как 
неадекватные способы самопознания и познания других 
людей, неудовлетворенность этим познанием, неопреде-
ленность в самооценках, размытость ценностных осно-
ваний анализа жизненного опыта и т.д.) в связи с недо-
статочным пониманием ими процесса взаимодействия 
человека с миром. Любое поколение учеников разного 
возраста так или иначе пытается разобраться в самом 
себе. Многочисленные социологические, психологиче-
ские, педагогические, демографические, культурологи-
ческие исследования показывают, что поколение чело-
вечества рубежа 20-21-го веков (поколение киберсоци-
ализации, «Homo Cyberus», «дети сетевого общества», 
«цифровое поколение»), выросшее в тесном контакте 
с компьютерными технологиями и мобильной связью, 
отличается в психологическом, моральном и духовно-
нравственном плане по мировоззрению, структуре са-
мосознания личности и потребностно-мотивационной 
сфере.

Многие педагоги и психологи отмечают, что интерес 
к самопознанию у современных школьников превыша-
ет их возможности познать себя и осознать себя в мире. 
Поэтому столь актуальна проблема введения предмета 
человекознания в содержание образования. По мнению 
М.В. Поповой, рамки существующих школьных предме-
тов позволяют развивающейся личности познавать ско-
рее только законы материального мира, но ограниченны 
для того, чтобы помочь сформировать этой личности 
«…систему знаний о себе как о человеке, о законах вза-
имодействия людей, узнавать свои собственные воз-
можности и расширять их, то есть приобретать психо-
логические знания»  [4; 3]формирование мировоззрения, 
осознания процессов взаимодействия человека с миром; 
изучение психологии как условие для самовоспитания 
(И.В. Дубровина);

- формирование психологической культуры как не-
отъемлемой части общей культуры человека (Е.А. 
Климов, В.В. Семикин, И.В. Дубровина);

- развитие творческого мышления ребенка, его креа-
тивных способностей (Ю.Б. Гатанов, Ю.Д. Бабаева);

- освоение духовно-нравственных ценностей через 
осмысление гуманистических идей современной психо-
логии (И.В. Вачков);

- совершенствование системы познавательных про-

цессов (Р.С. Немов);
- развитие психологической компетентности; разви-

тие детского самосознания с личностным развитием в 
целом (А.А. Реан);

- выработка поведенческой гибкости в разнообраз-
ных ситуациях общения (Г.А. Цукерман, М.В. Попова) 
и другие.

Если психология в качестве учебной дисциплины 
сейчас достаточно укоренена в системе высшего обра-
зования, особенно психолого-педагогического, то от-
носительно целесообразности введения ее в общеобра-
зовательные учебные учреждения все еще существуют 
разнообразные, зачастую противоположные мнения и 
аргументы. Поэтому важной задачей на современном 
этапе развития является осознание необходимости вне-
дрения психологических знаний в школе не только в 
рамках психологической службы, но и как необходимо-
го условия для всего общего образования. Это обуслов-
лено и организационно-управленческими решениями 
(реформирование образования, переход к процессам об-
разовательной стандартизации, принятие нового закона 
об образовании и подготовка условий для его внедрения 
и т.д.), и потребностью самой школы в надежных обра-
зовательных технологиях подготовки личности новой 
формации. 

По мнению И.В. Дубровиной, цель преподавания 
психологии в школе - овладение каждым школьником 
элементарной психологической культурой, которая 
является необходимой частью общей культуры и зна-
чимым элементом психологической безопасности лич-
ности. И.В. Дубровина подчеркивает, что психология 
вносит в общую культуру понимание уникальности, 
сложности и ценности человека как такового и его жиз-
ни. Психология в школе необходима для укрепления не 
только психического, но и психологического здоровья, 
что имеет отношение к развитию духовного мира, со-
держанию личности современных учеников. Об этом 
напрямую говорится во ФГОСе начального общего об-
разования при характеристике вариативности психоло-
го-педагогического сопровождения участников образо-
вательного процесса. [1]

Под психологической культурой Н.Н. Обозов под-
разумевает как образованность (обученность и воспи-
танность), так и основные параметры развития лично-
сти. Он включает в понятие психологической культуры 
три компонента: а) понимание и знание себя и других 
людей; б) адекватную самооценку и оценку других лю-
дей; в) саморегулирование личностных состояний и 
свойств, саморегуляцию деятельности, регулирование 
отношений с другими людьми. В свою очередь Л.С. 
Колмогорова [8] выделяет составляющие психологиче-
ской культуры, которые могут быть основой для диа-
гностики, а также ориентирами, определяющими цель, 
задачи, содержание и эффективность воспитательной 
и образовательной деятельности: психологическая гра-
мотность; психологическая компетентность; ценностно-
смысловой компонент; рефлексия; культуротворчество.

Роль психологии в воспитании подрастающего по-
коления несомненна, и, по убеждению Е.А.Климова, 
«об-разованность в отношении явлений внутреннего 
мира не должна быть уделом только дипломированных 
спе-циалистов. Некоторый минимальный ее уровень аб-
солютно необходим каждому. Поэтому важно учинить 
эпоху соответствующего просвещения и в отношении 
дошкольного и школьного детства, и юности, и зрело-
сти» [9; 57].

Широкая реализация названной выше задачи требует 
учета предыдущего опыта внедрения психологии как об-
разовательной области и пристального внимания к ряду 
актуальных проблем:

- обоснование целесообразности преподавания пси-
хологии в школе, определение значения и места психо-
логии как учебного предмета в системе образования;
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- формулирование общих целевых установок и кон-
цепции обучения психологии с учетом возрастной сооб-
разности;

- определение целевых установок и направлений пси-
хологического просвещения;

- разработка учебной программы для всего школьно-
го курса психологии;

- подготовка учебников и учебно-методических по-
собий для этой программы;

- подготовка соответствующих квалифицированных 
специалистов – преподавателей психологии в школе (в 
том числе и их личностное развитие);

- обеспечение этических принципов преподавания 
психологии и просветительской работы с ребенком;

- разработка педагогического инструментария препо-
давания психологии, определение форм и методов учеб-
ной работы в возрастном контексте;

- создание полного комплексного учебно-методи-
ческого обеспечения школ с учетом требований ФГОС 
НОО;

- разработка новых подходов к диагностике образо-
вательных достижений младших школьников и психоло-
го-педагогическому сопровождению их развития и т.д.

Значимым не только в теоретическом, но и в практи-
ческом смысле является вопрос о возрастном периоде, 
с которого следует начинать систематическое обучение 
психологии (или хотя бы систематическое психологиче-
ское просвещение). Многие авторы начинают склонять-
ся к все более раннему моменту приобщения ребенка к 
психологическому знанию. Е.А. Климов [9] призывает 
к всеобщей психологический образованности и считает, 
что начинать это образование нужно не в старших клас-
сах школы, а с дошкольного детства. Главным тезисом 
его работ является идея психологической грамотности 
населения, соответственно, психологические знания не-
обходимы в любом возрастном периоде.

И.В. Дубровина в связи с этим особо выделяет млад-
ший школьный возраст как значимый для начала психо-
логического образования. Она утверждает, что «…имен-
но в начальной школе берет свое начало мировоз-зрение 
ребенка, и именно этот возрастной период сензитивен 
для формирования психологического компонента миро-
воззрения, включающего в себя понимание человека как 
активной части реального мира» [5; 30-31].

Опыт преподавания психологии показывает, что 
детям интересен и понятен учебный психологиче-
ский ма-териал, изложенный в доступной форме. 
Психологические знания являются частью культуры, 
созданной чело-вечеством. Поэтому систематизирован-
ное знакомство с ними младшего школьника является 
настолько же оп-равданным, насколько его вхождение 
в сферу культуры математических или естественнонауч-
ных знаний. 

Младшие школьники в учебном процессе опосредо-
ванно встречаются с психологическим знанием. Психо-
логия как самостоятельный учебный предмет, как пра-
вило, еще редко изучается в начальной школе, хотя 
эле-менты психологический сведений активно исполь-
зуются учителями во внеклассных мероприятиях пси-
хологи-ческого характера или в предметах другого про-
филя («Русский язык», «Развитие речи», «Окружающий 
мир» и т.д.). [6], [10], [12] В этом смысле можно приве-
сти пример учебно-методического комплекта по русско-
му  языку и развитию речи для начальной школы О.Л. 
Соболевой [12], [13], которая нашла новые психологиче-
ские осно-вания учебников в так называемом «двухпо-
лушарном» подходе к обучению детей. Его суть состоит 
в парал-лельном обращении к разным типам мышления 
ребенка - логическому и образно-художественному, 
что позво-ляет создать каждому ученику оптимальные 
условия для познавательной и учебной деятельности, 
для раз-вития интеллектуальных и творческих способ-
ностей.

При проведении уроков психологии очень важно до-
биваться персонифицированности знаний о человеке. 
Это означает, что любая часть психологического учеб-
ного материала должна быть связана с опытом ребенка 
и являться ответом на его насущные вопросы, другими 
словами, знание должно быть пережито и присвоено 
ребенком. [6], [10], [14] В противном случае психологи-
ческое образование приобретет формальный характер, а 
его развивающий эффект исчезнет. 

Следует отметить, что во ФГОСе начального общего 
образования [1] психология не выделена как от-дельная 
предметная область, соответственно, уроки психологии, 
скорее всего, могут быть реализованы за счет части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 
Однако положения ФГОС НОО о вариативности направ-
лений и форм их психолого-педагогического сопрово-
ждения (а именно: укрепление психологического здоро-
вья, развивающая работа и психологическое просвеще-
ние) имеют достаточно апробированную основу и могут 
опираться на реальный опыт преподавания психологии 
в школе, накопленный в российском образова-нии.
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Идея патриотизма во все времена занимала особое 
место не только в духовной жизни общества, но и во 
всех важнейших сферах его деятельности – в идеоло-
гии, политике, экономике, экологии и т.д. Патриотизм 
– составная часть национальной идеи России, неотъ-
емлемый компонент отечественной науки и культуры, 
выработанный веками. Он всегда расценивался как ис-
точник мужества, героизма и силы российского народа, 
как необходимое условие величия и могущества нашего 
государства.

В плеяде отечественных мыслителей, внесших 
значительный вклад в разработку проблем патрио-
тизма находятся В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, 
Ф.М. Достоевский, Н.М. Карамзин, М.В. Ломоносов, 
Н.О. Лосский, Л.Н. Толстой, Н.Ф. Федоров, 
А.С. Хомяков, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский, и 
др. Смыслу их творчества присуще рассмотрение патри-
отизма как неотъемлемой и в то же время важнейшей 
характеристики бытия гражданина России, любого со-
зидательного коллектива, одной из основ жизни рос-
сийского общества, имеющей большое значение для его 
дальнейшей судьбы.

Перед Россией как многонациональным государ-
ством в современных условиях стоит задача выработки 
такого содержания патриотизма, который в наибольшей 
степени будет способствовать воспитанию российских 
патриотов. Обусловленные общей целью задачи призва-
ны учитывать потребности развития многонациональ-
ного, многоконфессионального общества и социальные 
идеалы, которые могли бы стать привлекательными для 
народов, составляющих федерацию. Задачи патриоти-
ческого воспитания вытекают не только из концепции 
государственной политики Российской Федерации, 
определяемой сущностью общественного строя много-
национального государства, его идеологии и политики, 
но и из характера отношений народов, населяющих го-
сударство. Содержание и направленность патриотизма 
определяются, прежде всего, духовным и нравственным 
климатом общества, его историческими корнями, пита-
ющими общественную жизнь поколений. 

Истинный патриотизм по своей природе гумани-
стичен и включает в себя уважение к другим народам 
и странам, к их национальным обычаям и традициям, 
к их самостоятельности и независимости и неразрывно 
связан с культурой межнациональных отношений. Если 
эти отношения сформированы, они имеют большое зна-
чение в моральном развитии личности и способствуют 
поддержанию благожелательных и дружеских связей 
между различными народами и странами, утверждению 

в сознании каждого человека понимания огромной зна-
чимости общечеловеческих ценностей и идеалов в про-
грессе общества. В этом смысле патриотизм и культура 
межнациональных отношений теснейшим образом свя-
заны между собой, выступают в органическом един-
стве и определяют нравственную значимость личности. 
Однако нынешняя социальная ситуация в России такова, 
что зачастую игнорируются национальные особенности, 
этнопедагогические стереотипы, отраженные в нравах, 
обычаях, что на практике нередко приводит к тому, что 
национально-психологические особенности школьни-
ков вступают в противоречие с целями, средствами, ме-
тодами патриотического воспитания. 

Особое внимание народному опыту воспитания уде-
лял великий русский педагог К.Д. Ушинский. В статье 
«О нравственном элементе в русском воспитании», обо-
сновывая необходимость народной школы для России, 
К.Д. Ушинский писал: «Напрасно мы хотим выдумать 
воспитание: воспитание существует в русском наро-
де столько же веков, сколько существует сам народ, с 
ним родилось, с ним выросло, отразило в себе всю его 
историю, все его лучшие и худшие качества. Это почва, 
из которой вырастали новые поколения России, сменяя 
одно другим» [6, с. 168-169.]. Прав и видный мысли-
тель России И.А. Ильин, который считал, что «каждый 
народ призван к тому, чтобы принять свою природную 
и историческую «данность» и духовно проработать ее, 
одолеть ее, одухотворить ее по-своему, пребывая в сво-
ем, своеобразном национально-творческом акте. Это его 
неотъемлемое, естественное священное право; в то же 
время это его историческая, общечеловеческая и, что са-
мое главное, религиозная обязанность. Он не имеет ду-
ховного права отказаться от этой обязанности и от этого 
призвания. А раз отказавшись, – он духовно разложит-
ся и погибнет; он исторически сойдет с лица земли» [3, 
с. 124].

Педагогика как одна из форм духовного освоения 
мира аккумулирует образовательно-воспитательный 
опыт поколений, значимый для дальнейшего развития 
общества. Одновременно педагогика ориентируется на 
ценности, идеалы, идеи, вырабатываемые обществом в 
процессе социокультурной деятельности.

Решая проблему патриотического воспитания уча-
щихся, необходимо сосредотачивать свои усилия на 
формировании у них ценностного отношения к явле-
ниям общественной жизни прошлого и современности. 
Как отмечает Г.К. Селевко, особенностью современного 
патриотического воспитания является увеличение зна-
чения регионального и местного компонентов патрио-
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тизма. Он предлагает следующие пути эффективного па-
триотического воспитания: «использование обновлен-
ного содержания гуманитарного образования, в первую 
очередь исторического; создание модели образователь-
ного учреждения на принципах русской национальной 
школы; реализация туристско-краеведческих программ, 
активизация поисковой работы; дальнейшее развитие 
многопрофильных музеев и выставок, организация и 
расширение всех видов краеведческой деятельности, 
включая подготовку авторских программ, участие педа-
гогов и учащихся в краеведческих конференциях, геро-
ико-патриотических акциях, в сборе материала по исто-
рии родного края» [4. с. 112-116.].

Таким образом, «народная педагогика – это система 
обобщенного знания о воспитании подрастающих по-
колений, неразрывно связанная с воспитательной прак-
тикой людей; выработанная тем или иным народом на 
протяжении своей многовековой истории; состоящая из 
взаимосвязанных элементов, а именно: осознание необ-
ходимости воспитания для развития личности и обще-
ства, цель, задачи, содержание, принципы, методы и 
средства воспитания, получившие отражение в народ-
ном творчестве» [1, с. 98]. 

Весьма очевиден и тот факт, что возрождение тра-
диционной культуры патриотического воспитания, вос-
питание российского патриотизма в рамках отдельных 
этнических образований, в частности в Республике 
Северная Осетия-Алания, невозможно без националь-
ной ориентации, учета этнопсихологических особен-
ностей осетинского народа, изучения богатого воспи-
тательного опыта, накопленного на протяжении веков. 
Говоря об исторических предпосылках возникновения 
и развития народной педагогики осетин, следует отме-
тить, что осетинская народная педагогика – это квинтэс-
сенция огромного педагогического опыта, выработан-
ного на протяжении тысячелетий. Многие воспитываю-
щие и обучающие традиции осетинского народа своими 
корнями уходят в глубокую древность. Корни народной 
педагогики, ее сущность и содержание связаны с этно-
генезом самого народа [5, с. 47-49]. Огромный вклад в 
решение этногенеза осетин внесли выдающиеся ученые 
– В.И.Абаев, В.Ф. Миллер, А.М. Шёгрен и др. 

Этнографический облик осетин формировался в те-
чение многих столетий в результате взаимодействия и 
органического синтеза двух этнических и культурных 
традиций: древнеиранской (скифо-сармато- аланской) 
и кавказской (творцов знаменитой кобанской культуры. 
Древнекавказские и иранские черты прослеживаются в 
материальной культуре (в ткачестве, обработке металла, 
дерева, кости и другие), быте осетин, занимавших весь-
ма важное место в их хозяйстве с древнейших времён. 
О высоком мастерстве и художественном вкусе предков 
осетин говорят многие археологические находки, отно-
сящиеся к кобанской и скифо-сармато-аланской эпохам 
[7, с. 101-107]. Наличие в этногенезе осетин скифо-сар-
мато-аланского и кавказского компонентов прослежива-
ется и в религиозных воззрениях народа, которые скла-
дывались на протяжении многих веков. 

Автор первой осетинской грамматики академик 
А.М. Шёгрен, исследуя религиозные верования осетин, 
отметил: «Следует отметить, что особой религиозно-
стью осетины не отличались никогда. Но религия у них 
была, и характеризовало ее то, что в ней преобладали 
пережитки древних форм язычества. Они переплетались 
с понятиями и культом христианской и магометанской 
религий, которые на протяжении веков внедрялись в 
их среду, но не смогли подавить языческий элемент в 
их «народной религии» [8. с. 342-343]. Осетинская ре-
лигия была сдерживающим началом. Это оказало опре-
деленную положительную роль на опыт народного вос-
питания осетин, которые всегда проявляли терпимость 
к иным верованиям и воспитывали молодежь в духе 
высокого патриотизма, мира и межнационального со-
гласия с соседними народами, уважения к их традици-

ям и обычаям. Важнейшим условием преемственности 
поколений было личное участие каждого осетина в ис-
пользовании и приумножении культурного наследия. В 
условиях феодальной раздробленности и отсутствия го-
сударственности осетинам пришлось много веков жить 
и вести борьбу за свою национальную самобытность. 
Осетины сохранили не только язык скифо-сарматов и 
алан, их особенности, но и многие черты их мифологии, 
фольклора, семейного уклада, религиозные воззрения, 
традиции, обычаи и нравы. 

Таким образом, в своей совокупности особенности 
этногенеза, социально-экономические факторы, патри-
архальный уклад жизни, религиозной культуры осетин 
определили нормы поведения, характер традиций и тра-
диционной культуры, выработал целостную систему 
воспитания, представляющую собой сложный конгломе-
рат социальных институтов – семьи, аталычества, куна-
чества, побратимства, усыновления и другие. Основная 
ее цель заключалась во всесторонней подготовке под-
растающих поколений к жизни, в гармоничном разви-
тии личности, отличающейся духовным богатством, 
нравственной чистотой, физическим совершенством и 
готовностью к защите Отечества. 

Ситуация в Северной Осетии на сегодняшний день 
дает повод для оптимизма и более уверенно смотреть на 
перспективы развития молодежной политики, основны-
ми направлениями которой являются развитие граждан-
ственности и патриотизма; воспитание нравственного и 
физически развитого гражданина; ведущего здоровый 
образ жизни; разработка и осуществление долгосроч-
ных мер по обеспечению занятости молодежи; поддерж-
ка молодежных общественных организаций; поддержка 
талантливой молодежи; проведение конкурсов, олимпи-
ад, фестивалей по различным направлениям творческой 
реализации детей и молодежи; поддержка и развитие 
различных форм воспитательной работы в специализи-
рованных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования, в подростковых и молодежных клубах по 
месту жительства; привлечение общественности к реше-
нию проблем духовно-нравственного и патриотического 
воспитания детей и молодежи, повышение престижа во-
енной службы. 

В настоящее время социальная роль национальной 
школы и национального образования заключается в том, 
что они строятся с учетом региональных особенностей 
территории обитания этносов, уникальности социокуль-
туры, этнопсихологических особенностей населения. 
Такой подход к возрождению народной педагогики, 
национальной школы будет способствовать передаче 
подрастающему поколению исторически накопленных 
народом духовно-нравственных ценностей, традиций, 
нравственных и религиозных устоев, что в конечном 
итоге, обусловливает дальнейшее социально-экономи-
ческое и культурное развитие как отдельного нацио-
нального региона, так и всего государства. 

Руководствуясь этим характерным для многона-
циональных государств исходным положением, осно-
вываясь на анализе взаимоотношений народов России, 
учитывая их стремление к совместной жизни и укрепле-
нию общего федеративного Отечества, мы определили 
следующую систему задач патриотического воспитания 
школьников, а именно:

- воспитание важнейших духовно-нравственных и 
культурно-исторических ценностей, отражающих спец-
ифику формирования и развития нашего общества и 
государства, национального самосознания, образа жиз-
ни, миропонимания, любви к Отечеству – Российской 
Федерации и ее многонациональному народу, к родному 
языку, культуре и истории своего народа;

- развитие российского патриотизма, идей интерна-
ционализма, дружбы народов, готовности к достойному 
и самоотверженному служению обществу и государ-
ству, в котором общероссийское чувство гражданина 
сочетается с его любовью к малой родине; 
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- формирование уважительного отношения к русско-
му народу и понимания его роли в становлении и раз-
витии российской государственности, ко всем народам 
Российской Федерации, к их истории, традициям, язы-
кам, культурам, национальной чести и достоинству; 

- формирование чувства принадлежности к 
Российской Федерации; глубокого уважения к 
Конституции и другим законам Российской Федерации, 
почитание национальных святынь и символов.

Педагоги, руководствуясь принципами патриотиче-
ского воспитания, призваны содействовать укреплению 
дружеских взаимоотношений народов России через вос-
питание у граждан чувств российского патриотизма, 
дружбы народов и веротерпимости. Принципы патри-
отического воспитания составляют взаимосвязанную, 
целостную систему, руководствуясь которой педагоги 
обеспечивают эффективное выполнение целей и задач 
воспитания, воплощают в педагогическую практику со-
держание образования и воспитания при обязательном 
условии общественного и государственного регулирова-
ния деятельности учреждений образования и культуры, 
общественных организаций и семьи по патриотическо-
му воспитанию [8, c. 162-169].

Таким образом, когда речь идет о формировании па-
триотизма и культуры межнациональных отношений, 
суть учебно-воспитательной работы в данном случае 
должна состоять в том, чтобы создавать такие педаго-
гические условия, которые реально способствовали бы 
возбуждению у школьников этих внутренних противо-
речий и побуждали бы их к развитию у себя указанных 
качеств. Для воспитания у молодежи Северного Кавказа 
российского патриотизма, развития межкультурного ди-
алога, формирования толерантности и противодействия 
этническому и религиозному экстремизму необходимо 
использовать потенциал общественных организаций, 
федеральных целевых программ, молодежных органи-
заций, детско-юношеских форумов. Показательными 
в этом отношении являются, например, такие крупные 
мероприятия, как северокавказский детский форум 
«Дети Кавказа – за мир на Кавказе»; всероссийская мо-
лодежная «Школа толерантности»; всероссийский дет-
ский фестиваль «Казачок»; серия научно-практических 
тренингов-семинаров «Гуманитарные технологии укре-
пления общероссийской идентичности народов Юга 
России: межэтнические, межкультурные и межконфес-
сиональные процессы»; межрегиональное совещание 
«Актуальные вопросы реализации государственной на-
циональной политики на Юге России»; фестиваль для 
учащейся молодежи «Мы вместе!»; проводятся моло-
дежные спортивные игры, которым в ближайшей пер-
спективе планируется придать статус открытых сорев-
нований под названием «Кавказские молодежные игры» 
и в которых будут участвовать команды из различных 
субъектов Российской Федерации и зарубежных стран. 

Эффективным методическим приемом формирования 
патриотических взглядов и убеждений учащихся являет-
ся использование положительных примеров патриотиз-
ма известных исторических деятелей, писателей, героев 
национально-освободительных войн. Беззаветную пре-
данность Родине, пламенный российский патриотизм, 
воинское мастерство, верность долгу и присяге показали 
сыны Осетии в годы Великой Отечественной войны. В ря-
дах защитников Отечества находились около 100 тысяч 
уроженцев Северной Осетии, каждый четвертый житель 
республики. За мужество и отвагу более 60 тысяч наших 
земляков были награждены орденами и медалями, 79 
человек стали Героями Советского Союза, 13 – полны-
ми кавалерами ордена Славы, несколько десятков были 
удостоены высокого звания генералов Красной Армии. 
Среди отважных сынов Осетии и России мы с гордо-
стью называем имена дважды Героя Советского Союза, 
Героя МНР генерала армии И.А. Плиева, дважды Героя 
Советского Союза генерал-майора И.И. Фесина, Героев 
Советского Союза генерала армии Г.И. Хетагурова, ге-

нерал-полковника Х.Д. Мамсурова, генерал-лейтенанта 
П.С. Билаонова, генерал-майора авиации И.М. Дзусова, 
генерал-майора артиллерии К.Д. Карсанова, генерал-
майора Е.Г. Коберидзе и других известных военачаль-
ников: маршала инженерных войск М.П. Воробьева, 
генерал-полковника авиации Н.Ф. Науменко, генерал-
лейтенантов Х.А. Худалова и В.Д. Терентьева, гене-
рал-майоров М.С. Бароева, К.А. Цаликова и др. Звания 
Героя Советского Союза были удостоены В.Д. Коняхин, 
A.M. Абаев, А.Н. Кибизов, СВ. Бицаев, Х.З. Мильдзихов, 
Д.Т. Доев, Г.С. Окунев, А.А. Гагкаев, Н.Д. Дронов. 
Г.А. Калоев, А.П. Селютин, А.Е. Остаев, В.П. Галкин, 
Г.Д. Цоколаев, К.Т. Тогузов и другие.

Легендарный полководец Великой Отечественной 
войны генерал армии Исса Александрович Плиев в 
годы войны командовал кавалерийской дивизией, кор-
пусом, конно-механизированной группой. Он отличал-
ся в битвах под Москвой и Сталинградом, в разгроме 
гитлеровских войск на Украине, Белоруссии, Польши, 
Румынии, Венгрии, Чехословакии. За боевые заслуги 
перед Отечеством И.А. Плиев был дважды удостоен зва-
ния Героя Советского Союза, награжден шестью орде-
нами Ленина, орденом Октябрьской революции, тремя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 
1 степени, орденом Кутузова 1 степени, многими меда-
лями, а также орденами и медалями многих зарубежных 
государств. 

Герой Советского Союза генерал-лейтенант Павел 
Семенович Билаонов был участником Сталинградской 
битвы. Сражался на Курской дуге. Освобождал го-
рода и села Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, 
Чехословакии. В 23 года он уже командовал стрелко-
вым полком. Его полк одним из первых вышел на го-
сударственную границу СССР и форсировал р. Днестр, 
овладел важными опорными пунктами противника. За 
этот подвиг П.С. Билаонов был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Награжден орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3 сте-
пени, орденом Отечественной войны 1 степени. Тремя 
орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах» 3 степени, многими медалями, в 
том числе медалью «Во славу Осетии».

Уроженец села Эльхотово Герой Советского Союза 
генерал-майор артиллерии  Казбек  Дрисович  Карсанов 
в годы Великой Отечественной войны командовал 
одним из первых дивизионов знаменитых гвардей-
ских минометов, любовно называемых на фронтах 
«Катюшами». За ратные заслуги удостоен одним из 
первых в РСО-Алания звания Героя Советского Союза. 
Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, ор-
денами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, 
многими боевыми медалями. В 1995 году одним из пер-
вых в России был награжден орденом Жукова, он также 
в числе первых награжден медалью «Во славу Осетии». 

В послевоенные годы уроженцы РСО-Алания с до-
стоинством и честью выполняли и выполняют свой во-
инский долг, показали мужество и мастерство как во-
ины-интернационалисты в Афганистане, на Ближнем 
Востоке, в странах Азии, Африки, стойко и отважно вы-
полняют боевые задачи в ходе контртеррористической 
операции в Чечне и в ходе боевых действий в Южной 
Осетии. 

Большой вклад в патриотическое воспитание мо-
лодежи, подготовке ее к военной службе, повышение 
престижа Вооруженных сил вносят ветераны войны и 
боевых действий на территории других государств, ве-
тераны Вооруженных сил. Их доблестный труд во благо 
и славу Отечества является примером для молодежи ре-
спублики. 

Работая в данном направлении, можно с уверенно-
стью сказать, что учащиеся с интересом будут изучать 
материал, связанный с народной культурой, особенно 
когда сами являются участниками творческого процес-
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са. Повышается их культурный уровень, возникает по-
требность в получении новых знаний о Родине, о народ-
ных традициях. Все это очень важно для формирования 
патриотов, достойных граждан своего Отечества.
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Аннотация: В статье проведено краткий обзор этапов становления технологического подхода в образовании и 
сделана попытка проанализировать теоретико-методические основы разработки технологии подготовки учителей 
естественных дисциплин к развитию академической одаренности старшеклассников, которая включает постановку 
конкретных целей, возможность планирования, проектирования учебного процесса, поэтапной диагностики, вариа-
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Инновационные тенденции в образовании требуют 
соответствующих изменений в подготовке и переподго-
товке учителя, что вызывает потребность в разработке 
новых технологий, обосновании педагогических усло-
вий, закономерностей и принципов формирования го-
товности учителей к развитию одаренности учащихся, 
в частности академической одаренности старшекласс-
ников.

Любая деятельность может быть успешной лишь 
при условии готовности к ее выполнению. Мы счита-
ем, что готовность учителя к развитию академической 
одаренности старшеклассников − это интегративная ха-
рактеристика учителя, отражающая уровень профессио-
нальной компетентности по идентификации и созданию 
комфортных условий для всестороннего гармоническо-
го развития и самореализации академически одаренной 
личности. Ядром готовности являются освоенные цен-
ности учительской профессии, основанные на професси-
онально значимых знаниях, умениях, навыках, способах 
деятельности. Готовность является целостным динамич-
ным внутренним личностным образованием, сформиро-
ванным в процессе овладения  профессиональным об-
разованием на основе собственного жизненного и про-
фессионального опыта. Готовность требует постоянного 
развития и может достигать более высоких уровней. 

В настоящее время существует необходимость раз-
работки технологии  подготовки учителя естественных 
дисциплин к развитию академической одаренности 
старшеклассников.

Цель статьи: изучить этапы становления техноло-
гического подхода в образовании и проанализировать 
теоретико-методические основы разработки технологии 

подготовки учителей естественных дисциплин к разви-
тию  академической одаренности  старшеклассников.

Мысль о технологизации процесса обучения высказы-
вал еще 400 лет назад выдающийся чешский ученый Ян 
Амос Коменский. О значении технологического подхо-
да в образовании говорили А. Дистервег, И. Песталоцци, 
Л. Толстой, А. Макаренко, В. Сухомлинский и другие. 
Повышение интереса к педагогическим (образователь-
ным) технологиям наблюдалось в 30-х годах ХХ века, 
когда в школах США появились первые программы 
аудиовизуального обучения. В начале 60-х годов в 
США начали издавать журнал «Педагогическая техно-
логия» (1961 г.), в Великобритании − «Педагогическая 
технология и программированное обучение» (1964 г.), 
в Японии (1965 г.) и Италии (1971 г.) − одноименные 
журналы. В 1961 г. в Южной Калифорнии открыто от-
деление технологии обучения (руководитель Д. Финн). 
В 1967 г. в Англии основано Национальный совет по 
педагогическим технологиям, в США − Институт педа-
гогических технологий. В зарубежной педагогической 
теории и практике проблемы педагогических техноло-
гий представлено в исследованиях М. Кларк (М. Clarke), 
Ф. Персиваля и Эллингтона (F. Persival, H. Ellington), Д. 
Финн, П. Митчелла (Mitchell). В России термин «педа-
гогическая технология» упоминается в 20-е годы в ра-
ботах по педологии, основанных на рефлексологии (И. 
Павлов, В. Бехтерев, А. Ухтомский, С. Шацкий). В рабо-
тах Б. Лихачева, В. Беспалько, В. Монахова, М. Кларина, 
Д. Левитеса, А. Пехоты, С. Сысоевой отражены различ-
ные подходы к пониманию технологии в педагогиче-
ском контексте. 

Развитие педагогических технологий в мировом об-
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разовательном пространстве условно разделяют на три 
этапа [1, с. 12]: первый этап (1920 − 1960 гг.) характери-
зуется повышением качества преподавания, поднятием 
информационного уровня обучения при использовании 
средств массовой коммуникации; второй этап (1960 
− 1970 гг.) определяется индивидуализацией и персо-
нификацией учебного процесса, разделением учебного 
материала на модули, учебные пакеты и единицы обуче-
ния; современный этап (1970 г. до настоящего времени) 
– технологический подход используют в планировании, 
организации процесса обучения, разработке методов и 
учебных задач. 

Считаем целесообразным проанализировать значе-
ние понятия «технология» и его применение к опреде-
ленным педагогическим процессам. Понятие «педагоги-
ческая технология» широко используется в нескольких 
вариантах: «педагогическая технология», «технология 
обучения», «образовательные технологии», «техноло-
гии в образовании» и имеет более 300 формулировок. 

О. Падалка считает, что «любая деятельность может 
быть либо технологией, либо искусством; искусство ос-
новано на интуиции, а технология − на закономерностях 
науки» [2, с. 128]. 

Д. Левитес под образовательной технологией пони-
мает упорядоченную систему действий, которая ведет к 
гарантированному достижению целей образования [3, с. 
64]. 

Л. Зевина дефиницию «образовательная техноло-
гия», понимает как «...модель и реальный процесс осу-
ществления целостной педагогической деятельности 
по проектированию, организации и осуществлению об-
разовательного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для студентов и преподавателя » 
[4, с. 62]. 

Российская исследовательница Н. Маслова отмеча-
ет, что «...содержание и назначение образовательной 
технологии − оптимизировать процесс образования и 
руководства им, сделать его рациональным, исключить 
из него все виды деятельности и операции, которые не 
являются необходимыми для получения результата» [5,  
с. 179-180].

И. Сикорский выделяет основные признаки техноло-
гичности: постановка конкретных целей, планирование 
и организация их выполнения, использование системы 
рациональных способов в достижении поставленных це-
лей; система научно обоснованных действий активных 
участников процесса; взаимодействие и целостность 
таких компонентов, как организационная форма, дидак-
тический процесс, проектирование учебного процесса и 
гарантированный конечный результат, педагогическая 
система использования соответствующих средств; си-
стемный метод организации процесса обучения и усво-
ения знаний посредством взаимодействия технических 
и человеческих ресурсов; алгоритмизация совместной 
деятельности [6, С. 235]. 

Л.Зевина отмечает условия обеспечения образова-
тельной технологии, которая должна соответствовать 
таким методологическим требованиям: концептуаль-
ность; системность; управляемость (возможность плани-
рования, проектирования учебного процесса, поэтапной 
диагностики, вариативности средств и методов для кор-
рекции результатов); эффективность; репродуктивность 
(возможность использования технологий), гибкость 
(возможность вариаций в содержательном и процессу-
альном компонентах для обеспечения комфортности с 
учетом конкретных условий педагогической деятельно-
сти), динамичность (возможность развития и перестрой-
ки технологий) [4, с. 63]. 

И. Манькусь [7, с. 10] на основе анализа дефиниции 
«образовательная технология» к ее структуре относит: 
концептуальную часть (краткое описание идей, гипо-
тез, принципов, которые помогают ее пониманию); со-
держательную часть (цели обучения, объем и характер 
содержания образования); процессуальную часть – соб-

ственно технологический процесс (организацию учеб-
ного процесса, способы познавательной деятельности 
учащихся, методы и формы работы учителя, диагности-
ка учебного процесса); программно-методическое обе-
спечение (учебные планы и программы, учебные и ме-
тодические пособия, средства обучения и диагностики). 

Отдельно используется понятие «педагогическая 
технология». По мнению С.Гончаренко термин «педа-
гогическая технология» отражает не просто «передачу 
информации, а процесс обучения» [8, С. 4]. 

Согласно пониманию Д. Левитеса педагогическая 
технология (технология обучения в широком смысле) 
− это упорядоченная система действий, выполнение ко-
торых обеспечивает гарантированное достижение педа-
гогических целей. Это педагогически, валеологически и 
экономически обоснованный процесс гарантированного 
достижения результатов обучения [3, с. 64]. 

Как свидетельствуют последние педагогические ис-
следования, дефиниция «педагогическая технология» 
еще не имеет общепринятого толкования. На сегодня 
можно констатировать, что понятие «технология» ис-
пользуется в двух главных значениях: а) как синоним 
понятий «искусство», «мастерство»; б) отражает стрем-
ление технологизировать образовательный процесс, сде-
лать его более управляемым и прогнозируемым [9, с. 5]. 

Взаимосвязь этих понятий рассматривает С. 
Витвицкая, которая на основе исследования Т. Назаровой 
выстраивает определенную иерархию и структурирует 
эти понятия на с трех уровнях целей [10, с. 148-149]: 

− Образовательные технологии отражают общую 
стратегию развития образования, единого образователь-
ного пространства; их назначение − прогнозирование 
развития образования, его конкретное проектирование и 
планирование, предвидение результатов, а также опре-
деление соответствующих образовательным целям стан-
дартов (достижение общеобразовательных целей − раз-
вития, становления и социализации личности). 

− Педагогические технологии воплощают тактику ре-
ализации образовательных технологий в учебно-воспи-
тательном процессе путем внедрения моделей последне-
го и тождественных ему моделей управления этим про-
цессом (этапные цели, объединение содержания форм и 
средств учебно-воспитательного процесса конкретного 
образовательного учреждения). К педагогическим тех-
нологиям С. Витвицкая относит [11, с. 219]: модульно-
рейтинговую, модульно-контекстуальную, проблемного 
и группового обучения, игровые, информационные, дис-
танционного обучения, кредитно-модульную. 

- Обучающие технологии отражают путь освоения 
конкретного учебного материала (понятия) в пределах 
соответствующего учебного предмета, темы, вопросы 
(постановка и реализация конкретных целей). 

И. Осадченко [12] на основе анализа работ И. 
Никишина указывает, что в современной образователь-
ной практике понятие «педагогическая технология» ис-
пользуется на трех иерархически подчиненных уровнях: 
общепедагогическом, методическом (предметном), ло-
кальном (модульном). По мнению И. Осадченко каждо-
му из этих уровней соответствует определенный мето-
дологический подход: общепедагогические технологии  
− системный подход, на основе которого для определен-
ной педагогической категории определяется ее взаимо-
зависимость, взаимообусловленность (интегративность) 
с другими дидактическим категориям. На методическом 
(дидактическом уровне) педагогическая технология рас-
сматривается как единый подход к явлениям обучения, 
характеризуется комплексными целями (обучения и вос-
питания, преподавания и обучения, процесс обучения и 
содержание обучения). На локальном уровне − техно-
логический подход акцентирует внимание на различи-
ях между технологией и методикой обучения на основе 
категориальных признаков: системности, наглядности, 
интегративности, восстанавливаемости, эффективности, 
правильности, новизне, возможности переноса в новые 
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условия. 
Г. Романова считает, что процесс проектирования 

учебной технологии должен начинаться с постанов-
ки учебных целей, которые выступают своеобразным 
ее ядром. Цель является важнейшим показателем при 
оценке результата деятельности, в ней заложена модель 
будущего [13, с. 156]. В. Шарко [14, с. 11], опираясь на 
исследования В. Беспалько, отмечает, что цель должна 
быть поставлена   таким образом, чтобы ее достижение 
можно было продиагностировать. Технологически эта 
проблема может быть решена двумя способами: а) по-
строением четкой системы целей, внутри которой вы-
делены их категории и последовательные уровни − та-
кую   систему называют педагогической таксономией; б) 
создание максимально четкого, конкретного языка для 
описания целей обучения. 

Рассматривая этап целеполагания, целесообразно 
пользоваться таксономией учебных целей Б. Блума, ко-
торая охватывает три сферы: когнитивную, аффектив-
ную, психомоторную [15, с. 31 - 34]. 

Когнитивная (познавательная) сфера: цели понима-
ния, запоминания, воспроизведения учебного матери-
ала, решения проблем, конкретные цели обучения, вы-
двигаемые в программах, учебниках, в повседневной 
практике педагогов. Реализация этих целей осуществля-
ется на уровне усвоения знаний, воспроизведение учеб-
ного материала, его интеграции. 

Психомоторная сфера: цели, связанные с формиро-
ванием тех или иных видов двигательной (моторной) 
деятельности - навыки письма, речевые навыки, а также 
цели, выдвигаемые в рамках физического воспитания, 
трудового обучения. Реализация этих целей осущест-
вляется на уровне усвоения знаний, воспроизведение 
учебного материала. 

Аффективная (эмоционально-ценностная) сфера: 
цели формирования эмоционально-личностного от-
ношения к явлениям окружающего мира - от простого 
восприятия, интереса, готовности реагировать на усво-
ение ценностных ориентаций и отношений, активного 
проявления их; цели, способствующие формированию 
интересов и склонностей, переживание определенных 
чувств, формирование отношений, их осознание и про-
явление в деятельности. Реализация аффективных целей 
осуществляется на уровне понимания учебного матери-
ала (преобразование, интерпретация), анализа (деление 
на составные части), синтеза (сочетание и создание но-
вого целого), оценки (определение ценности материала, 
формирование отношения). 

Цели реализуются в содержании, соответственно со-
держание выстраивается на основе поставленных целей. 

В. Шарко [14, с. 11 - 12] отмечает, что содержание 
любого учебного предмета тесно связано с содержанием 
образования вообще. Под содержанием образования она 
понимает педагогически адаптированный социальный 
опыт. 

Информационно-знаниевая основа должна оцени-
ваться с позиции ее полезности и важности для прак-
тической профессиональной деятельности [16, С. 241], 
т.е. содержание должно быть ориентировано на фор-
мирование системы профессионально значимых зна-
ний, умений, навыков и свойств личности учителя. 
Производными от профессиональной значимости ин-
формации является ее межпредметная и внутренне пред-
метная значимость. Межпредметная значимость учеб-
ной информации характеризует ее важность для других 
дисциплин или разных их разделов. Внутрипредметная 
значимость связана с определением важности опреде-
ленной темы или раздела относительно другого в пре-
делах конкретного учебного курса. Определение про-
фессиональной, межпредметной и внутрипредметной 
значимости учебной информации позволяет выяснить ее 
состав и последовательность изложения.

Мы предлагаем интегративный подход к констру-
ированию содержательного компонента технологии 

формирования готовности учителя к развитию акаде-
мической одаренности старшеклассников. Сам процесс 
конструирования учебной информации рассматриваем 
как способ управления учебно-познавательной деятель-
ностью учителей путем педагогически целесообразного 
отбора ее содержания и способов организации. 

Н. Бекоева [17,  С. 58 - 61] указывает, что на сегод-
няшний день преподавание естественных дисциплин 
усиливает возможность и необходимость содержатель-
ной интеграции, основу которой составляют межпред-
метные связи не только предметов естественнонаучного 
цикла, а также гуманитарных дисциплин, математики, 
предметов профессиональной подготовки. Она предла-
гает использовать горизонтальную интеграцию путем 
реализации межпредметных связей и вертикальную ин-
теграцию дисциплин различных циклов. 

Содержание образования призвано реализовать сле-
дующие функции: гносеологическую (познавательную), 
оценочную, воспроизводящую, преобразующую, регу-
лирующую [14, с. 12 - 13]. 

Опираясь на исследования Л. Дольниковой [18], мы 
считаем, что интегративный подход к структурированию 
содержания подготовки учителей к работе с одаренны-
ми учащимися следует реализовывать следующими спо-
собами: построение интегративных структурно-логиче-
ских схем;  разработка интегративных дидактических 
единиц;  создание пакета контрольных материалов для 
самостоятельной работы учителей, учитывая их инди-
видуальные особенности; использование обобщающих 
таблиц для анализа, классификации и характеристики 
материала; применение творчески-поисковых методов и 
создание на занятиях проблемных ситуаций; отбор науч-
ных текстов и создание комплекса научно-методических 
рекомендаций и указаний по педагогике, психологии и 
естественных дисциплин, с учетом интегративного под-
хода. 

Основываясь на рассмотренных подходах, мы счи-
таем, что для построения содержания деятельности, 
направленной на формирование готовности учителей 
естественных дисциплин к работе с одаренными детьми, 
целесообразно использовать две стратегии: 

− содержание курсов естественных дисциплин ин-
тегрировать с содержанием профессиональных дисци-
плин, что будет способствовать повышению мотивации 
овладения этими дисциплинами; 

− научить учителя интегрировать знания учебных 
дисциплин школьной программы на основе использова-
ния интегративных методов и форм деятельности. 

Целесообразно провести горизонтальное и верти-
кальное интегрирование содержания таких предметов, 
как психология, педагогика, методика преподавания 
и профилирующие дисциплины. При горизонтальном 
структурировании содержания учебного материала реа-
лизуется герменевтический аспект: из большого количе-
ства связанных между собой содержательных элементов 
путем интеграции содержания создается целостная си-
стема знаний об объекте. 

Вертикальное структурирование предусматривает 
дифференциацию содержания учебных дисциплин и 
путем дифференциации когнитивных компонентов обу-
словливает дифференциацию по принципу концентров. 
Это способствует переносу акцентов с предметного на 
предметно-интегративное обучение. 

Наиболее эффективными способами реализации 
интегративно-дифференцированного подхода при ин-
тегрировании знаний учебных дисциплин школьной 
программы являются: построение интегративных струк-
турно-логических схем путем трансляции текстового 
материала по естественным дисциплинам; формиро-
вание базовых интегративных дидактических единиц; 
использование обобщающих таблиц для анализа, клас-
сификации и характеристики свойств веществ с науч-
но-понятийными признаками; применение творчески-
поисковых методов и использование на занятиях по 
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естественным дисциплинам проблемных ситуаций; от-
бор научных текстов и создание методических рекомен-
даций на основе интегративно-дифференцированного 
подхода к структурированию содержания естественных 
дисциплин; создание пакета интегративных учебно-кон-
трольных карточек для организации индивидуальной 
работы. 

Каждый элемент содержания образования требует 
конкретных путей для его формирования (способов и 
условий усвоения). 

Передача учебной информации осуществляется с по-
мощью методов и форм обучения. Метод больше связан 
со способами деятельности, то форма - с условиями: ко-
личеством участников деятельности, временем и местом 
ее осуществления и т.п. Выбор методов обучения предо-
пределяет выбор тех или иных форм. 

Современные дидакты чаще всего используют клас-
сификацию методов Ю. Бабанского [19], группируя 
методы обучения по источнику знаний (словесные, на-
глядные, практические); по характеру познавательной 
деятельности (объяснительно-иллюстративные, репро-
дуктивные, метод проблемного изложения, эвристиче-
ский, исследовательский). Отдельно вводят метод про-
ектов, дидактические игры. 

К. Асадпур [20] в связи с развитием новых информа-
ционно-коммуникативных технологий, рассматривает 
целесообразность использования активных методов об-
учения. Активные методы обучения связаны с сотруд-
ничеством всех участников процесса обучения и бази-
руются на активном подключении и использовании ум-
ственного потенциала человека. Преимущества этих ме-
тодов: стимулируют участников процесса к активности 
вне зависимости от их воли, обеспечивают активность в 
течение длительного времени; помогают решать постав-
ленную проблему самостоятельно и творчески; обеспе-
чивают высокий уровень мотивации; дают возможность 
систематически взаимодействовать участникам процес-
са; взаимосвязь между преподавателем и слушателями 
более тесна, что способствует росту профессионализма 
преподавателя; растет уровень творческого потенциала, 
возникает возможность применять знания на практике. 
Основными активными методами сотрудничества пре-
подаватель-слушатель К. Асадпур считает проблемный 
анализ, тематические дискуссии, «мозговой штурм», 
тренинги, «круглые столы». 

В современной практике обучения используется 
большое количество методов, однако следует учитывать 
не преимущество одних методов над другими, а пути их 
эффективного взаимодействия. Таким образом, целе-
сообразно использовать интегративные методы (обще-
научные методы, результативные для усвоения и вос-
приятия различных учебных дисциплин). Считаем, что 
целесообразно отдавать предпочтение практическим, 
поисковым методам обучения над словесными; деятель-
ностных над созерцательными; творческих над репро-
дуктивными. 

Эффективность профессиональной подготовки за-
висит от организационных форм учебной работы. А. 
Дубасенюк и А. Антонова указывают, что такими фор-
мами являются: лекция, семинар, лабораторный прак-
тикум, индивидуальные и групповые консультации, 
коллоквиумы, деловые игры, учебные конференции [21, 
с. 104].  Соответственно они предлагают такие виды 
лекций: вводную, лекцию-информатизацию, обзорную, 
проблемную, лекцию-визуализацию, бинарные лекции, 
лекции с запланированными ошибками, лекции-кон-
ференции, лекции-консультации, лекции-рассуждения 
[там же, с. 110 − 112]. Конечно, все формы организации 
лекционной работы уместны при подготовке учителей, 
но оптимальными, по нашему мнению, будут проблем-
ные лекции, лекции-размышления, лекции-конферен-
ции и лекции-консультации. 

Семинарские занятия можно организовывать в виде 
семинаров-аукционов педагогических идей, семинаров 

мастер-классов с привлечением самих учителей, опи-
раясь на их педагогический опыт и уровень мастерства, 
семинаров-шоу (презентаций). Такие формы организа-
ции работы с педагогами призваны сделать подготовку 
активной, деятельностной, творческой. 

Не менее важными являются практические занятия 
в виде деловых игр (поставь себя на место ученика, 
представь себя психологом), решения педагогических 
задач, занятий-конкурсов педагогического мастерства, 
занятий тренингов, занятий-защит творческих работ. 
Значительную нагрузку следует переносить на самостоя-
тельную работу учителей, самообразование в межкурсо-
вой период. Целесообразно использовать методические 
возможности коллективов, в которых работают педаго-
ги (работу методических объединений, динамических 
групп, педагогических советов). Важным элементом в 
формировании мастерства являются городские, район-
ные, областные, всеукраинские семинары, во время ко-
торых педагоги изучают опыт работы коллег, перенимая 
определенные алгоритмы деятельности, анализируя их 
и адаптируя к условиям собственного учебного заведе-
ния. Эффективными формами совершенствования ма-
стерства учителя являются профессиональные конкур-
сы: «Учитель года», «Учитель-новатор», «Творческий 
учитель − творческий ученик», имеющих общегосудар-
ственное значение. 

Таким образом, в нашем понимании технология 
формирования готовности учителей естественных дис-
циплин к развитию академической одаренности стар-
шеклассников − это упорядоченная система действий, 
которая базируется на таких требованиях как концеп-
туальность, управляемость (она включает постановку 
конкретных целей, возможность планирования, проек-
тирования учебного процесса, поэтапной диагностики, 
вариативности средств и методов для коррекции резуль-
татов), гибкость, динамичность. Реализация  технологии 
призвана обеспечит готовность учителя к работе с ака-
демически одаренными детьми. 
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Известно, что деятельность как форма социальной 
активности человека имеет свою психологическую ос-
нову. С помощью деятельности человек не только удов-
летворяет свои потребности, но также их формирует и 
развивает. Деятельность - процесс сознательной и пла-
номерной реализации цели, которая устанавливается 
под воздействием необходимости. Кроме того, деятель-
ность также используется как предмет и объяснитель-
ный принцип исследования.

В психологии проблема деятельности и методоло-
гические подходы к ее изучению были проанализи-
рованы рядом учёных, в том числе А.Н.Леонтьевым, 
С.Л.Рубинштейном, Л.И.Божович, О.В.Калашниковым, 
И.М.Ломоносовым, и др. Так, А.Н.Леонтьев вел иссле-
дования с целью выяснить структуру деятельности [9]. 
С.Л.Рубинштейн писал, что деятельность в действитель-
ности и есть человеческое отношение [10].

В психологическим словаре понятие деятельности 
рассматривается как «динамическая система субъекта 
в процессе взаимного влияния во внешнем мире, ког-
да происходит осуществление косвенного отношения 
субъекта в предметной деятельности и их создание и 

воплощение в объекте мысленных образов» [1, стр.101].
В психологии концепция деятельности выражается 

как объяснительный принцип и предмет научного зна-
ния. Таким образом,  А.Н.Леонтьев, разработав теорию 
деятельности, смотрел на нее как на систему высокого 
уровня. По его мнению, любая предметная деятельность 
должна соответствовать определенному мотиву. В ис-
следовании А.Н.Леонтьева в  структуру деятельности  
включены необходимость, мотив, цель, условия для до-
стижения целей. Единство целей и условий выражается 
в терминах позиций. Достижение цели осуществляется 
через выполнение людьми в определенных обстоятель-
ствах своих обязанностей. Действия также состоят из 
операций, соответствующих условиям обязанностей. В 
целом изменения происходят в процессе осуществления 
на регулярной основе. Конкретная характеристика дея-
тельности определяется не мотивами, а с целью [9].

Разные события и состояние, подталкивающие чело-
века к деятельности, показывают себя как мотивы: мне-
ние и мировоззрение, интересы и эмоции, наклонности, 
идеалы, человеческие усилия, и т.д.; все это может быть 
тому примером. В то же время мотив деятельности вме-
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сте с целью определяет личность человека. Б.Г.Ананьев  
считает, что можно говорить о существовании деятель-
ности тогда, когда цель проявляет себя осознанно [11].

Люди встречаются в жизни с различными видами 
деятельности, отличающихся содержанием объектов. 
Каждый вид деятельности имеет свое конкретное содер-
жание, мотив, цели и задачи. В связи с этим педагогиче-
ская деятельность возникает из набора высших требова-
ний к тому, как приобретать знания, умения и навыки, 
присущие только людям,  быть полезным человеком 
для общества,  принимать активное участие в развитии 
общества.

Посредством педагогической деятельности стар-
шие члены общины воспитывают молодое поколение. 
Иными словами, педагогическая деятельность - это про-
фессиональная деятельность учителя, направленная на 
формирование, в соответствии с требованиями обще-
ства, профессиональных качеств у школьников и сту-
дентов во время обучения и воспитания [2, с.159].

Педагогическая деятельность в то же время - это 
психологическое воздействие воспитывающего и обуча-
ющего учителя на учащихся (студентов), в то же время 
это воздействие имеет следствием саморазвитие и само-
совершенствование студента (учащегося), направлен-
ное на личное, интеллектуальное развитие. Согласно Д. 
Брунеру, человечество знает «три основных способа об-
учения молодого поколения: выработка составляющих 
компонента навыка в процессе игры у высших прима-
тов, обучение в контексте у туземных народов и отде-
лённый от непосредственной практики абстрактный ме-
тод школы» [12].  В обществе появились первые школы 
для того, чтобы передавать социальный и культурный 
опыт молодым поколениям. 

Как и в других видах деятельности, у педагогиче-
ской деятельности есть конкретное психологическое 
содержание, куда включены мотивация, цель, объект, 
средства, методы и результаты образования. Предметом 
педагогической деятельности являются основа и усло-
вия развития учебной деятельности, направленные на 
освоение социально-культурной практики студентами 
(школьниками). 

Конечной целью обучения и воспитания является со-
циально-профессиональное развитие студентов (школь-
ников) в соответствии с принципами деятельности. Для 
освоения человеческой  культуры каждое новое по-
коление должно успешно осуществлять аналогичную 
деятельность. Таким образом, основная задача учителя 
должна быть организация такой деятельности для сту-
дентов (учащихся), чтобы в этом процессе происходило 
развитие личности. Средства педагогической деятель-
ности – это научные (теоретические и практические) 
знания. Информация содержится как в бумажных носи-
телях (учебниках), так и технических, к примеру, в раз-
нообразных компьютерных средствах.

Разные методы передачи социальной и культурной 
практик направлены на объяснение и иллюстрацию зна-
ний и навыков в совместной работе с учащимися (сту-
дентами). Продуктом педагогической деятельности яв-
ляется воспроизведение личного опыта преподавателя в 
виде комплекса аксиологической, морально-этической, 
эмоционально-интеллектуальной оценки студентов. 
Результатом педагогической деятельности является лич-
ное и интеллектуальное развитие и совершенствование 
учащихся как личности, а также формирование знаний и 
навыков личности студентов (учащихся).

Н.В. Кузьмина выделяет два уровня педагогических 
способностей: перцептивно-рефлексивные и проек-
тивные способности. Первый уровень педагогических 
способностей, по Н. В. Кузьминой, - перцептивно-реф-
лексивные способности - включает “три вида чувстви-
тельности”: чувство объекта, связанное с эмпатией и 
оценкой совпадения потребностей учащихся и школь-
ных требований; чувство меры, или такта, и чувство 
причастности. Эти проявления чувствительности явля-

ются основой педагогической интуиции [3].
Одним из наиболее важных компонентов педагогиче-

ской деятельности является мотивация. Мотивация яв-
ляется ведущим фактором, регулирующим активность, 
поведение, деятельность личности. Любое педагогиче-
ское взаимодействие с обучаемым становится эффек-
тивным только с учётом особенностей его мотивации. За 
объективно одинаковыми действиями учащихся могут 
быть совершенно различные причины. Побудительные 
источники одного и того же поступка могут быть абсо-
лютно разными [2].

Мотивация формирует поведение учителя, повышает 
трудовую деятельность, оказывает значительное влия-
ние на реализацию целей. Здесь также имеют значение 
политические, правовые, нравственные, религиозные, 
научные и профессиональные убеждения, также влия-
ющие на мотивацию в профессиональной сфере. Новые 
потребности придают внутреннюю решительность, точ-
ность в поведении, активную реализацию цели. 

Специфика педагогической деятельности в первую 
очередь основана на законах общения и их психоло-
гическом механизме. Как известно, в образовании в 
основе психологической модели общения стоит схема 
«субъект-субъект». Соответственно, не нужно доказать, 
что учитель - квалифицированный психолог, личность 
или что он осознает проблемы социальной психологии. 
Конечно, педагоги должны оценивать психологические 
вопросы общения как свои непосредственные задачи и 
цели.

Основная цель обучения и воспитания должна быть 
направлена   именно на это. Если в педагогической дея-
тельности отношения «субъект-субъект» вынесены на 
первый план, тогда педагогам важно адекватно воспри-
нимать других, поставить себя на их место и переживать 
их трудности, как свои. Здесь имеются обратные связи и 
воздействие [4, с.68].

Известно, что в психологии деятельность оценивает-
ся как межличностная система взаимодействия, имею-
щая мотивы, цель, действие, результат. Н. Б. Кузьмина 
в структуру педагогической деятельности включает 
следующие компоненты, рассматривая педагогическую 
деятельность как цикл этапов педагогического управле-
ния: гностический; проектировочно-целевой;  конструк-
тивный; организационный; коммуникативный. Она так-
же определила обучающие, развивающие, воспитываю-
щие  и другие функции [5, с.72].  

А.И.Щербаков относит конструктивный, организа-
торский и исследовательский компоненты (функции) к 
общетрудовым, т.е. проявляющимся в любой деятель-
ности. Но он конкретизирует функцию учителя на этапе 
реализации педагогического процесса, представив орга-
низаторский компонент педагогической деятельности 
как единство информационной, развивающей, ориента-
ционной и мобилизационной функций. 

Особо следует обратить внимание на исследователь-
скую функцию, хотя она и относится к общетрудовым. 
Реализация исследовательской функции требует от 
учителя научного подхода к педагогическим явлениям, 
владения умениями эвристического поиска и методами 
научно-педагогического исследования, в том числе ана-
лиза собственного опыта и опыта других учителей [13].

Конструктивный компонент педагогической дея-
тельности может быть представлен как внутренне вза-
имосвязанные аналитическая, прогностическая и проек-
тивная функции [6].

К настоящему времени накоплен богатый опыт по-
строения профессиограммы учителя, который позволяет 
профессиональные требования к учителю объединить в 
три основных комплекса, взаимосвязанных и дополня-
ющих друг друга: общегражданские качества; качества, 
определяющие специфику профессии учителя; специ-
альные знания, умения и навыки по предмету (специ-
альности). Психологи при обосновании профессио-
граммы обращаются к установлению перечня педаго-
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гических способностей, представляющих собой синтез 
качеств ума, чувств и воли личности. В частности, В. 
А. Крутецкий выделяет дидактические, академические, 
коммуникативные способности, а также педагогическое 
воображение и способность к распределению внимания 
[там же]. 

По словам Б.Ф.Ломова, педагогическая деятель-
ность, прежде всего, основана на психологических за-
кономерностях коммуникации. Более конкретно, ком-
муникация и есть процесс педагогической деятельности. 
Как правило, в традиционном образовании в понятие 
коммуникации включали профессиональную комму-
никацию учителя с учащимся (студентами) в системе 
«субъект-объект» процесса обучении. Вход в  систему 
«субъект-субъект»  очень важен в самореализации уча-
щихся (студентов). Тем не менее, педагогическая ком-
муникация имеет свою специальную педагогическую 
функцию и включает в себе создание подходящего пси-
хологического климата [8].

В целом, можно прийти к выводу, что успех педаго-
гической деятельности определяется уровнем психоло-
гической подготовки личности как учителя, так и уча-
щегося. Психологическая подготовка к педагогической 
деятельности требует всестороннего анализа педагоги-
ческой деятельности.
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мониторинга качества образовательных услуг.

Мониторинговое исследование качества образова-
тельных услуг имеет комплексный характер, поэтому его 
инструментарий строится на методологической основе 
социологии, психологии, дидактики. Характеристику 
данных принципов практического осуществления мони-
торинга мы обосновываем в таблице 1.

Все это позволяет утверждать, что существуют прин-
ципы практического осуществления мониторинга каче-
ства образовательных услуг, как показано в таблице 1.  В 
контексте этих принципов, выступающих как дидакти-
ческие основания, обучение становится эффективным. 

Мы полагаем, что наиболее полно отражают сущ-
ностную характеристику данной дефиниции следующие 
принципы: непрерывности; научности; целесообраз-
ности; диагностико-прогностической направленности; 
интерактивности; оптимизации; лонгитюдности; си-
стемности; статичности; периодичности; целостности; 
адекватности; оперативности и прогностичности; объек-

тивности и непротиворечивости. Образовательный про-
цесс, условно разделяемый на обучение и воспитание, 
создает условия для социализации обучающихся как 
деятельности по усвоению социального опыта, осмыс-
лению общечеловеческих ценностей, осознанию смысла 
жизни и значимости созидания себя.

Кроме того, методологической основой мониторинга 
качества образовательных услуг является гуманизация, 
как важнейший принцип современного образования. 
Мы рассматриваем гуманизацию как процесс, для кото-
рого характерен субъектный тип отношений (отношение 
к себе и другому не как к объекту, а как к субъекту). 
Субъектные отношения затрагивают широкий спектр 
межличностных отношений, что предопределят слож-
ность управления этим процессом.

Анализ философской, психолого-педагогической 
литературы позволяет нам рассматривать мониторинг 
качества образовательных услуг как непрерывное реше-
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ние различного типа учебных, диагностических, управ-
ленческих задач.

Рассмотрим основные научные школы по изучению 
проблем мониторинга качества образовательных услуг 
как объекта управления (таблица 2). 

Общее представление об основных научных школах 
по изучению проблем мониторинга качества образова-
тельных услуг дает таблица 2. 

Повышение качества образовательных услуг - ком-
плексная характеристика реальных результатов деятель-
ности с учетом степени соответствия этих результатов 
главным целям образования, концепции и задачам раз-
вития, а также с учетом ресурсов общеобразовательного 
учреждения и времени достижения результатов. Главная 
содержательная идея, лежащая в основе обновления пе-
дагогического процесса – идея развития общеобразова-
тельного учреждения, а, следовательно, и участников 
педагогического процесса (педагогов и учащихся) [1].

В Республике Казахстан накоплен научный фонд и 
достаточный опыт разработки и реализации методоло-
гических подходов в исследовании той или иной педа-
гогической проблемы. Попытку систематизировать и 

обобщить  методологические подходы осуществили К. 
Кожахметова, Ш. Таубаева, Ш. Джанзакова [2].

В основе теории мониторинга качества образователь-
ных услуг лежат различные методологические подходы. 
Мы ставим перед собой задачу рассмотреть их сущность 
и выделить их наиболее принципиальные, характерные 
особенности. По своему определению термин «подход 
к обучению», И.А. Зимняя рассматривает как: а) миро-
воззренческую категорию, в которой отражаются со-
циальные установки субъектов обучения как носителей 
общественного сознания; б) глобальную и системную 
организацию и самоорганизацию образовательного про-
цесса, включающую все его компоненты и, прежде все-
го, самих субъектов педагогического взаимодействия: 
учителя и ученика [3, с.75]. 

Изучение психолого-педагогической литературы, 
диссертационных исследований свидетельствует о мно-
гообразии подходов к решению мониторинга качества 
образовательных услуг. Существует несколько подхо-
дов к изучению данной проблемы, сложившихся в со-
временной науке, и связаны они, прежде всего, с опре-
деленными областями знаний. Проблема мониторинга 

Таблица 1
Сущностная характеристика принципов мониторинга качества образовательных услуг

№ Принцип Характеристика

1 Непрерывности Означает взгляд на мониторинг как целостную динамически развивающуюся 
систему

2 Научности Означает такую организацию слежения, которая построена на научно обоснованных 
характеристиках

3 Целесообразности Мониторинг качества образовательных услуг – не самоцель, а средство глубокого 
изучения и надежный инструмент педагогического управления

4
Диагностико-
прогностической 
направленности 

Полученная информация в ходе слежения должна быть соотнесена на основании 
ранее разработанных показателей и критериев; отслеживание не только состояния, 
но возможных тенденций развития процесса

5 Интерактивности 

Организационная форма, относительно самостоятельное событие; средство 
согласования интересов, формирования, достижения, конкретизации или уточнения 
цели; способ создания идеального образа будущего.
Признаки реализации принципа интерактивности:
-наличие чётко определённой цели;
-взаимная заинтересованность во взаимодействии и взаимная активность, субъект-
субъектность акции;
-осознание взаимности влияния друг на друга участников;
-прогнозируемость и измеримость результатов взаимодействий

6 Оптимизации  Оптимальное выявление затруднений при достижении качества образовательных 
услуг; учет ведущих условий и факторов получения оптимального результата

7 Лонгитюдности 
Изучение динамики развития личностных характеристик субъектов педагогического 
процесса на всем протяжении их включенности в конкретную ступень 
непрерывного образования («продольные срезы»)

8 Системности 
Проведение мониторинга, соответствующего целям и характеру исследуемых 
процессов на основе разовых, периодических, постоянных или выборочных 
наблюдений за объектами, субъектами образовательной системы и их отношениями

9 Адекватности Выбор процедур измерения, адекватных целям и задачам мониторинга, а также 
возможностям и этическим нормам

10 Статичности Определение реального состояния конкретного индивида и всей выборки после 
очередного этапа повышения качества образовательных услуг («поперечный срез»)

11 Периодичности Проведение исследования неоднократно, с периодом, обусловленным 
деятельностью конкретного этапа повышения качества образовательных услуг

12 Целостности Включающий проверку показателей, комплексная характеристика которых дает 
полное представление об объекте в целом, а не только об отдельных его частях

13 Оперативности и 
прогностичности

Получение информации для принятия управленческих решений в необходимый 
момент времени, а не в тот момент, когда произошедшие изменения не могут быть 
скорректированы

14 Объективности и 
непротиворечивости 

Включающий выбор данных, которые объективно существуют и не противоречат 
друг другу. Имеются в виду одинаковые результаты, полученные разными группами 
наблюдателей при оценке качества образовательных услуг
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качества образовательных услуг в настоящее время ак-
тивно решается с позиций системного, деятельностного 
и других подходов.

Системный подход - это общенаучный метод анализа 
всех факторов, влияющих на изучаемое педагогическое 
явление, которое необходимо учитывать перед приняти-
ем того или иного решения. Системный подход основан 
на том, что относительно самостоятельные компоненты 
рассматриваются не самостоятельно, а во взаимосвязи с 
другими. Научные взгляды В.П.Беспалько дают нам ос-
нование полагать, что системный подход должен быть 
положен в основу любой педагогической технологии, 
воспроизводимость и планируемая эффективность кото-
рой целиком зависят от ее системности и структуриро-
ванности [4].

В нашем исследовании мы опираемся на взгляды 
В.Г.Афанасьева  на систему и ее основные признаки. 
Признаки системы определяются наличием:

- составных элементов (компонентов, частей), из 
которых образуется система. Элемент - минимальная 
единица, обладающая основными свойствами данной 
системы и имеющая предел делимости в ее рамках. 
Минимально допустимое число элементов в системе - 
два;

- структуры, т.е. определенных связей и отношений 
между элементами. Связь - это такое взаимодействие, 
при котором изменение одного компонента системы 
приводит к изменению других компонентов. В свою 
очередь меняется и тот компонент, который вызвал это 
взаимодействие. Связи существуют между отдельными 
компонентами и между компонентом и всей системой в 
целом.

- функциональных характеристик системы в целом и 

отдельных ее компонентов;
- целеустремленности системы. Каждая система соз-

дается для достижения определенной цели. В связи с 

этим функции ее компонентов должны соответствовать 
цели и функции всей системы; все элементы должны 
быть связаны с целью;

- коммуникативных свойств, проявляющихся во вза-
имодействии с внешней средой и во взаимодействии 
данной системы с суб- и суперсистемами, т.е. с система-
ми более низкого или высокого порядка;

- историчности, преемственности или связи прошло-
го, настоящего и будущего в системе и ее компонентах;

- управления. 
В соответствии с представленным пониманием си-

стемы системный подход есть направление методологии 
научного познания и социальной практики, в основе ко-
торого лежит рассмотрение объектов как систем; дан-
ный подход ориентирует исследователя на раскрытие 
целостности объекта, на выявление многообразных ти-
пов связей в нем и сведение их в единую теоретическую 
картину [5].

На основе системного подхода мониторинг качества 
образовательных услуг рассматривается как  диагности-
ка совокупности взаимосвязанных элементов, таких как: 
люди, структура, задача и технология, которые ориен-
тированы на достижение различных целей в условиях 
меняющейся среды. В аспекте нашего исследования си-
стемный подход связывается с принятием решений, ко-
торые касаются как частных вопросов, так и более ши-
роких, сопряженных с диагностикой, планированием, 
коррекций и прогнозированием всего педагогического 
процесса или реорганизацией учебного заведения [6].

На основе процессуального подхода мониторинг 

Таблица 2
Основные научные подходы к  проблеме мониторинга качества образовательных услуг 

как объекта управления
Научные подходы Авторы

Научная организация мониторинга
1.Использование научного анализа для определения лучших способов выполнения задачи
2.Определение ключевых звеньев мониторинга и ответственных работников, лучше всего 
подходящих для выполнения задач 
3.Обеспечение работников ресурсами, требуемыми для эффективного выполнения их задач
4.Систематическое и целенаправленное осуществление контроля 

Ф.У. Тейлор, 
Ф. Гилбретт и 
Л.Гилбретт, Г.Гант 

Классическая или административная школа мониторинга как компонента управления
1.Определение элементов контроля
2.Описание стадий контроля
3.Систематизированный подход к управлению всей организации

А.Файоль, 
М.Вебер, Р.Дэвис

Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук
1.Применение приемов управления межличностными отношениями для осуществления 
мониторинга качества образовательных услуг
2.Применение наук о человеческом поведении к осуществлению мониторинга качества 
образовательных услуг таким образом, чтобы диагностировать потенциал человеческих 
возможностей 

М.Паркер, Ф.Мэйо 
и Э.Мэйо, А.Маслоу 
К.Арджирис, 
Р.Лайкерт, 
Д.МакГрегор, 
Ф.Герцберг 

Школа науки управления в осуществлении мониторинга качества образовательных услуг 
1.Углубление понимания сложных управленческих проблем благодаря разработке и при-
менению моделей
2.Развитие количественных методов в помощь руководителям, принимающим решения в 
сложных ситуациях 

А.Файоль

Школа менеджмента
1. Прогнозирование поставленных целей и планирование
2.Определение проблем, требующих решения для достижения целей
3.Поиск различных решений, которые могут быть предложены для осуществления мони-
торинга качества образовательных услуг 4.Определение лучших и наиболее приемлемых 
решений
5.Полное согласование и исполнение решений 
6. Проведение мониторинга
7.Повышение качества образовательных услуг на основе наиболее приемлемых для этих 
видов деятельности

О.С. Анисимов, 
К.Ж.Каракулов, 
Т.М.Баймолдаев, 
А.А.Кирхмайер, 
З.А.Исаева  
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качества образовательных услуг рассматривается как 
непрерывную серию взаимосвязанных управленческих 
функций. Он предусматривает объединение в интегра-
тивном представлении целей, ресурсов, сроков, диагно-
стики, руководства, управления и исполнения.

Ситуационный подход концентрируется на том, что 
процесс мониторинг качества образовательных услуг 
должен ориентировать руководителей на владение си-
туацией. Поскольку существует такое обилие факторов, 
как в самой организации, так и в окружающей среде, не 
существует единого «лучшего» способа осуществлять 
мониторинг. Самым эффективным методом в конкрет-
ной ситуации является метод, который более всего соот-
ветствует данной ситуации.

Интегративный подход – предполагает активный по-
иск новых педагогических решений мониторинга каче-
ства образовательных услуг, способствующих улучше-
нию дел в современном общеобразовательном учрежде-
нии, развитию творческих потенциалов педагогических 
коллективов и отдельных учителей с целью повышения 
качества образовательных услуг. В современном мире 
преобладают тенденции к экономической, политиче-
ской, культурной, информационной интеграции, по-
этому современная система образования направлена на 
формирование высокообразованной, интеллектуально 
развитой личности с целостным представлением карти-
ны мира, с пониманием глубины связей явлений и про-
цессов, представляющих данную картину. Как правило, 
используются четыре основных направления интегра-
тивного подхода: объединение содержания образования 
отдельных дисциплин в интегративные курсы; органи-
зация педагогического процесса только в творчески раз-
вивающей парадигме (интеграция по методу); перевод 
образовательного процесса на компьютерную основу 
(интеграция по технологии); использование общих для 
всего педагогического коллектива способов коммуника-
тивного общения с учащимися.

Основываясь на содержании данных подходов, мож-
но констатировать, что мониторинг качества образова-
тельных услуг - это процесс информационного воздей-
ствия субъекта на объект, направленный на достижение 
целей субъекта. В некоторых случаях цели субъекта и 
объекта могут совпадать. Сам процесс мониторинг каче-
ства образовательных услуг включает в себя не только 
акт воздействия, но и подготовку к нему, контроль за 
деятельностью объекта управления и анализ получен-
ных результатов, который выступает инструментом об-
ратной связи между объектом и субъектом мониторинга. 
Таким образом, мониторинг качества образовательных 
услуг является непрерывным процессом, который начи-
нается с момента установления взаимодействия между 
субъектом и объектом, и заканчивается только с прекра-
щением этого взаимодействия.

Анализ различных методологических подходов к 
теории мониторинга качества образовательных услуг 
может быть осуществлен с позиции участия субъектов 
в педагогическом процессе. С этой точки зрения акту-
альным является субъектный подход. С позиций субъ-
ектного подхода ученик, родители становятся активным 
участником педагогического процесса, способными ока-
зать на него существенное влияние, перестроить его в 
соответствии с потребительскими  запросами, интереса-
ми саморазвития.  

Новые организационно-экономические механизмы 
управления системой образования, изменение спроса на 
образовательные услуги приводят к необходимости пе-
ресмотра принципов взаимодействия общества и систе-
мы образования на всех ее уровнях. Участие общества в 
управлении образованием, привлечение различных спе-
циалистов к решению проблем образования и требуют 
создания адекватной информационной базы [8; 9]. 

В контексте качества образовательных услуг мони-
торинг носит многофункциональный характер. К основ-
ным функциям относятся: аналитическая – выявление 

причинно-следственных связей между условиями и ре-
зультатами достижения качества образовательных услуг 
[10; 11]; оценочная – качественная и количественная 
оценка образовательных услуг [12; 13]; коррекционная 
– определение специалистами (психологами, учителя-
ми, социальными педагогами, руководителями) путей 
и средств проведения корректирующих мероприятий 
[14; 15] (беседы, занятия, помощь в определении траек-
тории и составлении индивидуального плана повыше-
ния качества образовательных услуг); ориентационная 
– соотнесение результатов диагностики с основными 
направлениями развития организации образования, го-
сударственной политики в сфере образования; инфор-
мационная – информирование о позитивных результатах 
мониторинга качества образовательных услуг [16; 17].

Решение проблемы качества образования зависит 
от того, насколько своевременно и адекватно будут ре-
агировать образовательные учреждения на изменения 
внешней среды, на потребности общества, социальный 
заказ, насколько эффективны и педагогически оправ-
данные методы и технологии будут избраны насколько 
объективной, независимой и систематической будет экс-
пертиза деятельности образовательного учреждения [18; 
19].

Важнейшей характеристикой мониторинга качества 
образовательных услуг является его полифункциональ-
ность, то есть предназначение собирать сущностную 
информацию, производить ее анализ и адекватную 
оценку с учетом взаимовлияния всех составляющих его 
компонентов, оказывать стимулирующе-мотивационное 
воздействие на субъектов образования, обеспечивать 
контроль за реализацией социального заказа, прогнози-
ровать дальнейшее развитие образования и возможные 
сбои, вырабатывать рекомендации по коррекции об-
разовательного процесса и обеспечивающих его усло-
вий. Реализация в процессе мониторинга обозначенных 
функций расширяет рамки и повышает эффективность 
мотивационно-стимулирующих, контролирующих и 
корректирующих управленческих влияний. В ходе про-
ведения мониторинга должен быть обеспечен полный 
его цикл, так как пропуск (или искажение) любого из 
этапов этого процесса негативно отразится на качестве 
мониторинговой информации, а затем - и на принятых 
управленческих решениях. 

Осуществление мониторинга качества образователь-
ных услуг логически вписывается в Концепцию нацио-
нальной системы оценки качества образования, которая 
разработана с учетом основных методологических под-
ходов и принципов мониторинга.

Основой казахстанской национальной системы оцен-
ки качества образования является мониторинг качества 
образования. Национальная система оценки качества об-
разования (НСОКО) Республики Казахстан разработана 
для обеспечения механизма гарантии качества образо-
вания на разных уровнях непрерывного образования. 
НСОКО предназначена для контроля и оценивания, все-
стороннего анализа состояния системы образования РК 
как большой и сложной социальной системы, ее основ-
ных компонентов, внутренних и внешних потоков взаи-
модействия, изменений, оценки и прогноза перспектив 
ее дальнейшего развития [7, с. 54].

Методологические исследования процессов и явле-
ний в области оценки качества образования являются 
основополагающими при разработке не только НСОКО, 
но и областной системы оценки качества образования. 
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Аннотация: Развитие общей стратегии системы непрерывного образования по библиотечному делу в нашей 
республике,  ее обновление на основе единых иерархических принципов требует прямого участия методических 
центров в этом процессе. Подготовка библиотекарей в непрерывной системе образования в нашей республике за-
ключается в  формировании библиотечного дела как системной деятельности. И эта деятельность координируется 
с научно-практической, педагогической и методической точек зрения, которые дополняют друг друга в тесном 
единстве с методической системой обеспечения. 

Ключевые слова: система непрерывного образования по библиотечному делу, история организации повышения 
квалификации по библиотечному делу.

Система непрерывного образования по библиотечно-
му делу должна, как известно, осуществляться на осно-
ве специальных планов обучения на курсах повышения 
квалификации работников библиотек в высших учебных 
заведениях, методических центрах, на курсах повыше-
ния квалификации с целью помощи занятиям. Что же 
такое непрерывное библиотечное образование и как ее 
следует понимать?

К непрерывному библиотечному образованию спе-
циалисты, прежде всего, относят:

− регулярное обеспечение библиотек образованными 
кадрами с высоким потенциалом;

− высокий уровень механизма передачи знаний и на-
выков библиотечных кадров на уровне требований со-

временности;
− обеспечить их адаптацию к новым профессиональ-

ным навыкам;
− обеспечить библиотечное дело в стране широкой 

материально-технической базой: сюда входят новые 
идеи, концепции, изучение опыта библиотекаря и би-
блиотечных технологий;

− широкое распространение профессиональных би-
блиотечных связей [9, с.58].

Следовательно, непрерывное образование по би-
блиотечной профессии должно отражать в себе все 
вышеуказанные положения. Вхождение в новый этап 
образовательного механизма государственной библио-
течной политики, требует передачи профессиональных 

С.В. Власенко, Г.И. Чемоданова
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА...



Вектор науки ТГУ. 2013. № 1(12)56

знаний и обучения максимальным профессиональным 
навыкам. Все это делает модернизацию библиотечного 
дела, проведение технических реформ в этой области 
важной задачей, стоящей перед вузовским образова-
нием. Основная сущность  претворяемых в жизнь этих 
проектов в том, что должная оценка личности библио-
текаря в обществе заключается в приспособлении про-
изводительной деятельности к техническим условиям. 
Библиотекари долгое время были далеки от современно-
го оборудования, обучения кадров, подготавливаемых 
в системе непрерывного образования по библиотечной 
профессии, этим профессиональным знаниям и навы-
кам, следовательно, одно из важных требований дня – 
налаживание данного направления работы. 

При исследовании системы непрерывного образо-
вания по библиотечной профессии на международных 
конференциях выдвигались интересные решения, одна-
ко до определенного времени эти решения воспринима-
лись неоднозначно. 

К примеру, в 1982 году Министерством Культуры 
СССР была проведена конференция по теме «Нынешнее 
состояние библиотечного образования и пути его усо-
вершенствования», основанная на анализе рабочего 
опыта социалистических стран. Исходя из опубликован-
ного сборника выступлений, можно сказать, что в СССР 
и в странах, которые были под его влиянием, система 
непрерывного образования по библиотечному делу, пре-
творялась в жизнь на основе особого плана образования, 
управляемого из единого центра и с единой идеологиче-
ской основой. При этом не учитывался существовавший 
мировой опыт прочих стран, в том числе стран Западной 
Европы и США [11, с.6].

Понятно, что в странах, переживающих переходный 
период, должны разрабатываться новые модели непре-
рывного библиотечного образования. При этом в систе-
ме непрерывного библиотечного образования большая 
нагрузка падает на учреждения и центры, на которые в 
основном возлагаются задачи повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров. За несколько десятилетий 
в этой сфере был накоплен определенный опыт, однако 
уже с 1990-х годов, этого опыта стало не хватать. С при-
обретением независимости возрождение, начавшееся 
во всех областях жизни Азербайджанской Республики, 
охватило и сферу культуры. Библиотеки, являющиеся 
неотъемлемой частью нашей культуры, были окруже-
ны государственной заботой. Сейчас в процессе повы-
шения квалификации и переподготовки библиотечных 
работников основная нагрузка падает на учреждения и 
центры, играющих определенную роль в системе непре-
рывного образования по библиотечной профессии. 

Известно, что непрерывное образование по библио-
течной профессии в нашей республике должно осущест-
вляться на основе следующих принципов:

- принятие новых инновационных знаний в профес-
сиональной деятельности как приоритетного направле-
ния;

- модификация учебных планов и программ, исполь-
зуемых в подготовке профессиональных кадров;

- социальная открытость этой области по отношению 
к другим областям: библиотечная профессия находится 
в тесной связи с научными знаниями, охватывающими 
все сферы общества;

- индивидуальность образования в профессиональ-
ной подготовке кадров;

- соблюдение принципов демократичности по отно-
шению ко всем сотрудникам, участвующим в процессе 
обучения [6, с.3].

В целом считаем, что библиотечное образование в 
нашей республике  должно осуществляться  на основе 
новых методов и в контексте новых принципов педаго-
гической практики и подготовки необходимых кадров 
для нового общества.

В системе непрерывного образования по библиотеч-
ной профессии, большое значение имеет возможность 

расширения деятельности, и  оно делится на следующие 
этапы и ступени:

1. Среднее специальное образование;
2. Высшее специальное образование: бакалавриат, 

магистратура, докторантура.
3. Повышение квалификации и переподготовка ка-

дров;
4. Самоподготовка. 
Общая стратегия в системе непрерывного образова-

ния по библиотечной профессии требует того, чтобы би-
блиотечным кадрам преподавались постоянно обновля-
емые знания. Принимая во внимание 70-тилетний прак-
тический опыт библиотечного дела в нашей республике, 
мы видим определенные изменения учебных планов и 
программ по библиотечному образованию на отдельных 
этапах развития этого пути, в соответствии с формиру-
емым опытом. 

Как уже отмечалось, координация опыта работы по 
другим направлениям системы библиотечного образова-
ния возлагается на  методические центры. Разумеется, 
участие методических центров в системе непрерывного 
библиотечного образования, больше всего проявляет 
себя на этапе повышения квалификации и переподготов-
ки кадров. Имея большой опыт работы в этом направле-
нии, методические центры организуют постоянные кур-
сы. Эти постоянные курсы действуют при Министерстве 
культуры и туризма. Следует отметить тот факт, что дол-
гие годы ни один из этих курсов не занимался пробле-
мой повышения квалификации кадров соответствующей 
библиотечной сети. Поэтому в процессе повышения ква-
лификации и переподготовки библиотечных работников 
республики  на современном этапе сущность, цели, за-
дачи и формы методических центров осуществляются 
на основе вновь разрабатываемых принципов и методов. 
Как подчеркивают исследователи, деятельность мето-
дических центров в процессе повышения квалификации 
осуществляется на 4-х уровнях: внутрибиблиотечном, 
внутрисетевом, межсетевом и на республиканском. 
Внутрибиблиотечные мероприятия по повышению ква-
лификации тесно связаны с конкретной деятельностью 
соответствующего коллектива. При этом, принимая во 
внимание пожелания и предложения работников любой 
из библиотек, в этой библиотеке организуются также 
курсы в соответствующей области [4, с.380].

Одним из самых важных вопросов в процессе повы-
шения квалификации на современном этапе является 
овладение работниками демократическими принципами 
в деле обслуживания читателей. В процессе повышения 
квалификации методическими центрами должны ши-
роко использоваться теория и практика, накопленные 
в процессе долговременного опыта. При этом важным 
условием является применение разнообразных прак-
тических занятий - практикумов, семинаров, «круглых 
столов», диспутов, конкурсов и прочих видов учебно-
образовательных программ. Прививая высокие про-
фессиональные навыки библиотечным работникам в 
процессе повышения их квалификации, следует широко 
использовать и мировую практику, чему сегодня прида-
ется особое значение. 

Повышение квалификации работников библиотек, 
мероприятия, осуществляемые методическими центра-
ми в нашей республике, тесно связаны с деятельностью 
постоянных курсов повышения квалификации и пере-
подготовки работников культуры при Министерстве 
культуры и  туризма. Несмотря на частичные различия 
между методическими центрами и курсами повышения 
квалификации Министерства культуры и  туризма, ме-
роприятия,  проводимые обеими структурами оказы-
вают сильное влияние на формирование специалистов, 
работающих в библиотечной сфере, помогают личному 
профессиональному образованию молодых библиотеч-
ных кадров. Эти важные способы работы, отмеченные в 
связи с повышением профессионального уровня, также 
отличаются своей разношерстностью и вариативностью. 
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Курсы повышения квалификации начали организо-
вываться [с некоторыми перерывами]  только с  60-х 
годов ХХ века (1966 год). При отсутствии системы по-
вышения квалификации высококлассным специалистам 
было очень трудно идти в ногу со временем, выполнять 
задачи, исходящие из современных требований.

Именно поэтому в нашей стране была создана широ-
кая сеть учреждений повышения квалификации, в нашей 
стране функционируют как институты, так и  курсы усо-
вершенствования. До 1966 года в стране квалификация 
работников библиотек повышались через периодически 
организуемые курсы, конференции и семинары. Эти кур-
сы проводились в традиционных зональных центрах ре-
спублики - в городах Куба, Сальяны, Ленкорань, Шеки, 
Агдам, а также в Гяндже, Нахичевани и Ханкенди. В 
учебных планах этих бесплатных курсов в основном 
предусматривалась 144 - часовая нагрузка по обществен-
ным наукам и специальным предметам. Специальные 
предметы преподавались работниками Министерства 
культуры и республиканских методических центров по 
различным отраслям культуры. Конечно, в свое время 
эти курсы сыграли важную роль в повышении квали-
фикации библиотечных работников республики. Но 
осуществляемые в этом направлении работы, не носили 
планомерного, системного характера, чувствовалась не-
обходимость их большего усовершенствования и созда-
ния постоянных учреждений повышения квалификации. 
Именно поэтому 20 октября 1966 года Совет Министров 
Азербайджанской ССР отдал распоряжение «О создании 
республиканского курса повышения квалификации для 
работников культуры». 4 декабря 1966 года вышел Указ 
Совета Министров Азербайджанской ССР «О создании 
республиканского курса повышения квалификации для 
работников культуры». В указе предусматривалось по-
вышение квалификации всеми работниками культуры и 
образования, в том числе и библиотекарями раз в 4 года, 
на курсах повышения квалификации, действующих 
в Баку с  декабря месяца 1966 года. Таким образом, с 
1967 года была заложена основа повышения квалифи-
кации библиотечных работников в системном порядке. 
Каждый год на этих курсах свою квалификацию повы-
шали около 200 библиотечных работников, в том числе 
и 100 сельских библиотечных работников. Сначала на 
эти курсы приглашались только библиотечные работни-
ки со средним образованием.

В 70-80-е годы эти курсы сыграли большую роль в 
повышении квалификации библиотечных работников. 
Здесь библиотечные работники знакомились со всеми 
нововведениями в библиотечном деле, связанными с 
требованиями времени. К примеру, в учебных планах 
курса уделялось большое место вопросам централиза-
ции библиотечного дела. Если раньше, при создании 
различных групп, учитывался только уровень образо-
вания библиотечных работников, то в последующем за 
основу брались рабочие качества библиотекаря. 

Этот процесс продолжается и на современном эта-
пе. Методическое обеспечение всех действующих в 
республике библиотек осуществляется Национальной 
библиотекой имени М.Ф.Ахундова. Иными словами, это 
- методическая база. Одной из самых значительных ра-
бот, проводимой этой библиотекой, является организа-
ция курсов повышения квалификации по библиотечной 
профессии для специалистов  в  системе непрерывного 
образования. После обретения Азербайджаном неза-
висимости прорыв, произошедший во всех областях, 
чувствуется и в деле создания неправительственных 
организаций. Уже созданы неправительственные орга-
низации, поддерживающие библиотечную профессию, к 
примеру, создана Ассоциация Развития Библиотечного 
Дела в Азербайджане. Это общественная структура сде-
лала многое для развития системы непрерывного обра-
зования по библиотечной профессии. 

В последние годы, расширение связей независимо-
го Азербайджана  со многими странами мира создало 

благоприятные возможности для изучения мирового 
опыта в деле повышения квалификации библиотечных 
работников, а также для привлечения на работу специ-
алистов из развитых зарубежных стран. Так, примеча-
телен приобретенный в последние годы в России опыт 
повышения профессионального уровня библиотечных 
работников до мировых стандартов. В России уже созда-
ны центры тренинга для библиотечных работников при 
библиотеках, имеющих статус методического центра в 
области библиотечного дела. К примеру, образователь-
ная школа под названием «Школа Рудомино», созданная 
при Российской Библиотеке Литературы Зарубежных 
Стран, организует семинары, тренинги, практикумы для 
библиотечных работников России и стран СНГ. Такие 
мероприятия в некоторых случаях готовятся совместно 
со специалистами из США и стран Европы. 

В 1998-1999 годах этот образовательный центр, со-
вместно с центром Мортенсена США, разработал двух-
годичную программу под названием «Интернет для 
использования информационными ресурсами библио-
тек» и в рамках этой программы 24 специалиста из 12 
регионов России прошли обучение в США по проблеме 
«Применение электронной технологии в библиотечном 
деле» [7].

Высшее библиотечное образование в республике, яв-
ляясь составной частью общего образования, в данное 
время продолжает изучать все прогрессивные методы 
мирового опыта. Применение новых коммуникацион-
ных систем в современном обществе информации гово-
рит о начале нового этапа в развитии непрерывной си-
стемы образования. Азербайджан продолжает осущест-
влять самую передовую практику в этом направлении. 
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Отметим, что цели урока - это 1.Сформировать  пред-

ставление о свободных носителях электрического заря-
да в полупроводниках и о природе электрического тока 
в чистых полупроводниках с точки зрения электронной 
теории. 2. Дать понятие о физической природе зависи-
мости сопротивления полупроводников от температуры 
и облучения (освещения).

Оборудование: Таблица «Периодическая система 
элементов Д. И. Менделеева», школьный набор полу-
проводников, гальванометр, батарея аккумуляторов, 
магазин сопротивлений, электроплитка, два штатива, 
соединительные провода, термометр, реостат, фраг-
мент «Собственная проводимость полупроводников» из 
электронного учебника [4]. В план урока входит изуче-
ние нового материала, распространенность полупрово-
дников в природе (анализ таблицы «Периодическая  си-
стема элементов Д. И. Менделеева», строение атомных 
кристаллов (германий или кремний): ковалентная связь, 
расположение атомов в кристаллической решетке. 

Здесь также предполагается рассмотреть проблемы: 
собственная электропроводность полупроводниковых 
материалов: возникновение свободных электронов и 
«дырок», «поведение» электронов и «дырок» в электри-
ческом поле; зависимость электропроводности полупро-
водника от температуры (демонстрационный экспери-
мент [3, 64], а также  зависимость электропроводности 
полупроводника от облучения (демонстрационный экс-
перимент).

Каковы будут методические замечания? 
Проводимость полупроводников рассматривается с 
точки зрения электронной теории. Указывается, что по-
нятие  «дырка» носит условный характер. Фактически 
движение  «дырки» – это движение связанного (валент-
ного) электрона от одного атома к другому. В отличие 
от свободных электронов электроны, обеспечивающие 
дырочный ток, обладают меньшей энергией [2, 119].

С помощью схемы рассматривается движение элек-
тронов и «дырок» в случае собственной электропровод-
ности полупроводника, которая обеспечивается переме-
щением электронов в одном направлении, а «дырок» в 
противоположном (электрон и «дырка» принадлежат 
собственным атомам полупроводника). Общий ток сла-
гается из электронного ýI  и дырочного ÄI  токов: 

Ý ÄI I I= + . Число «дырок» ÄN  и электронов ÝN  в слу-

чае собственной проводимости одинаково. Однако, из-
за того что подвижность (скорость) электронов больше 
подвижности (скорости) «дырок», Ä ÝI I< .

Экспериментальное выяснение зависимости сопро-
тивления от температуры может быть осуществлено как 
в виде демонстрационного эксперимента, так и в виде  
фронтального лабораторного опыта. Во втором случае в 
качестве оборудования используются реохорд, батарея 
аккумуляторов, магазин сопротивлений, термистор 
ММТ, сосуд от калориметра, вода, термометр, штативы, 
электроплитка, соединительные провода. Эксперимент 
проводится в следующей последовательности: собира-
ется электрическая цепь, находится нулевая точка на ре-
охорде и  фиксируются длины плеч, подогревается со-
суд с водой, в которую помещен термистор и через каж-
дые 010 c  отыскивается нулевая точка. Одновременно 

замеряются длины плеч реохорда. Данные вносятся в 
таблицу:

Строится график зависимости сопротивления полу-
проводника от температуры.

Полученный график обьясняется с точки зрения 
электронной теории.

Сравнивается полученный результат с зависимостью 
удельного сопротивления металла от температуры.

Зависимость сопротивления полупроводников от об-
лучения (освещения) удобно провести эксперименталь-
ным путем [2, 117].

На уроке следует привести условные обозначения 
термистора и фоторезистора, а также продемонстриро-
вать фрагмент «Собственная проводимость полупрово-
дников», из электронного учебника [4].

Рассмотрим также методические вопросы изложения 
проблемы физической природы примесной электропро-
водности полупроводников. Цель урока здесь - сформи-
ровать представления о свободных носителях электри-
ческого заряда в полупроводниках при наличин приме-
сей с точки зрения электронной теории.

Оборудование: Фрагмент «Примесная проводимость 
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полупроводников» из электронного учебника «Физика. 
III часть», полупроводниковый термоэлемент на под-
ставке, гальванометр демонстрационный от вольтметра, 
нагреватель (паяльник или спиртовка), соединительные 
провода.

Изучение нового материала. Полупроводниковые 
материалы с электронной проводимостью (наличие пя-
тивалентного атома сурьмы Sb в кристалле четырехва-
лентного германия Ge, природа носителей электриче-
ского заряда в полупроводниковых материалах с донор-
ной примесью)  экспериментальная проверка знака за-
ряда доноров (реш. зад. №8. [3, 65]) Обьяснение опыта.

Донорные примеси: для германия – элементы V груп-
пы (фосфор P, мышьяк As, сурьма Sb)  и  I группы (литий 
Li, золото Au); для кремния – элементы I группы (литий 
Li, медь Cu, золото Au), VII группы (марганец Mn), VIII 
группы (железо Fe), V группы (фосфор P, мышьяк As,  
сурьма Sb, висмут Bi). Условное обозначение полупро-
водников с электронной проводимостью (n–тип).

Полупроводниковые материалы с дырочной прово-
димостью (наличие в кристалле германия атомов че-
тырехвалентного индия In), анализ рис.9, природа  но-
сителей электрического заряда в полупроводниковых 
материалах с акцепторной примесью, эксперименталь-
ная проверка знака заряда «дырки» с помощью демон-
страции (зад. №10) [3, 65] обьяснение опыта с помощью 
(рис.10).

Акцепторные примеси: для германия элементы IV 
группы (бор B, алюминий Al, галлий Ga, индий In, тал-
лий Tl), I группы (медь Cu, золото Au), II группы (цинк 
Zn), VII группы (марганец Mn), VIII группы (никел Ni, 
железо Fe, кобальт Co, платина Pt). Условное обозна-
чение полупроводников с дырочной проводимостью 
(p-тип).

Просмотр фрагмента «Примесная проводи-
мость полупроводников» из электронного учебника 
«Полупроводники и их применение» (5).

Решение задачи № 7-11 [4, 65].
Домашнее задание - № 12-13-16 [3, 65-66].
Обратимся также к методическим замечаниям. Для 

объяснения донорной и акцепторной проводимости ис-
пользуются двумерные модели пространственных реше-
ток.

В случае донорной проводимости четыре валентных 
электрона сурьмы вступают в связь с четырьмя атомами 
германия. Пятый не связан. Взаимодействие этого элек-
трона с ядром уменьшается, и в результате даже малых 
возбуждений он выходит из области взаимодействия с 
ядром и становится свободным. При подключении тако-
го полупроводника к источнику тока появляется ток, в 
котором свободные носители заряда перемещаются про-
тив направления электрического поля. Ионизированные 
атомы сурьмы локализованы и в переносе заряда не уча-
ствуют.

Раскрывая природу проводимости донорных полу-
проводников, нужно отметить, что в них существует еще 
ток, обусловленный собственным полупроводником. 
Однако он много меньше тока, обусловленного при-
месной проводимостью. Для наглядности здесь уместно 
использовать рис.11 и дать условное обозначение полу-
проводника с электронной проводимостью (n-тип).

Двумерная модель кристаллической решетки с ак-
цепторной примесью представлена на рис.11. В данном 
случае установление четырехвалентной связи с узлами 
кристаллической решетки германия приводит к тому, 
что атом индия захватывает электрон  у одного атома 
германия. В результате индий ионизируется отрица-
тельно и локализуется в одном из узлов решетки. Атом 
германия, потерявший электрон, становится положи-
тельным ионом, т. е. появляется незаполненная связь – 
«дырка». Такой полупроводник, помещенный в электри-
ческое поле, проводит ток, который преимущественно 
обусловлен «дырками». Чтобы у учащихся не склады-
валось мнение, что «дырки» – реально существующие 

носители электрического заряда, следует разьяснить,  
что дырочный ток фактически обусловлен перемеще-
нием связанных валентных электронов. Надо привести 
условное обозначение полупроводника с акцепторной 
примесью (p–тип). 

Знак заряда основных носителей электричества в 
полупроводниках с примесной проводимостью опреде-
ляется на основе термоявлений. Предварительно с по-
мощью батарейки устанавливают, в какую сторону от-
клоняется стрелка гальванометра при подключении «+» 
источника к «+» прибора и «–» источника к «–» прибора. 
После этого собирается опытная установка. Коснувшись 
горячим электропаяльником полупроводника, обнару-
живаем отклонение стрелки гальванометра. Привлекая 
для анализа рисунок 10, можно обьяснить, что при на-
греве полупроводника n–типа электроны диффундиру-
ют вправо, что приводит к появлению тока, направлен-
ного во внешней цепи слева направо.

В случае полупроводника p–типа нагрев приводит 
к тому, что вырываются из валентных связей электро-
ны. Это вызывает появление большого числа «дырок» 
заполнить которые устремляются валентные электроны 
справа, что приводит к диффузии «дырок» вправо.

Просмотр фрагмента «Примесная проводимость 
полупроводников» из электронного учебника способ-
ствует наглядному представлению процессов, проис-
ходящих в полупроводниках с донорной и акцепторной 
проводимостью.

Для объяснения применения полупроводников в науке 
и технике, где целью является расширение научно-при-
кладного кругозора учащихся путем рассмотрения прак-
тического применения полупроводниковых материалов 
в технике и производстве, обобщение знаний по физике 
полупроводников, предлагается применение следующе-
го оборудования - набор полупроводниковых приборов, 
нагрузочное сопротивление (реостат на 3000 Ом), транс-
форматор, электронной осциллограф, гальванометр де-
монстрационный, вольтметр, фотореле, модель конвее-
ра, соединительные провода.

Изучение нового материала. Устройства и работа 
однополупериодного полупроводникового выпрямителя 
(задача: 1). Следует рассмотреть схему однополупери-
одного выпрямителя и ответить на вопрос «Как работа-
ет полупроводниковый однополупериодный выпрями-
тель?»), провести демонстрацию опыта и снять осцил-
лограмму, характеризующую пульсирующий характер 
тока и его графическое изображение.

Устройство и работа двухполупериодного полупро-
водникового выпрями теля (задачи: 2). Следует рассмо-
треть схему двухполупериодного полупровод ни ко вого 
выпрямителя, чтобы учащиеся объяснили, как работает 
двухполупериодный полупроводниковый выпрямитель, 
при этом следует привести график выпрямленного тока. 
Необходима демонстрация опыта и снятие осциллограм-
мы, показывающей пульсирующий характер тока и пути 
уменьшения пульсаций (с помощью фильтров).

Следует рассмотреть работу фотореле (иллюстра-
ция опыта; анализ процессов, сопровождающих работу 
фотореле), провести демонстрацию автоматической со-
ртировки деталей по прозрачности [2,128].

Принцип действия электрического термометра (элек-
трическая схема и илюстрационный опыта рассмотрен в 
научной литературе [2, 128]. 

Задача 3. Следует привести на рисунке температур-
ную характеристику термистора. Какая температура 
среды, в которую помещен термистор, если миллиам-
перметр  показывает  10 мА, 5 мА, 2 мА? Напряжение на 
термисторе 18 В. [1000 C, 700 C, 250 C]. 

Таким образом, особенностью изложения данной 
темы по физике в средней школе состоит в том, что те-
оретические положения здесь сопровождаются необхо-
димыми физическими опытами, которые должны быть 
основательно подготовлены. Кроме того, необходима 
опора на предыдущие знания по физике и химии, есте-
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ственным наукам в целом.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме взаимодействия в образовательной сфере в системе отношений 
«учитель-ученик». Раскрываются основные фазы протекания конфликта в педагогической ситуации, а так же пред-
ставлена схема генезисной зависимости выявленных факторов.

Ключевые слова: компетентность, педагогическое мастерство, коммуникация, взаимодействие, конфликтная си-
туация. 

XXI век чаще называют веком качества. Это понятие 
активно используется во всех сферах социальной жиз-
ни, его содержание и структура изучаются в различных 
областях научного знания. Сегодня говорят о качестве 
как фундаментальной, социально – экономической, пе-
дагогической, экзистенциальной категории. В тезаурус 
современного общества прочно вошли такие понятия, 
как «качество услуг», «качество общественного интел-
лекта», «качество образовательных систем», «качество 
человека» и «качество жизни», и другие понятия, отра-
жающие первостепенное значение качества для соци-
ального прогресса.

Поскольку образование сегодня является главным 
условием социального и культурного воспроизводства, 
развития общества, увеличение человеческого капитала, 
его качества рассматривается как национальный при-
оритет, как одна из наиболее важных общественных 
ценностей, как решающий фактор социальной справед-
ливости и политической стабильности. Стратегическая 
цель государственной политики в области образования 
– повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного разви-
тия экономики, современным требованиям общества и 
личности.

Профессионализм специалиста, связанный с кон-
кретной трудовой деятельностью, описывается через его 
квалификацию, личностные возможности, позволяющие 
ему принимать участие в разработке определенного кру-
га решений или решать самому вопросы благодаря нали-
чию у него определенных знаний и навыков [1, с. 14-15].

Компетентность – индивидуальная характеристика 
степени соответствия профессионально-важных качеств 
личности требованиям профессиональной деятельности. 
Понятие «профессиональная компетентность педагога» 
(С.Г. Вершловский, В.И. Загвязинский, И.Б. Котова, 
Б.М. Лихачев и другие) выражает личные возможности 
и достижения учителя, позволяющие ему самостоятель-
но и достаточно эффективно решать педагогические за-
дачи.

По мнению А.С. Роботовой, структура педагогиче-
ской компетентности понимается через умение педаго-
га, которые раскрываются через совокупность после-
довательно разворачивающихся действий, основанных 
на теоретических знаниях и направленных на решение 
педагогических задач [8, с. 94-99].

Руководство процессами взаимодействия, коммуни-
кации, общения в системе «учитель – ученик» не может 
быть ничем иным, кроме как делом педагогического 
мастерства, который проявляется в том, как он строит 
урок, как организует учебно – познавательную деятель-
ность учащихся, какими принципами руководствуется 
в процессе проектирования и организации воспитатель-
ной деятельности, как он находит контакт и нужный тон 
общения с учениками в тех или иных проблемных ситу-
ациях [4, с. 212-213].

Таким образом, компетентность педагога можно по-
нимать как единство его теоретической и практической 
готовности к осуществлению профессиональной дея-
тельности в процессе педагогического взаимодействия 
со всеми участниками образовательного пространства, и 
в первую очередь, с учениками.

Взаимодействие – согласованная деятельность по до-
стижению совместных целей и результатов, проблемы 
или задачи. Для человека это характерно в стремлении к 
взаимодействию с различными объектами окружающего 
мира. Через взаимодействие человек постигает природ-
ные и общественные явления, закономерности, процес-
сы, ориентируется в окружающей реальности, определя-
ет способы своего мышления и поведения.

С этим понятием связана и потребность человека к 
общению, обучению, образованию, собственному раз-
витию. 

Педагогическая наука, оперируя понятием педагоги-
ческое взаимодействие, подразумевает систематическое 
осуществление коммуникативных действий учителя, 
имеющих целью вызвать соответствующую реакцию со 
стороны ученика, это воздействие и на самого ученика, 
причем, вызванная реакция вызывает в свою очередь ре-

Х.Х. Гашимов
К МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ  “СОбСТВЕННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ...



Вектор науки ТГУ. 2013. № 1(12) 61

акцию взаимодействующего.
Данное понятие встречается в различных исследова-

ниях, посвященных рассмотрению особенностей педаго-
гического процесса, педагогического общения и другим 
вопросам педагогической деятельности. Вопросу орга-
низации взаимодействия между участниками образова-
тельного процесса посвящены работы ученых – педа-
гогов: И.С. Батраковой, Я.Л. Коломинского, А.А. Реан, 
И.И. Рыдаловой, В.К. Федоровой [7, с. 24-26].

Интерес к данной проблеме явно выражен и в зару-
бежных исследованиях Р. Бернс, Дж. Брунер, Дж. Дьюи, 
К. Роджерс, К. Томас и др. 

Механизмы оптимизации педагогического взаимо-
действия, как важнейшего фактора психического разви-
тия детей в период их школьного обучения, неизменно 
находится в центре внимания ученых всего мира. В от-
ечественной педагогике к разработке сущности педаго-
гического взаимодействия обращались психологи и пе-
дагоги разных времен. Сегодня этот процесс рассматри-
вает учащегося как субъекта изменений, соучастника пе-
дагогического процесса, как творческую личность, а не 
как объекта внешних воздействий и влияний [2, с. 84].

Проблема взаимодействия участников педагогиче-
ского процесса приобретает все большую остроту для 
современной школы и современной наукой рассматри-
вается как междисциплинарный феномен, взаимосвязи 
которого отражаются в широком спектре гуманитар-
ных наук (Г.М. Андреева, Б.Ф. Ломов, П.Н. Шихирев 
и др.). По их мнению, понятие «взаимодействие» в пе-
дагогике отражает процессы воздействия субъектов об-
разовательного процесса друг на друга, их взаимную 
обусловленность изменения состояния, взаимопереход 
и определяется как процесс интеграционной учебно – 
познавательной деятельности субъектов, которая вклю-
чает в себя целевой, мотивационный, деятельностный и 
процессуальный аспекты [6, с. 63].

В представлении таких ученых, как В.А. Кан-Калик, 
Б.М. Лихачев, А.К. Маркова, И.Д. Никандров,  «педаго-
гическое взаимодействие» определяет само существова-
ние образовательных и воспитательных систем, с ним 
связаны цели и содержание, методы и формы педаго-
гической деятельности, мотивы поведения и движущие 
силы педагогического процесса. Процесс взаимодей-
ствия они рассматривают как целенаправленный взаи-
мообмен и взаимообогащение смыслом деятельности, 
опытом, эмоциями, установками, различными позиция-
ми [5, с. 46-48].

Взаимодействие субъектов можно рассматривать как 
сложный многообразный процесс, в котором изменение 
субъектов происходит взаимосвязано и взаимообуслов-
лено. Творческий потенциал педагогического взаимо-
действия открывает широкие перспективы для совер-
шенствования всей системы образования, для углубле-
ния профессионализма, для формирования новой кон-
цепции взаимодействия «учитель – ученик» в целом [9]. 
В рамках этого взаимодействия между двумя сторонами 
педагогической деятельности складываются определен-
ные отношения: они могут быть отношениями сотруд-
ничества, внимания, совместной деятельности, а могут 
быть отношениями доминирования, диктата, требова-
ний, то есть, авторитарными отношениями. Это направ-
ление к организации взаимодействия в образовательном 
процессе отражается при совместном проектировании 
педагогами и учащимися системы управления, группо-
вой работе учащихся, различных технологических про-
ектах обучения.

В субъект – субъектном взаимодействии происходит 
педагогическое взаимодействие учителя и ученика, как 
обусловленность и порождение поведения ученика ак-
тивными действиями педагога. Такое взаимодействие 
строится не на принципе совместной ценностной дея-
тельности, что предполагает искусное создание более 
тонких педагогических ситуаций развития, а на принци-
пе активного, чаще всего командного и одностороннего 

воздействия учителя на ученика.
Конкретная обстановка, сложившаяся в сфере взаи-

моотношений учителя и ученика, требующая заверше-
ния и преодоления, может быть названа педагогической 
ситуацией только в том случае, когда воспитатель под-
ходит к ее решению, поставив перед собой определен-
ные воспитательные задачи. Ситуация, которой не со-
путствует подобный замысел, не считается педагоги-
ческой, а дальнейшее развития явления иногда может 
приобретать антипедагогический характер. Это ситуа-
ции, в которых возникает противоречие между требо-
ваниями педагога, нормами школьной, классной жизни 
и действиями учащихся. В этом случае, педагогу важно 
преодолеть эту неопределенность путем привлечения 
в ситуацию педагогической цели. Привнесение в педа-
гогические ситуации целей придает взаимодействию 
целенаправленность. Педагогическая ситуация, соотне-
сенная с целью деятельности и условиями ее осущест-
вления, превращается в педагогическую задачу.

В рамках проблемы педагогического взаимодействия 
остро встает вопрос о том, чему принадлежит ведущая 
роль во взаимодействии: внешним стимулам или вну-
тренним мотивам, от каких условий зависит проявление 
активности учителем и учащегося в процессе учебной и 
внеучебной деятельности.

Процесс организации взаимодействия часто носит 
внутренне противоречивый, неоднозначный характер, в 
педагогическом процессе часто возникают разногласия 
ввиду наличия различных мотивов поведения людей, 
что может привести к конфликтным ситуациям, не-
совпадения их устремлений или ценностей, неумения 
определять свои действия или регулировать свою дея-
тельность в соответствии с деятельностью других лю-
дей, несформированностью у учащихся необходимых 
для образовательной деятельности умений и качеств, а 
так же в силу других причин личностного характера.

Для изучения вопросов взаимодействия в конфликт-
ных ситуациях существенный интерес представляют 
работы В.И. Андреева, А.С. Белкина, Н.В. Гришиной, 
В.А. Друзя, В.И. Журавлева, А.К. Крупенина, 
М.М. Рыбаковой.

Исследованию проблемы предупреждения кон-
фликтных ситуаций между участниками образова-
тельного процесса посвящены труды Н.В. Клюевой, 
М.Г. Битяновой, В.И. Сафьянова, Л.С. Симоновой.

Конфликтное взаимодействие понимается как реали-
зация участниками конфликтной ситуации своих антаго-
нистических позиций. При этом их действия, связанные 
с достижением своих целей, тормозят решение задач 
противников. Как показывают наблюдения, отношение 
педагогов к межличностным конфликтам и их действия 
в ситуациях конфликтного взаимодействия неоднознач-
ны.

Можно выделить три фазы протекания конфликта в 
педагогической ситуации: 1 – конфликтное острое на-
чало с явным нарушением социально ценных норм и 
ценностей одним из участников ситуации; 2 – ответная 
реакция «соперника», от формы и содержания которой 
зависит исход конфликта; 3 – относительно быстрое и 
радикальное изменение бытующих норм и ценностей в 
двух различных направлениях – улучшения или ухудше-
ния ранее сложившихся отношений. Конкретные педа-
гогические ситуации, особенно острые и конфликтные, 
возникают и у опытных, и у начинающих учителей. 
Очень важно для учителя выйти из конфликтной ситуа-
ции с достоинством и творческой удовлетворенностью в 
своей работе. Способы разрешения конфликта, особен-
но если он не зашел далеко, известны и доступны каж-
дому – это нежность, юмор и шутка.

Педагог не имеет права пойти на создание конфлик-
та, если он владеет технологией разрешения конфлик-
та. Конфликт создается в тот момент или доводится до 
такого уровня, когда возникает обоюдная потребность в 
его разрешении. 
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Большинство конфликтных ситуаций, участниками 
которых являются учитель и ученик, характеризуется 
несовпадением, а иногда и прямой противоположностью 
их позиций в отношении учебы и правил поведения в 
школе. Недисциплинированность, расхлябанность, не-
серьезное отношение к учебе того или иного ученика и 
излишняя авторитарность, нетерпимость учителя – ос-
новные причины острых межличностных столкновений. 
Однако своевременный пересмотр ими своих позиций 
может устранить конфликтную ситуацию и не позволить 
ей перерасти в открытый межличностный конфликт.

Основные факторы, приводящие к конфликтным си-
туациям участников педагогического процесса в системе 
отношений «учитель – ученик», позволили разработать 
схему генезисной зависимости выявленных факторов. 

Основное, что выделилось сразу, это - количествен-
ное различие факторов (уровней): 4 – основные аспек-
ты (модели) деятельности учителя в конфликтных 
ситуациях (52,5%): 1 – основных фактора, определяют 
профессиональную сторону жизни учителя (43,3%), 2 
– взаимоотношение в коллективе учителей (25,3%), 3 – 
мнение учителя о различных аспектах взаимоотношения 
учителей и родителей (20,4%), 4 – мнение о материаль-
ной базе учебного процесса (10,8%); 5 – особенности 
взаимоотношений учителя и учеников в конфликтных 
ситуациях (47,5%): 1 – отношение учителя к ученикам 
(34,6%), 2 – отношение учителя к проблеме дисципли-
ны в учебном процессе (22,6%), 3 – различные стороны 
отношений учителя к современной одежде школьников 
(16%), 4 – проблема невыполнения домашнего задания 
(14,6%), 5 – общественно – приемлемые и одобряемые 
высказывания учителей, маскирующие различные сто-
роны взаимоотношений учителей и учеников в школе 
(12%) [3, с. 123].

Педагогическая ситуация может носить проблем-
ный характер и иметь место в разных педагогических 
проявлениях, во время выполнения разных учебных за-
даний, проведения воспитательных мероприятий и т.д. 
Проблемность ситуации в таких случаях рассматрива-
ется не как состояние интеллектуального напряжения, 
связанного с неожиданным «препятствием» для хода 
мысли, а как состояние умственного затруднения, вы-
званного в определенной учебной ситуации объектив-
ной недостаточностью ранее усвоенных учащимися 
знаний и способов умственной и практической деятель-
ности для решения возникшей познавательной задачи. 
Неожиданное затруднение всегда удивляет, озадачивает 
человека и стимулирует умственный поиск.

Таким образом, успешное обучение и правильный 
выбор будущей профессиональной траектории выпуск-
ников школ во многом зависит от своевременного и 
эффективного формирования и развития у них ключе-
вых компетенций, включающих в себя умения учиться, 
мыслить; мотивировать свои действия; брать на себя от-
ветственность, принимать самостоятельные адекватные 
решения; усвоения способов приобретения знаний из 
различных источников информации. 

Необходимо отметить, что образовательный про-

цесс, который позволит учащимся приобрести и проя-
вить ключевые компетенции, требует применения таких 
технологий обучения, которые будут способствовать 
развитию личностных качеств учащихся, инициировать 
их учебно – познавательную деятельность, позволят со-
отнести опыт учебной деятельности с социальными и 
профессиональными реалиями деятельности учащихся. 
Это дает возможность в учебном процессе смоделиро-
вать педагогические ситуации успешного применения 
учащимися своих способностей для решения как тео-
ретических, так и практических образовательных задач, 
то есть, соблюсти должный баланс между знаниевой со-
ставляющей содержания образования и формированием 
ключевых компетенций. Такая постановка вопроса чаще 
приводит к необходимости реализации педагогических 
ситуаций на основе технологии проблемного обучения, 
которое направлено на формирование познавательной 
самостоятельности учащихся, развития их логического, 
рационального, критического, творческого мышления и 
познавательных способностей. Такое обучение постро-
ено на деятельностном подходе и исходит из того, что 
мышление носит проблемный характер, а возникнове-
ние каждой мысли происходит в проблемной ситуации, 
которая характеризуется противоречием между имею-
щимися знаниями и умениями и предъявляемыми тре-
бованиями, вызывает у учащегося стремление  к само-
стоятельному поиску путей ее решения. 
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Оформление точных, на первый взгляд, жестких 
требований к системе профессионального образования 
России в части подготовки конкурентоспособного, «за-
точенного» под требования мировой экономики выпуск-
ника, неожиданным образом актуализировали вопрос о 
восстановлении в системе профессионального образова-
ния сущности подхода гуманистической психологии и 
педагогики.

Именно так. На уровне целей, когда ключевым для 
образования становится вопрос: Каким является вы-
пускник? Какими трудовыми, профессиональными ка-
чествами, умениями, компетенциями и ценностями, по-
лезными для жизнедеятельности в рыночном обществе, 
он гарантированно располагает?

И на уровне технологий, когда критериальным для 
оценки эффективности образования является тезис о 
способности (компетентности) работника-выпускника 
без адаптационного периода приступать к эффектив-
ному применению приобретенных знаний и умений на 
рабочем месте, демонстрируя способность искать и при-
менять информацию, знания, технологии для решения 
трудовых и жизненных задач? 

Ключевым требованием, предъявляемым рынком  
труда к выпускнику-работнику, читай к системе его под-
готовки, выступает его функциональная и ответственная 
самостоятельность.

Педагогике давно известно, что данное личностное 
качество и способность наиболее эффективно развива-
ются при гуманистическом подходе. Она рассматривает 
ребенка, ученика, студента в качестве главной цели и 
ценности образовательного процесса. 

В канонах гуманистического подхода целью педаго-
гической деятельности является создание  условий для 
раскрытия потенциала и самореализации ученика. 

А результатом образования и воспитания – эффек-
тивная самостоятельная жизнь молодого человека, спо-
собного применять себя в качестве основного ресурса 
развития и взаимодействовать с внешним миром, доби-
ваясь смысложизненных целей.  

С нашей точки зрения гуманистическая психология и 
педагогика в 21веке может выступать в качестве одного 
из стратегических ресурсов для профессионального об-
разования в интересах студента, общества и экономики.

Этот тезис крайне важен и по той причине, что вся 
терминология гуманистической психологии/педагоги-
ки, весьма успешно принята на вооружение лидерами 
современного бизнеса, как в мире, так и в России.

Фасилитатор, модератор, тренер, тьютор – это тер-
мины, которые сегодня чаще можно прочесть в анонсах 
бизнес-конференций и тренинговых программ, чем в 
презентациях образовательных учреждений.

При этом активное задействование бизнесом и его 
структурами по развитию и обучению персонала этой 
терминологии происходит на принципиальных основах 
гуманистического  подхода, будучи ориентированным 
на раскрытие и активное применение работником своего 
личностного и трудового потенциала. И управленцы по 
персоналу не лукавят, предлагая в качестве масштаба для 

реализации этого потенциала  - рабочее место. Крайне 
важно  с позиции педагогики принять тезис о том, что 
рабочее место выступает не в качестве ограничения, а 
в качестве площадки приложения человеком своего 
потенциала. Точнее – одной из площадок. Это важное 
уточнение, ибо современный  рынок труда не предлагает 
выпускнику одного рабочего места на всю жизнь. Рынок 
турбулентен. Собственно и один из самых популярных  
мэсседжей – лозунгов педагогики 21 века «Обучение че-
рез всю жизнь» – есть лишь отражение этой  трудовой 
реальности. Человек должен  обладать той гибкостью и 
мобильностью, которая детерминирована изменчивой  
природой глобального рынка труда. 

Роль  профессионального образования в этом контек-
сте  - абсолютна по величине и значению.  

Образование необходимо как способ постоянного 
саморазвития.  А самостоятельная образовательная дея-
тельность человека приобретает роль ведущего инстру-
мента для освоения новейших реалий, как минимум на 
изменяющемся рабочем месте. 

Вместе с гуманистическим подходом и его центриро-
ванностью на самой личности студента и ее компетен-
циях в образование призвано вернуться деятельностное 
обучение, как суть и форма образовательного процесса. 
Вернуться вместе с другими ролями педагога.  

В течение  последних 70 лет развития образования в 
гуманистической парадигме создавались и описывались, 
приоритетно в зарубежной науке, функциональные роли 
педагога, обслуживающего и обеспечивающего деятель-
ностный процесс приобретения учеником студентом 
собственного образования.

Фасилитация, педагог-фасилитатор, тренерство, 
тьюторство и супервизия – понятия для отечествен-
ной педагогики не столь новые. Пришедшие с идеями 
гуманистической психологии и педагогики Р. Бернса, 
К. Роджерса, С.Х. Паттерсона и пр. в смутный пери-
од 90-х годов прошлого века, они не нашли широкого 
применения в практике и нормативного закрепления в 
образовательных институтах. С внедрением в системах 
среднего и высшего профессионального образования 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта третьего поколения с сентября 2012 года актуаль-
ность их применения и сущностного разворачивания в 
образовательном процесс ссуза и вуза, заметно возросла.

В рамках настоящей статьи мы намерены обозначить 
ключевые принципы фасилитации как ключевого роле-
вого подхода педагога в гуманистической, деятельност-
ной парадигме. 

Принципиальный аспект фасилитации заключается в 
том, что она всегда обслуживает интересы ребенка, уче-
ника, студента.

Будучи подчиненной целям самореализации фасили-
тация как подход ориентирована на поддержание и во-
площение в педагогическом взаимодействии со сьуден-
тами четырех базовых условий:

1. Условий для приобретения студентами актуаль-
ных социально-психологических знаний о природе че-
ловека и его взаимодействии с людьми;
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2. Условий для раскрытия, принятия студентами 
потенциала собственных ресурсов, качеств, способно-
стей;

3. Условий для проведения эффективных проб и 
применения студентами  ресурсов собственного личного 
потенциала в жизнедеятельности, в том  числе, в сфере 
профессионального развития;

4. Условий для формирования и развития эффек-
тивной рефлексивной позиции студента, выполняющей 
в конечном итоге роль навигатора в его жизни.

Сообразно миссии основным способом деятельности  
педагога-фасилитатора является взаимодействие. 

При этом такого рода, когда требуется сместить ак-
центы  с преподавания на учение, организовать само 
взаимодействие  не как трансляцию  информации, а как 
активизацию и стимуляцию процессов осмысленного 
обучения – фасилитацию, то есть как стимуляцию и ос-
вобождение одновременно, по терминологии гумани-
стических психологов. 

В модели педагогического взаимодействия педа-
гог-фасилитатор представляет интересы студентов. 
Способствует переносу приобретенных в учебной де-
ятельности знаний и опыта – в условия реальной жиз-
недеятельности, в том числе, в производственную де-
ятельность и обратно в учебную. Поддержание этого 
маятника обратной связи и переноса знаний, применя-
емых в практике, и выступает механизмом закрепления 
лучших персональных качеств и способностей студента. 
Является мягким инструментом формирования задач 
развития в отношении тех качеств, компетенций, цен-
ностей, которые требуют совершенствования по итогам 
практического  применения.  

Характер деятельности педагога-фасилитатора в 
условиях учебного процесса может быть описан гума-
нистическими принципами его работы и личностными 
установками, в совокупности с формами и методами де-
ятельности обеспечивающими процесс самореализации 
учащихся, а именно:

- «истинность» и открытость собственным мыслям, 
чувствам и переживаниям, а также способность открыто 
их выражать  в межличностном взаимодействии с уча-
щимися и родителями, выступают в качестве непосред-
ственного условия раскрытия субъективных качеств 
подростков, прецедента, образца, гаранта возможностей 
для молодых людей совершить этот шаг;

- «поощрение», «принятие», «доверие» являются вы-
ражением внутренней уверенности педагога в возмож-
ностях и способностях каждого ученика, способствуют 
формированию непринудительной мотивации, более 
активному включению подростков в процессы осмыс-
ленного взаимодействия и собственно самореализации;

- «эмпатическое принятие»- это видение педагогом 
поведения учащихся, подростков, их разнообразных  ре-
акций, действий и поступков с точки зрения самих под-
ростков. Педагог-фасилитатор умеет «постоять в чужих 
туфлях», посмотреть на все происходящее глазами де-
тей, в том  числе и на себя. «Эмпатическое принятие» 
выступает в качестве необходимого условия выработ-
ки рефлексивной позиции подростков и возникновения 
между подростками, педагогами, родителями действен-
ной обратной связи.

Личностные установки как отражение педагогиче-
ской философии педагога-фасилитатора  определяют 
возможность или невозможность создания условий для 
самореализации учащихся в процессе обучения.

Р. Бернс, сформулировав десять условий гуманиза-
ции отношений между учениками и педагогами, также 
подтверждает позицию, согласно которой – ни методики 
и технологии определяют гуманистическую направлен-
ность обучения и возможность самореализации молодых 
людей. Ведущие роль играют личностно осознаваемые и 
принимаемые педагогом принципы:

1. С самого начала и на всем протяжении учебного 

процесса учитель должен демонстрировать детям пол-
ное к ним доверие.

2. Он должен помогать учащимся в формулировании 
и уточнении целей и задач, стоящих как перед группами, 
так и перед каждым учащимся в отдельности.

3. Он должен всегда исходить из того, что у учащих-
ся есть внутренняя мотивация к учению.

4. Он должен выступать для учащихся как источник 
разнообразного опыта, к которому всегда можно обра-
щаться за помощью, столкнувшись с трудностями в ре-
шении той или иной задачи.

5. Важно, чтобы в такой роли он выступал для каж-
дого учащегося.

6. Он должен развивать в себе способность чувство-
вать эмоциональный настрой группы и принимать его.

7. Он должен быть активным участником группового 
взаимодействия. 

8. Он должен открыто выражать свои чувства в груп-
пе.

9. Он должен стремиться к достижению эмпатии, по-
зволяющей понимать чувства и переживания каждого.

10. Наконец, он должен хорошо знать самого себя [1, 
c. 328-329].

Индивидуальный, философский подход педагога-фа-
силитатора к процессам и целям собственной педагоги-
ческой деятельности и к личности каждого учащегося 
определяют необходимость индивидуализации общепе-
дагогических методов и приемов, формирования в прак-
тике собственных техник и технологий педагогического 
взаимодействия педагогов и студентов.

Выбор методов обучения, взаимодействия, осмыс-
ленного учения, применяемых педагогом-фасилитато-
ром, обусловлен и направлен на создание условий само-
реализации подростков: овладение актуальными соци-
ально-психологическими знаниями, раскрытие субъек-
тивных качеств студентов, формирование рефлексивной 
позиции и обратной связи. 

Педагог-фасилитатор  непосредственно обеспечива-
ет единство принципов, форм, методов педагогического 
взаимодействия, осуществляет индивидуально-груп-
повое включение студентов в процессы осмысленного 
обучения и самореализации, в целом. Именно он соор-
ганизует обратную связь между участниками учебной 
программы, осуществляет консультационную, методи-
ческую поддержку учеников в ходе реализации учебных 
программ.

Философия фасилитации, создавая мастерством пе-
дагога-фасилитатора, работающие условия для саморе-
ализации ученика и студента, формирует ту рамку от-
ношений и жизненной деятельности  студента, в рамках 
которой процесс обучения становится именно смысло-
жизненным, наполненным «подлинным научением», 
цель которого  по крылатой мысли А.Маслоу в том, что-
бы стать лучше.
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Аннотация: Эффективность деятельности вузов во многом зависит от типа и уровня развития их корпоративной 
культуры. Основой культуры организации является совокупность ценностей и убеждений, принимаемых и разделя-
емых сотрудниками. Поэтому корпоративную культуру вуза рассматривают как механизм повышения лояльности 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Изменения, 
происходящие в современном мире, требуют пересмотра 
роли высших учебных заведений, и в частности универ-
ситетов, в обществе в связи с актуализацией основных 
тенденций в деятельности вузов: подготовка будущих 
специалистов не только к компетентному выполнению 
своей профессиональной деятельности, но и к выпол-
нению социальной роли в жизни общества. Эти и дру-
гие тенденции предъявляют определенные требования 
к построению образовательных и профессиональных 
программ, основанных на компетентностном подходе. 
Не исключением является и необходимость пересмотра 
магистерских программ подготовки будущих препода-
вателей. 

Проведенный анализ программ подготовки маги-
стров указывает на то, что они недостаточно ориенти-
рованы на формирование компетенций, необходимых 
молодым преподавателям для: успешной адаптации в 
профессорско-преподавательском коллективе вуза; по-
строения оптимальных взаимоотношений с коллегами 
и администрацией вуза; формирования представлений о 
своем месте в коллективе кафедры, института, факуль-
тета, университета; формирования ценностей, заложен-
ных в корпоративной культуре вуза; принятия участия в 
командной работе в ситуациях подготовки и выполне-
ния проектов и т.д. Таким образом, речь идет об уровне 
развития у будущих преподавателей их корпоративной 
культуры. 

Следует отметить тот факт, что некоторые про-
граммы подготовки преподавателей, в частности 
такого направления профессиональной подготов-
ки как «Специфические категории» специальностей 
«Педагогика высшей школы» и «Управление учебным 
заведением», частично содержат определенный ком-
плекс знаний, умений и компетенций, однако этот ком-
плекс не является интегрированным, и потому при его 
использовании возникают определенные сложности при 
формировании у будущих преподавателей вуза и ме-
неджеров образовательных учреждений необходимого 
уровня их корпоративной культуры. 

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что 
в некоторых проанализированных нами магистерских 
программах содержатся такие учебные дисциплины как 
«Педагогика высшей школы», «Психологические про-

блемы в высшей школе» и т.д. Но, как показал анализ, 
их содержательное наполнение рассчитано больше на 
формирование компетенций, позволяющих построить 
эффективное педагогическое взаимодействие препода-
вателя со студентами, правильно организовать учебный 
процесс. При этом совершенно не учитываются такие 
важные для будущих преподавателей аспекты профес-
сиональной деятельности, как: особенности работы в пе-
дагогических коллективах высших учебных заведений 
различного типа; построение взаимоотношений с окру-
жающими; необходимость осознания ролевых представ-
лений во время взаимодействия с коллегами, руководи-
телем (заведующим, директором); понимание сущности 
феномена «корпоративная культура вуза», ее влияние на 
ценностные ориентации преподавателя, его мотивацию, 
статус, роль, карьеру. Представленный материал в выше 
упомянутых программах дисциплин, как правило, имеет 
фрагментарный характер и не создает у магистранта как 
общей картины его профессиональной деятельности, так 
и конкретного ее аспекта.

В ходе исследования выше упомянутой проблемы 
мы столкнулись с тем, что у преподавателей формиру-
ется различное отношение к вузу как организации, в ко-
торой он непосредственно работает. Речь идет о степе-
ни лояльности преподавателя к вузу. Возникает вопрос, 
является ли лояльность преподавателя показателем раз-
вития его корпоративной культуры? Также недостаточ-
но исследованным остается вопрос взаимосвязи корпо-
ративной культуры вуза и лояльности преподавателей. 
Мы считаем важным включение этого вопроса (о лояль-
ности) в содержание магистерской подготовки будущих 
преподавателей с целью формирования и развития их 
корпоративной культуры.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Большинство научных работ в сфере педагогики на-
целены на разрешение различных проблем подготовки 
будущих учителей, преподавателей, связанных с повы-
шением эффективности учебного процесса, качества 
высшего образования, формированием у учеников/
студентов различного рода компетентностей и ком-
петенций. Отдельные исследования посвящены про-
блеме адаптации начинающего преподавателя в вузе 
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(А. И. Гура, И. И. Облес, А. А.Пережогина) и форми-
рованию его ценностных ориентаций (С. И. Маслаков). 
Однако и тут, по нашему мнению, упущены некоторые 
вопросы, связанные с этапом «включения» нового пре-
подавателя в систему взаимоотношений в коллективе, в 
частности – формирования у него лояльности к вузу как 
организации, влияние корпоративной культуры вуза на 
лояльность преподавателей.

Следует отметить, что изучению вопроса лояль-
ности сотрудников к организации (вузу) посвящены 
исследования в области экономики, социологии или 
социальной психологии (В.И. Доминяк, А. В. Ковров, 
М. М. Пекарникова, Ю. С. Савенкова, А. В. Соловейчик, 
К. В. Харский и др.). В научных работах по педагогике, 
в частности по теории и методике профессионального 
образования, более приоритетным является изучение 
взаимоотношений в системе «преподаватель – студент», 
нежели исследование характера взаимодействия в систе-
мах «преподаватель – преподаватель», «заведующий ка-
федрой (ректор/директор института) – преподаватель» и 
т.д. Как видим, речь идет не только о необходимости ис-
следования социально-психологической совместимости 
преподавателей на кафедре, а о более широком спектре 
деловых отношений в вузе и их влияния на профессио-
нальную деятельность преподавателя. Об актуальности 
проблемы свидетельствует и отсутствие публикаций, 
хотя некоторые результаты научных работ в этой сфе-
ре все же следует отметить с позитивной точки зрения 
(М. С. Бойко, Т. А. Саркисьянц). Все же и в содержании 
таких работ вопрос о лояльности преподавателей к вузу 
не затрагивается, в частности не исследуется феномен 
лояльности с позиции формирования корпоративной 
культуры будущих преподавателей в процессе их маги-
стерской подготовки. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Исходя из сказанного выше, целью исследования явля-
ется изучение лояльности преподавателей высшей шко-
лы, которое, по нашему мнению, можно рассматривать в 
качестве показателя уровня развития их корпоративной 
культуры. Решение этого вопроса позволит указать ос-
новные направления изменений в содержании магистер-
ских программ подготовки будущих преподавателей 
вуза. Достижение сформулированной цели исследова-
ния возможно только при решении следующих задач: 1) 
на основе изучения различных источников информации, 
в том числе научных, проанализировать основные под-
ходы к раскрытию сущности феномена лояльности; 2) 
дать характеристику влиянию корпоративной культуры 
организации/вуза на лояльность сотрудников/препода-
вателей; 3) на основе данных, полученных в результате 
исследования, сформулировать основные направления 
изменений в программе подготовки будущих препода-
вателей в вузе. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Как показали результаты теоретического анали-
за исследований, предметом которых является лояль-
ность сотрудников к организации, в их содержании 
присутствуют различные подходы к трактовке сущно-
сти и структуре данного феномена. Так, в своей работе 
В. И. Доминяк объединяет выявленные существующие 
подходы в две группы. В первой группе им представле-
ны разработки учеными собственных концепций лояль-
ности (Л. Г. Почебут и О. Е. Королева, О. С. Дейнека, 
Т. Н. Чистякова и Н. В. Моисеенко, Ю. Ю. Милешкина), 
ко второй группе автор относит существующие варианты 
пересмотра и адаптации основных западных подходов к 
формированию лояльности сотрудников (М. И. Магура, 
Е. В. Доценко, Е. В. Сидоренко). Отдельно автор пред-
ставил один из наиболее встречающихся подходов, ко-
торый рассматривает лояльность сотрудников с позиции 
обеспечения безопасности организации. Среди зарубеж-
ных подходов им отмечены: поведенческий (лояльность 
рассматривается с точки зрения поведенческого паттер-

на) и установочный (природу лояльности составляет со-
циально-психологическая установка) [1]. В. И. Доминяк, 
придерживаясь последнего подхода, определяет органи-
зационную лояльность как социально-психологическую 
установку, включающую эмоциональный, когнитивный 
и поведенческий компоненты, характеризующую связь 
сотрудника с организацией и определяющую силу этой 
связи [2, с. 8]. 

Неоднозначными, по нашему мнению, являются 
взгляды исследователей на структуру лояльности и от-
дельные ее компоненты. Авторы публикаций указывают 
на тот факт, что лояльность зависит от различных факто-
ров, а ее основу представляют различные компоненты. 
Чаще всего в научной литературе встречается ссылка на 
трехкомпонентную концепцию Д. Майера и Н. Аллена, 
в основу которой положен принцип ведущего мотива, и 
в соответствии с этим лояльность представлена следую-
щими компонентами: аффективная лояльность, продол-
женная лояльность и нормативная лояльность. 

Исходя из результатов собственного исследования, 
в основу которого положены теория развития систем и 
теория ожиданий, В. И. Доминяк, указывает на то, что 
лояльность сотрудника по отношению к организации 
складывается из потенциальной и воспринятой лояль-
ности [2].

Исходя из проблематики нашего исследования, 
считаем, что трехкомпонентную концепцию и ре-
зультаты исследования организационной лояльности 
(В. И. Доминяк) следует учитывать при изучении влия-
ния корпоративной культуры вуза на лояльность препо-
давателей, а значит и на уровень развития их корпора-
тивной культуры. 

В ходе теоретического анализа проблемы корпора-
тивной культуры вуза и преподавателя возник вопрос 
о взаимосвязи таких понятий, как лояльность сотруд-
ника к организации и его корпоративная идентичность. 
Обращение к работам, в которых непосредственно из-
учалась корпоративная идентичность сотрудников/пре-
подавателей, показало, что среди показателей ее прояв-
ления названы следующие: наличие позитивных уста-
новок относительно организации; высокая степень при-
нятия ценностей организации; личностное осознание 
целей организации; привязанность к организации и т.д. 
По-сути, названные показатели отожествляются именно 
с природой такого феномена как лояльность. 

Проведенный теоретический анализ исследований по 
данной проблематике в различных областях знаний (пе-
дагогика, социальная психология, менеджмент, социоло-
гия) указывает на взаимосвязь корпоративной культуры 
организации и лояльности сотрудников. Эффективность 
деятельности организации, в том числе и вуза, зависит 
от уровня развития ее корпоративной культуры. Основу 
культуры организации составляют ценности, убежде-
ния, принимаемые и разделяемые ее сотрудниками. В 
зависимости от того, насколько совместимыми станут 
ценности организации с ценностями каждого сотруд-
ника, зависит мотивация и лояльность сотрудников, а 
значит – эффективность и результативность деятельно-
сти организации. Корпоративная культура вуза создает 
определенное «культурное пространство», которое по-
зволяет «сглаживать» процесс перехода ценностей ор-
ганизации в ценностные ориентации сотрудников, тем 
самым повышая их лояльность [3, с. 94-95].

Придерживаясь такого же мнения, М. М. Пекарникова 
в своей работе подчеркивает, что корпоративная культу-
ра является механизмом повышения лояльности сотруд-
ников к организации [4].

Исходя из сказанного выше, считаем необходимым 
определить основные направления изменений в содер-
жании подготовки будущих преподавателей. Следует 
отметить, что специфика формирования корпоративной 
культуры и лояльности будущих преподавателей выс-
шей школы обусловлена тем, что профессиональные 
программы подготовки магистров охватывают разный 
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контингент студентов, отличающийся такими чертами 
как: педагогический опыт, стаж работы в учебных за-
ведениях, специфика профессиональной подготовки, 
специфика места работы и т.д. 

У магистрантов, имеющих опыт работы в учебных 
заведениях, степень проявления лояльности как мера их 
идентификации с организацией, будет и количественно, 
и качественно отличаться от магистрантов, не имеющих 
этого опыта. Можно сделать предположение, что сте-
пень лояльности будущего преподавателя будет суще-
ственно влиять на первоначальный уровень развития его 
корпоративной культуры. Это объясняется тем, что, ис-
ходя из результатов исследований ученых (Дж. Майер и 
др.), среди факторов, способствующих желанию сотруд-
ников принадлежать к организации и способствовать ее 
успеху, называются такие, как опыт работы, соответ-
ствие ценностей, организационная поддержка, организа-
ционная справедливость. Причем исследователи на ос-
нове анализа данных выявили, что факторы, связанные с 
опытом работы, сильнее коррелируют с составляющими 
лояльности (аффективной, продолженной, норматив-
ной), нежели с другими демографическими факторами. 

В соответствии с полученными результатами ис-
следования В.И. Доминяк, организационная лояльность 
сотрудника нелинейно связана с  его стажем работы в 
организации. Основываясь на принципах теории ожида-
ния, автор обосновывает это тем, что после поступления 
в организацию степень лояльности может снижаться 
за счет расхождения между ожиданиями работника от 
организации и воспринимаемой действительностью, а 
потом вновь происходит ее рост, но уже на основании 
реального опыта работы в организации и восприятия со-
трудником возможностей реализации этих ожиданий, 
основанного на полученном опыте работы [2].

Созвучными с вышеупомянутыми результатами ис-
следования являются и выводы, предоставленные в рабо-
те Т. Н. Персиковой. Автор, описывая стадии социализа-
ции нового сотрудника в организации (предварительная 
стадия, стадия «столкновения», стадия «метаморфоза»), 
придерживается следующей точки зрения: до фактиче-
ского поступления на работу в организацию у нового 
сотрудника создается определенное представление об 
организации; впоследствии, уже во время включения в 
организацию происходит непосредственное столкнове-
ние нового сотрудника с реальностью и ее сравнение с 
имеющими ожиданиями; следующая стадия характери-
зуется тем, что новый сотрудник разрешает проблемы, 
которые имели место на предыдущих стадиях [5].

В отличие от магистрантов, имеющих педагогиче-
ский стаж, магистранты, обучение которых происходит 
на базе образовательно-квалифицированного уровня 
«бакалавр» или «специалист», также имеют определен-
ный уровень развития корпоративной культуры. Этот 
уровень отражает сформированные в вузе ценности, 
убеждения и традиции факультета, института, вуза в 
целом. Он определяется также степенью лояльности 
бывшего студента к конкретному вузу, в котором проис-
ходило обучение, к качеству полученного высшего об-
разования, к степени реализации в вузе своих ожиданий, 
либо к заведениям высшего образования в целом.

Следует также учитывать и специфические особен-
ности профессиональной деятельности преподавателей 
высшей школы. Как известно, выполнение одной и той 
же роли на протяжении долгого времени впоследствии 
негативно сказывается на личности самого преподава-
теля и качестве его работы [6]. Так, выполнение роли 
«учителя», «преподавателя» в течение многих лет ха-
рактеризуется появлением не только личностной, но и 
профессиональной деформации. Поэтому на процесс 
развития корпоративной культуры магистрантов, кото-
рое ко времени обучения уже имеют достаточный педа-
гогический стаж работы в вузе, влияют и их возможные 
профессиональные деформации. 

Можно утверждать, что накопленный опыт работы 

магистрантов в учебных заведениях определенным об-
разом влияет на степень лояльности, и в частности на 
ее нормативную составляющую. Считаем, что возможно 
как позитивное, так и негативное влияние опыта работы 
на процесс формирования корпоративной культуры бу-
дущих преподавателей.

Составление профиля уровня развития корпоратив-
ной культуры каждого магистранта вначале экспери-
ментально-исследовательской работы проводилось на 
основе комплекса методик, в том числе и авторских. В 
частности, для магистрантов, которые имеют достаточ-
но большой опыт работы в вузе, была предложена автор-
ская анкета для установления первоначального уровня 
сформированности их корпоративной культуры. Анкета 
содержала несколько утверждений с предложенными 
тремя вариантами их продолжения. Результаты первого 
пилотажного исследования указали на необходимость 
внесения определенных корректив, связанных с учетом 
такого фактора, как стаж работы в образовательных за-
ведениях.

Выводы исследования и перспективы дальней-
ших изысканий данного направления. Коротко обоб-
щим полученные результаты нашего научного поиска. 
Тенденции в современном мире существенно влияют на 
пересмотр системы подготовки будущих специалистов 
в высших учебных заведениях, не исключением являет-
ся вопрос внесения качественных изменений в процесс 
магистерской подготовки преподавателей. Акцентируем 
внимание на том, что в сфере педагогики, в частности 
теории и методики профессионального образования не-
достаточное внимание уделяется проблеме формирова-
ния (развития) корпоративной культуры будущих пре-
подавателей, одним из показателей которой можно на-
звать лояльность сотрудника к вузу. Проведенный ана-
лиз различных источников информации подтверждает 
существование неоднозначных точек зрения исследова-
телей на природу и структурно-компонентное содержа-
ние такого феномена как «лояльность». В большинстве 
случаев исследователи феномена лояльности придержи-
ваются двух концепций: поведенческой и установочной. 
В процессе исследования установлено, что корпоратив-
ная культура вуза является механизмом повышения (а 
в некоторых случаях и понижения) лояльности препо-
давателей. Интересными для наших научных изысканий 
оказались результаты исследований изменений в уровне 
лояльности сотрудников в зависимости от стажа работы 
в организации. Все обобщения положены в основу опи-
сания направлений изменений в содержании магистер-
ской программы подготовки будущих преподавателей 
для проведения экспериментально-исследовательской 
работы, цель которой заключается в формировании кор-
поративной культуры преподавателей высшей школы.

В процессе изучения интересующего нас вопроса мы 
неоднократно сталкивались с тем, что понятие «лояль-
ность преподавателя» непосредственно связано с уров-
нем удовлетворенности им работой в вузе. Учитывая 
описанные выше выводы исследований по данной про-
блеме, считаем необходимым продолжить наши науч-
ные поиски именно в этом направлении.
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Управление качеством в организациях осуществля-
ется в соответ ствии с требованиями и рекомендациями 
международных стандартов се рии ISO 9000:2000 (рос-
сийский аналог - стандарты серии ГОСТ Р ИСО 9000-
2001), принципами Всеобщего менеджмента качества 
(Total Quality Management TQM) или базироваться на 
модели Европейского фонда по менеджменту качества 
(EFQM). Эти три подхода имеют в качестве осно вы про-
цессно-ориентированный подход, не противоречат, а 
взаимно до полняют друг друга.

Отметим, что данные документы представляют для 
нас важное мето дологическое значение в связи с тем, 
что предусматривают всестороннее, целенаправлен-
ное и скоординированное применение систем и мето-
дов управления качеством во всех сферах деятельности 
и, значит, могут быть полезны для теории и практики 
управления качеством дополнительного образования.

В.А. Исаев отмечает, что основным международным 
стандартом, по которому в настоящее время проводится 
сертификация системы менедж мента качества органи-
зации вне зависимости от рода ее деятельности, явля-
ется стандарт ISO 9001-2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001), 
структура которого включает в себя: ответственность 
руководителя; менеджмент ресурсов; про цессы жизнен-
ного цикла продукции; измерение, анализ и улучшение 
[1].

На наш взгляд, удачно определение, данное В.Я. 
Белобрагиным: «Управление качеством - это целена-
правленный, скоординированный процесс воздействия 
на предметы, орудия и средства труда, системы и ком-
плексные системы, коллектив и отдельных работников, 
обеспечи вающий достижение высшего общественного 
качества и относительной его устойчивости». Система 
управления качеством продукции в его трактовке - это 
«комплекс постоянно действующих организационных, 

технических, экономических и идеологических меро-
приятий, методов и средств, направленных на уста-
новление, обеспечение и поддержание не обходимого 
уровня качества продукции, соответствующего высше-
му общественному качеству, при ее разработке, произ-
водстве, хранении, транспортировке, эксплуатации или 
потреблении» [2].

Менеджмент качества рассматривается А.И.Субетто 
как скоординированная деятельность по руководству и 
управлению органи зацией применительно к качеству.

Долгая и сложная история развития систем управ-
ления качеством в производстве позволила оформиться 
фрагментарным сведениям в цело стную теорию управ-
ления качеством, структуру которой, по мнению А.И. 
Субетто можно представить в виде трех основных «сло-
ев»:

общей теории управления качеством (методология, 
технология и типология);

специальных (аспектных) теорий управления каче-
ством (эконо мического регулирования качества; техно-
логического; правового; орга низационного управления 
качеством и т. д.);

объектных (предметных) теорий управления каче-
ством (управления качеством продукции; качеством 
труда; качеством процессов и т.д.) [3]

Анализ исследований в области управления 
качеством дополнительного образования предполагает 
выделение концепции эффективного управления каче-
ством взаимодействия учреждений дополнительного 
образования и семьи. В качестве основных концепций 
управ ления дополнительным образованием в России, 
вслед за В.Ю. Кричевским, мы определяем следующие: 
школоведческая, в основе которой лежат две главные 
функции: руководство и контроль (М.И. Кондаков, Н.С. 
Сунцов); функциональная, сущность которой определя-
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ется исходя из управленческих функций: по субъ екту 
управления (административный и партисипативный); по 
ориентации управления на процесс или результаты (про-
цессный и целевой); по интегрированности управления 
(автономное и системное); по типу реагирования на из-
менения (опережающий и реактивный) (Ю.В. Васильев, 
Ю.А. Коноржевский, B.C. Лазарев, П.И. Третьяков, 
Т.И.Шамова и др.); развивающая, ориентиро ванная на 
преобразование объектов управления и предполагаю-
щая проектиро вание и разработку программ развития 
(В.Н. Аверкин, Э. Днепров, А. Каспоржак, О.С. Лебедев, 
АЛ. Гавриков, В.М. Саввинов, P.M. Шерайзина и др.); 
коммуникативная, в основе которой лежит управле-
ние отношениями и их формирование, согласование 
(А.И.Адамский, О.Я.Гелих, В.Ю. Кричевский, И.П. 
Раченко, Р.Х. Шакуров и др.).

Дадим характеристику каждой из выделенных кон-
цепций.

Школоведческая концепция определяла теорети-
ческую основу раз дела педагогики - школоведение. 
Научные знания об управлении дополнительным обра-
зованием в контексте данной концепции включают ме-
тодологию исследования административно- хозяйствен-
ных вопросов, планирование работы школы, подбор и 
расста новку кадров, организацию методической работы, 
контроля и учета в учебно-воспитательном процессе. В 
исследованиях ученых подчеркива лось, что управление 
учреждением дополнительного образования - есть цен-
трализованное воздействие на образовательный про-
цесс, упорядоченная целенаправленная деятель ность, 
ориентированная на сознательное регулирование обще-
ственных связей и отношений под руководством пар-
тийных и политических орга нов. Исследователи уточня-
ли, что органичное слияние, единство «поли тичности» и 
«научности» есть важнейшая характеристика, управле-
ния образованием. Особое внимание в управлении до-
полнительным образованием уделялось нравственному 
аспекту: высокой организованности и идейности, созна-
тельности и дис циплинированности, ответственности 
и нравственной свободы, уваже нию личности, ее уни-
кальности, расширению коллективности на всех стадиях 
управленческого воздействия (Б.С. Гершунский, С.И. 
Попов).

Функциональная концепция рассматривает управле-
ние дополнительным образованием как процесс, пред-
ставляющий собой совокупность непрерывных взаи-
мосвязанных видов деятельности, которые называются 
управленческими функциями. Цикл управленческих 
функций объединяет такие функции, как информаци-
онно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-
прогностическая, организационно-исполнительская, 
контроль но-диагностическая, регулятивно-коррекцион-
ная.

Концепция развивающая предполагает управление, 
создающее ус ловия для развития разного, чтобы раз-
ное, находя общий язык и соорганизуясь между собой, 
составляло вектор развития дополнительного образова-
ния. Основ ными принципами развивающего управления 
являются:

- принцип направляемого развития, предполагающий 
направление и корректировку объективно протекающе-
го процесса саморазвития сис темы с учетом внешних и 
внутренних факторов;

- принцип партисипативности управления, реализа-
ция которого обеспечивает вовлечение в процесс при-
нятия решений, связанных с развити ем образовательной 
системы, не только органов управления, но и всех субъ-
ектов образовательного процесса (педагогов, учащихся, 
родителей);

- принцип компенсаторности обеспечивает компен-
сацию недостатка ресурсов за счет активизации вну-
треннего потенциала и направленность управления на 
поддержку, реализацию и развитие этого потенциала;

- принцип оптимального выбора и комбинирования 

ресурсов;
- принцип корпоративности - создание условий для 

развития кор поративной культуры системы дополни-
тельного образования.

Коммуникативная концепция обосновывает включе-
ние межкуль турной коммуникации в инструментарий 
эффективного управления со временным дополнитель-
ным образованием, обеспечивает межперсональное 
интерактив ное взаимодействие представителей различ-
ных групп и национальных культур в образовательной 
системе, адекватное понимание и принятие решения 
управленческих задач, имеющих коммуникативный 
межкуль турный контекст.

Реализация коммуникативной концепции в управ-
лении предпола гает развитие профессионально-комму-
никативной компетенции всех субъектов образователь-
ной системы: способности к взаимодействию и работе 
в команде, установлению контактов, коммуникативно-
му взаимо действию в деловой беседе, управлению кон-
фликтами и др.

С нашей точки зрения, интеграция концепций раз-
вивающей и ком муникативной позволяет реализовать 
идеи гуманизации, демократизации и диверсификации 
в управлении качеством дополнительного образования.

При этом гуманизация — определяет преобладание 
личностного развития субъектов (родителей, педагогов, 
детей), центрацию образова тельного процесса на цен-
ностях человеческого развития, ориентацию на всесто-
роннее и гармоническое становление личности, перевод 
субъекта на позицию самоуправляемого развития в про-
цессе раскрытия сущност ных сил. Гуманизация допол-
нительного образования — это процесс, направленный 
на раз витие личности как субъекта творческой деятель-
ности, что «составляет и важнейшую характеристику 
образа жизни педагогов и воспитанников, предполагаю-
щую установление подлинно человеческих (гуманных) 
от ношений между ними в педагогическом процессе» и 
является ключевым компонентом нового педагогическо-
го мышления, сфокусированного во круг идеи развития 
личности. Ведущим направлением гуманизации дополни-
тельного обра зования считается «самоопределение лич-
ности в культуре», ее приобще ние к национально-куль-
турным традициям, обогащенным человеческим содер-
жанием гуманизации - усиление внимания к личности 
каждого ре бенка как высшей социальной ценности об-
щества, установка на форми рование гражданина с высо-
кими интеллектуальными, моральными и фи зическими 
качествами.

Демократизацию мы связываем с расширением прав 
и полномочий участников образовательного процесса, 
направленностью на удовлетворе ние индивидуальных 
потребностей и запросов субъектов. Это предполагает 
создание предпосылок для развития активности, иници-
ативы и творчества воспитанников и педагогов, их за-
интересованного взаимодействия, а также широкое уча-
стие общественности в управлении образованием.

Диверсификация позволяет разнообразить дополни-
тельные типы и виды учрежде ний, образовательных ус-
луг и подходов к их реализации в целях удовле творения 
разнообразных и разносторонних запросов участников 
образо вательного процесса.

Можно предположить, что обшественно-государ-
ственное управле ние качеством взаимодействия учреж-
дений дополнительного образования и семьи позволит 
сделать этот процесс продуктивно-педагогическим.

Общественно-государственное управление мож-
но рассматривать как коммуникативно-развивающее 
управление, предполагающее разви тие демократической 
мотивации, творческой активности всех субъектов обра-
зовательного процесса (педагоги - учащиеся - родителе), 
использо вание механизмов вовлечения их в управленче-
скую и самоуправленче скую деятельность, гуманизации 
и гармонизации взаимоотношений ме жду администра-
тивными и общественными субъектами управления.
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Одной из организационных форм реализации обще-
ственно-государственного управления является соци-
альное партнерство.

Для определения концепции управления качеством 
взаимодействия учреждений дополнительного обра-
зования и семьи уточним понятие «качество» по отно-
шению к учреждению дополнительного образования, с 
одной стороны, и, с другой стороны, по отношению к 
процессу взаимо действия учреждения дополнительного 
образования и семьи. Мы поддерживаем точку зрения 
Е.Ф. Филип повой, что качество школьного образования 
— это социально-педагогическая категория, характери-
зующая соответствие уровня функ ционирования и раз-
вития системы образования установлен ному социально-
му и нормативно-целевому уровню, способность школы 
удовлетворять запросы потребителей образовательных 
услуг» [5].

Социально-маркетинговый подход рассматривает 
качество дополнительного образова ния как широкую 
социально-педагогическую категорию, отражающую 
об щий уровень образованности, социальной зрелости 
учащихся, а не толь ко уровень его обученности. Он учи-
тывает «социоценгристские», человеко-центристские и 
культуроцентристские измерения» (А.И. Субетто) ка-
чества образования, выражает потребности и ожидания 
общества в целом по от ношению к нему. Наряду с этим 
данный подход ориентирован на реализа цию маркетин-
говых целей учреждения дополнительного образования, 
учитывающих запросы различных групп потребителей 
его образовательных услуг.

Средово-компетентностный подход интегрирует 
положительные стороны описанных выше подходов и 
вводит как центральные понятия качество образователь-
ной среды учреждений дополнительного образования и 
компетентность. Образовательная среда как объект ка-
чества характеризует условия, в которых учреждение 
дополнительного образования добивается результатов. 
Иными словами, образовательная среда отражает уро-
вень возможностей учреждения дополнительного обра-
зования потенциально обеспечивать достижение образо-
вательного результата.

Качество педагогического взаимодействия уч-
реждения дополнительного образования и семьи рас-
сматривается как совокупность свойств и характери-
стик качества потен циала, эффективности процесса и 
качества результата взаимодействия, которые придают 
ему способность удовлетворять существующую или 
предполагаемую потребность отдельных его субъектов 
(педагогов и ро дителей учащихся), общества и государ-
ства в целом в образованной, разносторонне развитой 
личности [6; 7; 8]. При этом отмечается профессиональ-
ная готовность педагогов к работе с семьей, мотивации 
родителей к со трудничеству. Эффективность процесса 
взаимодействия складывается из следующих компонен-
тов: эффективности технологии взаимодействия, каче-
ства управленческого воздействия на педагогический 
коллектив со стороны администрации учреждений до-
полнительного образования, эффективности контроля за 
ходом про цесса взаимодействия учреждений дополни-
тельного образования и семьи. К компонентам, состав-
ляющим качество результатов взаимодействия, отнесе-
ны: профессиональная ком петентность педагогов и ру-
ководителей учреждений дополнительного образования, 
педагогическая культура родителей учащихся и уровень 
воспитанности школьников как опосре дованный резуль-
тат управленческой деятельности.

Обобщение вышеизложенного позволило нам пред-
положить, что общественно-государственное управле-
ние качеством взаимодействия учреждений дополни-
тельного образования и семьи позволит сделать этот 
процесс продуктивно-педагоги ческим.

На первом Гражданском Форуме общественности 
России, состо явшемся в Москве в 2001 г., были сфор-
мулированы перспективы разви тия общественно-госу-

дарственной системы образования, связанные с расши-
рением круга участников образовательного процесса, 
содействием практике общественной самоорганизации 
в образовательном простран стве (сетевые сообщества 
и др.), созданием механизмов общественного контро-
ля образовательной практики (общественные рейтинги 
образова тельных ресурсов программ), влиянием на вы-
работку образовательной политики путем общественной 
экспертизы.

В контексте модернизации системы дополнитель-
ного образования управление рас сматривается как 
управление развитием системы, инструмент перехода 
от патерналистской модели к модели взаимной ответ-
ственности и созда ние условий для широкого развития 
многообразных договорных отно шений в сфере учреж-
дений дополнительного образования. Государственно-
общественный характер управления трактуется как 
привлечение к управлению дополнительным образова-
нием, помимо государства, других субъектов, не толь-
ко представителей про фессионального педагогического 
сообщества, но, например, родителей, как распределе-
ние управленческих полномочий между государством и 
представителями общества.

Таким образом, в государственно-общественном 
управлении дополнительным обра зованием начина-
ют различать: новые, более демократические партиси-
пативные отношения, согласованные взаимодействия 
между государством, гражданским обществом в области 
дополнительного образования, собственно управленче-
ские аспекты этих взаимодействий и др. Вместе с тем, 
анализ реальной управленческой практики свидетель-
ствует, что ее современная эволюция в направлении к 
общественной-государственной системе проходит ряд 
этапов, которые связаны с расширением спектра субъ-
ектов управления, становлением практики социальной 
дискуссии и партнерства, формиро ванием обществен-
но-образовательного договора. Результаты, получен ные 
на данных этапах, можно рассматривать как основные 
составляю щие системы государственно-общественного 
управления дополнительным образованием. Рассмотрим 
их более подробно.

К первой составляющей развития системы 
общественно-госу дарственного управления дополни-
тельным образованием относится: расширение поля 
субъ ектов управления (привлечение в управление обще-
ственных и частных сил (попечители, родители, педаго-
ги и др.).

Вторая составляющая общественно-государствен-
ной системы управления - становление практики соци-
ального партнерства.

Социальное партнерство - объединение социальных 
групп, имею щих разные интересы, для решения общих 
проблем. Партнерство не только помогает решению 
проблем, но и содействует установлению но вых связей 
и снижает напряженность в обществе, создает более 
благо приятные условия для социального развития.

Социальное партнерство выгодно каждому из его 
участников и обществу в целом. В итоге партнерства - 
выигрывают все участники

К принципам социального партнерства можно отне-
сти следующие: участие всех заинтересованных групп 
в поиске подходов к решению проблем; преодоление 
амбиций, уважение интересов другой стороны; сотруд-
ничество потенциальных противников и оппонентов; 
децентрали зация решений - уменьшается концентрация 
власти в руках отдельных групп; поиск работающих ре-
шений; в принятии решений участвуют те, кто будет их 
выполнять; в принятии и выполнении решений участву-
ют те, кто в них заинтересован; добровольная самопо-
мощь на местном уровне - вместо ожидания покрови-
тельства федеральных властей.

Социальное партнерство по отношению к допол-
нительному образованию следует понимать как: пар-
тнерство внутри системы дополнительного образования 
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между социаль ными группами данной профессиональ-
ной общности; партнерство, в ко торое вступают ра-
ботники системы дополнительного образования, кон-
тактируя с предста вителями иных сфер общественного 
воспроизводства; партнерство, ко торое инициирует си-
стема дополнительного образования как особая сфера 
социальной жизни, делающая вклад в становление граж-
данского общества.

Последнее понимание партнерства является наибо-
лее значимым, позволяющим изменять, проектировать, 
апробировать и устанавливать новые общественно зна-
чимые функции системы дополнительного образования. 
При этом в каждой ситуации социального взаимодей-
ствия различные понимания со циального партнерства 
могут быть представлены одновременно.

Накопленный в этой области опыт, программно-про-
ектная дея тельность, реализация отдельных программ 
социального партнерства в г. Санкт-Петербурге на 
разных уровнях позволили выделить основные классы 
задач образовательного социального партнерства: ре-
сурсное обеспечение взаимодействия, сетевая эксперти-
за, управление взаимодействием, нормативно-правовое 
обеспечение взаимодействия.

В качестве условий образовательного социального 
партнерства выделяются две основные группы: суще-
ствование совместной образова тельной деятельности 
(проявление собственной инициативы, коллектив ная 
поддержка и оценка, формирование общей системы цен-
ностей, управление совместной деятельностью, влияние 
на распределение ресур сов) и наличие общего информа-
ционного пространства (взаимный обмен информацией, 
создание собственных каналов и др.). Среди механиз-
мов, обеспечивающих партнерство, можно выделить 
открытый характер вступления и выхода из партнер-
ства, технологию переговорного процес са, совместную 
разработку программы партнерства, учебно-экспертные 
семинары, систему инновационного повышения квали-
фикации и др.

Третья составляющая общественно-государствен-
ной системы управления — формирование обществен-
но-образовательного договора, который может рас-
сматриваться как конкретный продукт социального 
партнерства, официально и общественно-признанный 
легитимный доку мент, в котором зафиксированы зна-
чимые интересы и цели взаимодейст вия, осуществление 
совместных проектов. Становление практики таких до-
говоров рассматривается сегодня в качестве важней-
шего института гражданского общества и ближайшей 
нормы, которая должна быть освоена в рамках реформ 
отечественного дополнительного образования. 

Как показывает практика дополнительного образова-
ния последних лет в г. Санкт-Петербурге в основе фор-
мирования образовательного догово ра лежит комплекс 
согласовательных процедур между разными партне-
рами в равных областях и вопросах образовательной по-
литики и практи ки. Среди этих процедур выделяются: 
процедуры согласования с администрацией и с педаго-
гическим коллективом образовательной программы до-
полнительного образования; согласование бюджета про-
граммы; переговоры с учредителем. 

Это один пакет договоренностей, входящий в об-
разовательный договор. Другой - связан с включением 
в согласовательные процедуры граждан, родителей, 
общественности. В этом случае выделяются следую-
щие согласователь ные процедуры: согласование обра-
зовательной программы и бюджета между учреждением 
дополнительного образования и гражданами; согласо-
вание между гражданами и учреди телем (администра-
цией) соотношения образовательных запросов и по-
требностей граждан (в виде согласованной, например, с 
роди телями, образовательной программы) и возможно-
стей государства удовлетворить эту потребность; согла-
сование решения граждан между собой об итоговой об-
разовательной программе учреждения дополнительного 

образования. Как отмечают специалисты, с точки зрения 
идей социального партнерства по-другому могут быть 
рассмотрены стимулы привлечения в систему допол-
нительного образования внебюджетных средств. Для 
этого, видимо, потребуются механизмы со гласования 
стоимости образовательной программы учреждения до-
полнительного образования между учре дителем и попе-
чителями.

Общественность должна осознавать свой заказ к уч-
реждению дополнительного образования, сколько на это 
потребуется средств, какую часть из них мо гут предо-
ставить государственные и муниципальные органы вла-
сти, а какие средства родители и заинтересованные лица 
должны будут найти самостоятельно. Только в такой 
ситуации открытости у местного сооб щества возникает 
реальная заинтересованность в привлечении дополни-
тельных внебюджетных средств в учреждение дополни-
тельного образования.

Все вместе, это и есть общественно-образовательный 
договор. Точнее сказать, культурное поле разнообраз-
ных договоров, из которых начинает складываться, вы-
ращиваться территориальный образователь ный заказ.

Таким образом, общественно-государственное 
управление качест вом взаимодействия учреждения до-
полнительного образования и родителей можно рассма-
тривать как ком муникативно-развивающее управление, 
предполагающее развитие демо кратической мотивации, 
творческой активности всех субъектов образо вательного 
процесса (педагоги - учащиеся - родители), использова-
ние механизмов вовлечения их в управленческую и са-
моуправленческую деятельность, гуманизации и гармо-
низации взаимоотношений между ад министративными 
и общественными субъектами управления.

Организационными формами общественно-государ-
ственного управления качеством взаимодействия учреж-
дения дополнительного образования и родителей могут 
быть: советы, общественные родительские организации, 
общественные фонды учреждений дополнительного об-
разования, ассоциации родителей, ассоциации педаго-
гов, ассоциации педагогов и родителей и др.

Одним из факторов эффективности управления ка-
чеством взаимо действия учреждения дополнительного 
образования и родителей является формирование об-
учающейся ор ганизации родителей и педагогов, отли-
чительной характеристикой кото рой является развитая 
способность членов организации к постоянному обуче-
нию, адаптации и переменам. 

В связи с этим основная задача руководства учреж-
дения дополнительного образования - создание и под-
держка культуры, основанной на постоянном обучении, 
при которой и педагоги, и родители систематически 
обогащают свои знания и делятся ими друг с другом 
для достижения более высокого качества образования 
школьников.

Таким образом, основными направлениями совмест-
ной деятельности учреждения дополнительного обра-
зования и семьи являются: становление обучающейся 
организации педагогов и родителей; посредничество 
в конфликтах «педагог-обучающийся» и конфликтах 
«родитель-ученик»; общественно-государственная экс-
пертиза качества дополнительного образования; фор-
мирование корпоративной культуры учреждения допол-
нительного образования; формирование комфортной 
образовательного учреждения дополнительного обра-
зования; становление практики социальной дискуссии и 
партнерства; формирование социаль ного заказа учреж-
дению на образование на основе общественно образова-
тельного договора.

Обществення-государственное управление каче-
ством взаимодей ствия учреждения дополнительного об-
разования и семьи может быть основано на следующих 
принципах:

- принцип открытости и гибкости – учреждение до-
полнительного образования и семья открыты для взаи-
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модействия и изменений в зависимости от ситуации;
- принцип продуктивности - нацеленность на творче-

ский «про дукт»; 
- принцип согласованности ценностей образования и 

семейного воспитания;
- принцип взаимодополняемости в процессе станов-

ления обучаю щейся организации родителей и педагогов.
В заключение необходимо отметить, что эффектив-

ность управле ния качеством дополнительного образо-
вания в современных условиях во многом опреде ляется 
его общественно-государственным характером и пред-
полагает включение мотивационных факторов повы-
шения активности участия общественных институтов в 
развитии дополнительного образования.
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Процессы европейской интеграции охватывают всё 
больше сфер жизнедеятельности общества. Не стало ис-
ключением и образование, прежде всего, высшая школа. 
Украина, чётко определившая ориентир на вхождение 
в образовательное пространство Европы, осуществляет 
модернизацию образовательной деятельности в контек-
сте европейских требований. 

Постановка проблемы.  Современный этап развития 
высшего педагогического образования в Украине харак-
теризуется переходом на систему, одной из основных 
задач которой является подготовка компетентного пе-
дагога, специалиста нового поколения. Наряду с тради-
ционным, так называемым «ЗУНовским», подходом все 
большее распространение получает компетентностный, 
однако они не противоречат друг другу, а взаимодопол-
няют. Компетентностный подход, в частности, напол-
няет традиционное обучение личностно ориентирован-
ным, практически направленным, гуманистическим со-
держанием. Украинские ученые связывают компетент-
ностный подход с идеями жизнетворчества, которые 
соответствуют концепции непрерывного образования. 
Главный контекст этого подхода проявляется в тех педа-
гогических прецедентах, в которых утверждаются такие 
общественно значимые ценности, как свобода выбора, 
творческий продукт, жизненный опыт, проектная дея-

тельность личности.
Целью статьи является анализ проблемы подготовки 

учителей иностранного языка в университетах Украины. 
Рассматривая профессиональную компетентность 

учителя иностранного языка, следует иметь в виду, что 
в свете новой языковой политики в Европе и в Украине 
с появлением теории плюралингвизма, социокультурно-
го образования, особое значение на современном этапе 
приобретает компонент, связанный с поликультурным 
развитием личности, которая учится и воспринимает 
себя как культурно-исторический субъект. Именно по-
этому изучение иностранного языка и культуры, как 
одной из основных целей языковой педагогики, стано-
вится инструментом подготовки новых поколений укра-
инцев к жизни в многоязычной Европе.

Вслед за В. Калининым, мы выделяем ключевой ком-
понент профессиональной компетентности учителя ино-
странного языка – «межкультурную профессиональную 
компетентность». Педагогическое понимание межкуль-
турной профессиональной компетентности учитывает 
специфику профессиональной деятельности учителя и 
определяется как многоуровневое интегральное каче-
ство личности (совокупность когнитивных, эмоциональ-
ных и поведенческих особенностей), которое опосреду-
ет педагогическую профессиональную деятельность, 
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направленна на установку, поддержку и развитие эффек-
тивных контактов с представителями других культур, с 
учениками в классе как речевыми партнерами и другими 
участниками педагогического процесса [1, с. 23-24].

Понятие «межкультурная компетентность» охваты-
вает весь спектр индивидуальных способностей и ха-
рактеристик, позволяющих конкретному лицу успешно 
общаться с представителями других культур, или с теми, 
которые, по крайней мере, способствуют этому обще-
нию. Межкультурная компетентность состоит из трех 
основных субкомпетентностей (частичных), которые 
используются в конкретных интеракциях, находятся в 
тесном взаимодействии друг с другом и которые опять 
же представляют собой комплекс. Тремя гармонично 
действующими частичными компетенциями межкуль-
турной компетентности являются: (1) когнитивная ком-
петентность, (2) аффективная компетентность и (3) праг-
матико-коммуникативная компетентность [2, с. 11-14].

Когнитивная субкомпетентность охватывает акту-
альные для межкультурных общений знания:

• о других культурах (культурно-специфические или 
страноведческие знания);

• культурно-теоретические (знание о принципе функ-
ционирования культуры, культурные различия и их им-
пликации;

• саморефлексивность.
Аффективная частичная компетентность сосредота-

чивает внимание на отношении к представителям других 
культур. Заинтересованность и открытость в отношении 
других культур, способность преодолеть противоречие 
между собственной системой ценностей и стандартов 
является несомненным условием для продуктивного 
межкультурного общения. Таким образом, аффектив-
ную субкомпетентность нужно разделить на следующие 
структурные элементы:

• заинтересованность и интерес к другим культурам;
• сопереживание и способность понимания другой 

культуры;
• взаимная толерантность.
Наряду с когнитивной и аффективной компетенци-

ями существует прагматико-коммуникативный компо-
нент межкультурной компетентности. Эта субкомпе-
тентность включает в себя навыки общения, которые 
положительно влияют на продуктивное взаимодействие 
с людьми других культур, в том числе и на соответству-
ющие коммуникативные стратегии решения проблем. 
Прагматико-коммуникативная компетентность предус-
матривает:

• использование соответствующих коммуникатив-
ных образцов;

• использование эффективных стратегий решения 
конфликтов.

Межкультурная компетентность, играющая в контек-
сте дискуссий о глобализации, интернационализации и 
мультикультурализме ведущую роль, несомненно, стала 
в течение последних десятилетий ключевой компетент-
ностью XXI века. В свете актуальных социальных собы-
тий, таких как глобализация экономики и интернациона-
лизация науки, а также растущий мультикультурализм в 
повседневной жизни, все больше и больше формируется 
понимание того, что успешное общение представителей 
различных культур требует специфических взглядов и 
способностей.

С понятием межкультурной компетентности сейчас 
связаны две основных сферы применения, которые мож-
но сравнить с понятиями «зарубежная страна» и «своя 
страна» – международное и внутренне-общественное 
взаимодействие.

Несколько иной взгляд на межкультурную компе-
тентность возникает, если принимать во внимание вза-
имодействие в рамках поликультурно сформированного 
общества. Межобщественные контакты представителей 
различных культур в современном, ярко выраженном 
миграционном мире, становятся для большинства людей 

обыденным явлением.
Межкультурная компетентность – это надпредмет-

ная компетентность, т.е. она относится к так называе-
мым ключевым компетенциям (или soft skills), которые 
независимо от конкретного образования нужны во мно-
гих профессиях. Определенные предпосылки для фор-
мирования межкультурной компетентности в подготов-
ке специалистов различных отраслей создаются в про-
цессе овладения, прежде всего, такими дисциплинами, 
как иностранный язык, филология, социология, история 
или этнология, способствующими развитию контактов с 
другими обществами и культурами.

Межкультурная компетентность является не только 
способностью (умением), но и предметом научного ис-
следования. Базовым понятием межкультурной профес-
сиональной компетентности является понятие «диалог 
культур» как философия жизни, сознательно выбранная 
позиция индивида, социальной группы, стиль жизни 
(путь выживания цивилизации в многоязычном плюра-
лингвистическом мире, процесс взаимодействия двух 
индивидуальностей, двух ситуативных позиций, мен-
талитетов) [3, с. 27], сравнение взаимодействия и пони-
мание других культурных ценностей [4, с. 21]. Именно 
такой тип взаимоотношений, для которого характерно 
соотношение культур как равноправных, равноценных 
в их несхожести и уникальности, и определяется в ис-
следованиях диалог культур или межкультурная комму-
никация.

Проблема коммуникации культур активно разра-
батывалась и разрабатывается и отечественными, и за-
рубежными учеными (Н. Ф. Бориско, Е. Н. Воробьева, 
Н. Б. Ишханян, В.А. Калинин, Р. Льюис, Ю.И. Пассов, 
С. Г. Тер-Минасова, В. Т. Топалова, D. Brown, R. Lado, и 
др.). По В.С. Библеру, «диалог культур» – это ситуация 
столкновения культур мышления, которые принципи-
ально не сводятся друг к другу, различных форм пони-
мания [5, с. 162]. По мнению В. В. Сафоновой, принцип 
диалога культур и цивилизаций предполагает необхо-
димость анализа страноведческого материала с точки 
зрения потенциальных возможностей моделирования 
с его помощью в учебной аудитории культурного про-
странства, погружение в которое строится по принципу 
круга культур и цивилизаций, который постоянно рас-
ширяется. Этот принцип требует ответа на вопрос о том, 
насколько реально создаются условия для поликультур-
ного и билингвального развития обучающихся, для их 
подготовки к выполнению роли культурного посредни-
ка в ситуациях межкультурного общения, для развития 
у них общепланетарного мышления, таких качеств, как 
культурная непредвзятость, готовность к общению в 
иной культурной среде, языковой и межкультурный такт 
[6, с. 63-64].

Для нашего исследования представляет интерес, пре-
жде всего, понятие «диалог культур», который сейчас 
стал самым популярным выражением, употребляется 
среди представителей научного и делового мира. Под 
этим термином понимают такую   форму и способ ком-
муникации двух или более культур, когда каждая из 
сторон признает другую как равную, проявляет интерес 
к ней, признает ее отличия, уважает ее уникальность и 
одновременно через познание и сопоставление углу-
бляет свою самоидентичность. Итак, диалог культур и 
межкультурная коммуникация употребляются в нашем 
исследовании как равнозначные термины.

Анализ литературы по данной проблеме свидетель-
ствует о профессиональном интересе исследователей к 
поиску концептуальных механизмов и эффективных пу-
тей решения проблемы межкультурной коммуникации. 
Определение понятия межкультурная коммуникация 
понятно из содержания самого термина: общение лю-
дей, представляющих разные культуры. Межкультурная 
коммуникация – это взаимодействие существующих в 
определенном пространстве и времени культур, в ко-
тором феномен культуры рассматривается как родовое 
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понятие, а культурные контакты приобретают разные 
формы, находящие свое выражение в столкновении, 
взаимовлиянии, синтезе, дополнительности и диало-
ге. По мнению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, 
межкультурная коммуникация – это адекватное взаи-
мопонимание двух участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным национальным культурам [7, 
с. 26]. 

Межкультурная коммуникация  многомерное явле-
ние. В ее содержании прослеживается взаимодействие: 
языка, отражающего культуру народа; культуры, переда-
ющей своеобразие общественно-исторических условий; 
личности, формирующейся в процессе практической де-
ятельности. Основная задача межкультурной коммуни-
кации на современном этапе развития общества состоит 
в том, чтобы активизировать гуманитарный потенциал, 
нацелить его на выработку и утверждение концепции 
приоритета общечеловеческих ценностей, сближения 
культур разных стран путем формирования у студентов 
чувства единства современной цивилизации.

Стратегически важной целью осуществления по-
зитивных преобразований в педагогике высшей школы 
является формирование и саморазвитие личности бу-
дущего специалиста в аспекте межнациональной ком-
муникации. Эта фундаментальная идея содержит важ-
нейший компонент, который сейчас также активно ис-
следуется – развитие профессиональных способностей 
будущих преподавателей.  Гуманизация и гуманитари-
зация образования, делая акцент на интеллектуальном 
развитии индивида, нацелены на личностный потенциал 
учителя, который должен формировать у студентов по-
нимание единства различных культурных сообществ. В 
этом случае необходимо вводить понятие межкультур-
ной коммуникации в содержание обучения. Культура 
является важнейшей (наряду с экономикой и полити-
кой) составляющей и показателем духовного состояния 
и уровня цивилизованности общества, что совсем иначе 
определяет проблемы воспитания, образования и разви-
тия личности. Высшие учебные заведения смогут вне-
сти существенный вклад в формирование готовности 
студентов к межкультурной коммуникации, в развитие 
толерантности и уважения к культурному плюрализму, 
если образование будет ориентировано на процессы 
формирования личности с глобальным мышлением во 
всей многогранной полноте интеллектуального, куль-
турного, психологического и социального уровня. 

Изучение иностранных языков в отрыве от куль-
турного контекста невозможно, поскольку знание ино-
странного языка является частью общей культуры обра-
зованного человека. Язык всегда был и есть важнейшим 
средством всяческих контактов, в ходе которых от од-
них к другим народам передавался богатый материаль-
но-хозяйственный, культурно-бытовой и нравственный 
опыт. В современную эпоху язык является важнейшим 
средством культурного обмена между народами. Ответ 
на вопрос о решении актуальной проблемы обучения 
иностранным языкам как средству коммуникации меж-
ду представителями разных народов и культур заключа-
ется в том, что языки должны изучаться в неразрывном 
единстве с миром и культурой народов, говорящих на 
этих языках.

Преподавание иностранных языков в Украине пере-
живает сложный период перестройки, пересмотра цен-
ностей, целей, методов, стандартов. Интеграционные 
общественные процессы меняют не только статус 
иностранного языка в обществе, но и выполняемые 
им функции. Иностранный язык, как и родной, вы-
полняя две важнейшие функции – познания и обще-
ния, служит средством не только межличностного, но 
и межнационального, межгосударственного общения. 
Эмпирическое исследование Р. П. Мильруда показало, 
что студенты не всегда являются экспертами в своей 
родной культуре. Информация о ней почти не представ-
лена   в учебных пособиях по иностранному языку, тогда 

как, по мнению ученого, без знания родной культуры 
студент не может быть полноценным субъектом диа-
лога культур [8, с. 19]. Похожая ситуация наблюдается 
и в Украине, где к обучению английскому языку часто 
привлекаются аутентичные пособия, изданные за рубе-
жом (Великобритании или США); конечно, они совсем 
не содержат информации о нашей стране и ее культуре. 
Их цель – обеспечить студента как можно более полной 
информацией о своей стране, ее культуре, образе жизни, 
преимуществах ее системы образования, даже о поли-
графических возможностях издательств, выпускающих 
эти пособия. В такой ситуации преподаватель должен 
дополнять аутентичные пособия дополнительными ма-
териалами из отечественных источников, выступая при 
этом в роли популяризатора украинской системы обра-
зования, культуры, ее лучших достижений [9, с. 138]. В 
своем исследовании П. В. Сысоев обращается к расши-
рению социокультурного пространства студентов, счи-
тая, что обучение культуре страны изучаемого языка, 
может создать благоприятные условия для культурного 
самоопределения личности, если оно будет происходить 
по принципу расширения круга типов и видов культур, 
от близких и знакомых студенту в более отдаленных и 
неизвестных [10, с. 136].

Язык – это зеркало окружающего мира, которое от-
ражает действительность и создает свою картину, спец-
ифическую и уникальную для каждого народа, этниче-
ской группы, речевого коллектива, пользующегося этим 
языком как средством общения. Преодоление языко-
вого барьера недостаточно для обеспечения эффектив-
ности общения между представителями разных куль-
тур. Для этого нужно преодолеть барьер культурный. 
Существуют так называемые национально-специфи-
ческие компоненты культур, то есть именно то, что и 
создает проблемы межкультурной коммуникации. Язык 
– это носитель культуры, хранящий и передающий из 
поколения в поколение ее сокровища. Язык хранит куль-
турные ценности в лексике, грамматике; в фольклоре, в 
художественной и научной литературе. Стоит отметить, 
что язык не существует вне культуры как социально 
унаследованной совокупности практических навыков и 
идей, характеризующих наш образ жизни. Как один из 
видов человеческой деятельности язык является состав-
ной частью культуры, обусловленной совокупностью 
результатов человеческой деятельности в различных 
сферах жизни: производственной, общественной, духов-
ной [11].

Таким образом, изучение иностранных языков и ис-
пользования их как средства межкультурной коммуни-
кации невозможно без глубокого и разностороннего зна-
ния культуры носителей этих языков, их менталитета, 
национального характера, образа жизни, видения мира, 
обычаев, традиций, общественного поведения и т.д. 
Соответственно целью обучения иностранному языку в 
ВУЗе является овладение межкультурной коммуникаци-
ей, в процессе которой происходит воспитание, развитие 
и образование личности. Чаще всего при изучении ино-
странного языка ставится единственная цель – освоить 
конкретные явления изучаемого языка, тогда как при 
социокультурном подходе итогом должно стать появле-
ние ассоциаций в процессе обучения, для чего студен-
там нужно обладать определенным запасом знаний в 
разных предметных областях до начала овладения меж-
культурной коммуникацией. Иными словами, языковое 
явление, характерное для изучаемого языка и культуры 
порождает ассоциации или даже некий ассоциативный 
ряд явлений, присущих родному языку и культуре. Для 
обеспечения реализации этой цели необходимо учесть 
следующее:

• межпредметные связи как условие расширения кру-
гозора;

• использование приема интеграции предметов для 
углубления понятий «культура» и «общество»;

• синтез из представлений и знаний как результат со-
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цио-межкультурного тренинга.
Изучение иностранного языка основывается на ком-

паративной основе познания чужой культурной дей-
ствительности по сравнению со своей собственной, и 
что наиболее важно, сравнение приводит к глубокому 
осмыслению и переосмыслению родной действительно-
сти и культуры. Познание чужой культуры осуществля-
ется с помощью предметов и образов своей культуры. 
Следовательно, чем меньше знаком индивид с основами 
иноязычной картины мира, тем сложнее будет осущест-
вляться коммуникация между ним и носителем языка. 
Обучение иностранному языку становится процессом 
передачи другой культурной информации, «переработ-
кой» ее в сознании обучающегося, и сравнением обеих 
культур.

Выводы. Проблема подготовки учителей иностран-
ному языку приобретает сегодня новые приоритеты и 
оттенки, процесс обучения иностранному языку должен 
характеризоваться не только предоставлением знаний 
и развитием навыков и умений студентов, но и форми-
рованием новой личности. Педагогам нужно подчерки-
вать, что мы живем на перекрестке национального и ин-
тернационального, поэтому образование «должно» уси-
ливать у молодежи саморефлексии относительно своей 
национальной сущности и своих международных обяза-
тельств, оно должна воспитывать молодых людей так, 
чтобы они развивали сбалансированную субнациональ-
ную, национальную, транснациональную идентичность.
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Аннотация: Всестороннее изучение способа мышления народа, его психологии, национально-этнических цен-
ностей является одной из важных проблем, которую должна решить современная социальная психология. Статья 
посвящена исследованию вопросов организации целенаправленной помощи девушкам при становлении их как лич-
ности, формировании морального духа, подготовки их  к семейной жизни.
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У каждого народа сформировались свои специфи-

ческие национальные обычаи и традиции, связанные с 
отношением к молодым  девушкам и подготовкой их к 
семейной жизни; девочки с рождения воспитываются 
согласно этим обычаям и традициям. Главная задача 
этих обычаев заключается в принятии во внимание эт-
нических особенностей.

Как известно, азербайджанский народ – одна из вет-
вей народов тюркского происхождения, обладает древ-
ней историей, присущим только ему одному прошлым 
и богатыми национальными обычаями в отношении  
молодых девушек и их подготовке к семейной жизни. В 
качестве иллюстрации того, какие этнические ценности 
преобладали в древности в подготовке к семейной жиз-
ни в азербайджанской семье и характер их отражения в 
современный период, целесообразно было бы обратить-
ся к эпосу «Китаби Деде–Коркуд», древнему письмен-
ному памятнику, достоянию нашей истории. В дастане  
«Китаби Деде–Коркуд» («Книга моего деда Горгуда»), 
который занимает специфическое место в восточном 

мире, нашли отражение вопросы психологии древнего 
тюркского мышления, характерные этнические призна-
ки народа, стереотипы и образы, чувства, образ поведе-
ния, обычаи и традиции доисламского периода, связан-
ные с отношением к молодым девушкам и их подготов-
кой к семейной жизни. 

При обращении к эпосу становится ясным, что в 
отношении к молодым девушкам и их подготовке к 
семейной жизни особое место отводится уважению к 
старшим, и в этом процессе особое внимание уделяется 
воспитанию со стороны матери, правильному построе-
нию взаимоотношений между ними. Наставление деда 
Горгуда о том, что «мать должна  служить примером для 
дочери» отличается своей актуальностью в воспитании 
девочек в азербайджанских семьях.

На страницах эпоса есть информация о том, что огуз-
ские девушки, несмотря на то, что оставались верными 
древним религиозным верованиям и никогда не выходи-
ли из дому без чадры, при этом не отставали от мужчин 
в верховой езде, в пользовании оружием, в умении сра-
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жаться, в отважности и геройстве.
Огузы уделяли большое значение формированию та-

ких нравственно-психологических чувств, как совесть, 
честь, достоинство, справедливость, уважение к стар-
шим и гостям, которые до сих пор считаются националь-
но-духовными ценностями азербайджанского народа, и 
которые прививаются в семьях девочкам и в современ-
ный период. Наставление эпоса современным азербайд-
жанским девушкам заключается в том, что независимо 
от места проживания они, готовясь к семейной жизни, 
должны впитать в себя такие чувства, как честь, досто-
инство, гордость, являющиеся морально-психологиче-
скими ценностями, перешедшими от предков – огузов; 
им  должно быть привито понятие того, что эти  мораль-
но-психологические качества - напоминание о предках. 
Таким образом, осознав то, кем они являются, они долж-
ны стараться с честью и достоинством защищать  везде 
свою семью, народ и родину. Однако, в современный 
период одной из острых социально-психологических 
проблем является безразличное отношение некоторых 
азербайджанских девушек к подобным национально-ду-
ховным чувствам. Корень проблемы заключается в том, 
что некоторые молодые девушки неправильно понима-
ют сущность интеграции в общество, развития в целом. 
К сожалению, они иногда воспринимают ориентацию на 
развитые страны не как необходимость усвоения обще-
человеческих знаний, а как желание более открыто оде-
ваться и вести легкий образ жизни.

Необходимо отметить, что нормы поведения древ-
него мира Деда Горгуда, такие понятия, как честь, со-
весть, гордость, благородство и др. составляют основу 
правильного формирования самосознания азербайджан-
ских девушек, а также отношения к семье и к обществу 
в целом и в современный период. Из этого произведе-
ния доисламского периода нам становится ясным, что 
азербайджанские девушки до принятия ислама обладали 
правом свободы и равенства наравне с мужчинами.

Известно также, что в азербайджанских семьях в пра-
вильном формировании духовного мира молодых деву-
шек, их подготовке к семейной жизни отводится особое 
место исламу, наставлениям религии. Как известно из 
хадисов, пророк Али особое место отводил в своих на-
ставлениях молодым девушкам правилам формирования 
личностного поведения, особо отмечал большую роль в 
этом процессе родителей, а также окружающей среды.

Высоко оценивая женщину как творение Аллаха, ис-
лам считает ее украшением мужчины и самой красивой 
достопримечательностью мира. В то же время женщина 
- хранитель чести и достоинства семьи. И сегодня в азер-
байджанских семьях девочкам с малых лет прививаются 
необходимые знания на основе наставлений ислама, по-
могающих правильно сформировать их поведение.

Мы также видим, что в прошлом служители рели-
гии трактовали сведения о религии в нужном им русле 
и играли основную роль в унижении прав азербайджан-
ских женщин, превращения их в рабынь, использовали 
религию в целях наживы, насильно выдавая замуж мало-
летних девочек. Социализм в 20-х годах прошлого века 
положил конец подобной трагедии азербайджанских 
женщин. Освободив азербайджанских женщин из пле-
на лживых и безграмотных мулл, новое общественное 
устройство показало, что женщина – не только хозяйка 
дома, но и активный общественный деятель [6].  

Сегодня в азербайджанских семьях также уделяется 
особое внимание правильному формированию моло-
дых девушек как личностей, и в этом процессе семья, 
как маленькая социальная группа, играет ведущую роль. 
Социально-экономический и политический потенциал 
нашей страны во многом зависит от здоровья и крепо-
сти семьи, ее психологического и духовного  развития. 
Сегодня на основе взаимоотношений в семье и форми-
руются стереотипы добрачного поведения молодежи, 
взгляды на семейную жизнь, при условии учета обычаев 
и традиций. Основу этих отношений и взглядов состав-

ляют социальные нормы, регулирующие моральные ос-
новы взаимоотношений людей [7].

Основу семейных норм составляют поведенческие 
критерии, регулирующие взаимоотношение девушек 
с членами семьи и другими людьми в жизненных раз-
личных ситуациях. Однако, несмотря на существующие 
социальные нормы, служащие укреплению семейной 
жизни, проблема воспитания современной девушки, 
формирования ее отношения к национально-духовным 
ценностям и подготовки на этой основе к семейной жиз-
ни, очень сложна. Ее сложность обусловлена тем, что 
при  развитии и изменении социальной среды в семье 
и в целом в обществе меняются средства и направления 
полового воспитания.

Еще с малых лет поведение родителей в семье (как 
ведут себя за столом, как и каким тоном разговарива-
ют друг с другом,  с соседями и родственниками, как 
строят отношения со своими родителями, соблюдают 
нормы поведения в общественных местах, самое глав-
ное – взаимоотношения родителей) влияют на последу-
ющую судьбу девушки, ее позицию в жизни. С этой точ-
ки зрения родители парня, выбирая будущую невестку, 
должны  уделять особое внимание семейной обстановке 
в семье девушки [8].

В азербайджанских семьях девушка уже с малых лет 
приучается присматривать за своими младшими братья-
ми и сестрами, ухаживать за ними, она поет им колы-
бельные, пеленает их, при этом ей прививаются мате-
ринские привычки, она учится общаться с детьми, обу-
чается секретам азербайджанской кухни. В этой области 
живым примером является мать. Именно в  лице  матери 
девушки учатся также уважать мужчин, хранить честь.

В азербайджанских семьях девушку с малых лет учат 
быть в общении застенчивой, порядочной, пристойной, 
заботливой, несколько замкнутой. Воспитание девушки 
в каждой семье построено на принципе «если девушка, 
уважай себя, знай себе цену». Застенчивых, воспитан-
ных девушек всегда хвалят, считается, что не умеющие 
вести себя девушки только позорят своих матерей.

В азербайджанских семьях не уважают девушек, ко-
торые развязно ведут себя с другими людьми, особенно 
с молодыми мужчинами, не уважают старших, неумест-
но смеются, много говорят, вызывающе одеваются. С 
этой точки зрения особое место уделяется воспитанию у 
девушек чувства застенчивости. Было установлено, что 
чувство застенчивости у девушек связано с личными 
особенностями матери и ее отношения к дочери, то есть 
чувство застенчивости формируется внутри взаимоот-
ношений матери и дочери. 

В современный период в азербайджанских семьях 
ответственно относятся к правильному формированию 
самосознания девушек, и роль национально-духовных 
ценностей в этом велика. Известно, что в результате ин-
теграции в развитые страны в поведении молодых де-
вушек наблюдается целый ряд качеств западного мира, 
противоречащих национально-духовным ценностям 
азербайджанского  народа. С этой точки зрения в азер-
байджанских  семьях в первую участь стараются при-
вить самое главное национально-духовное достоинство 
– чувство ответственности. Молодая девушка, которой 
присуще чувство ответственности, открыто демонстри-
рует результаты проделанной работы, ответственно вы-
полняет работу, выпавшую на ее долю, а не из страха 
быть наказанной. С целью  не осрамить семью, род, на-
род сторонится действий, позорящих ее честь. Сегодня 
во многих семьях привитие девушкам поведенческой от-
ветственности не на должном уровне приводит к безот-
ветственности в действиях и поведении девушек в обще-
ственных местах. Такая безответственность наблюдает-
ся у девушек, которых   избаловали с детства.

В воспитании девушек в азербайджанских семьях, 
наряду  с матерью, отец также играет важную роль. 
Взаимоотношения матери и отца – мощное средство воз-
действия в  воспитании девушек, их подготовки к семей-
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ной жизни. Мать в первую очередь создает атмосферу 
уважения к отцу в семье и использует его в качестве вос-
питательного средства. Слова  «отец идет», «если узна-
ет отец» в азербайджанских семьях -  важная моральная 
санкция. 

В современный период особое внимание в духовном 
развитии девушек и подготовке их к семейной жизни 
уделяется также таким  понятиям, как счастье, доверие. 
Именно поэтому в азербайджанских семьях нормы типа 
«опозоренное имя девушки» равносильно ее смерти и 
играют большую роль в истинном психологическом ма-
стерстве воспитания девушек. Наши предки видели ко-
рень человеческого  счастья в  верности мужа и жены.  
Сегодня в  воспитании девушки привитию этого чувства 
придается особое значение, так как крепкая семья, по-
строенная на верности мужа и жены, вопрос психологии 
народа и зеркало духовной жизни.

Одним из важных вопросов, которому уделяется вни-
мание в ходе подготовки молодых девушек к семейной 
жизни, являются отношения свекровь – невестка, не-
вестка – золовка, так как эти отношения играют важную 
роль в будущей счастливой семейной жизни девушки. 
Именно поэтому девушек подготавливают к этим от-
ношениям в семье отца. Согласно взаимоотношениям в 
азербайджанской семье, невестка должна быть вежли-
вой со всеми в семье мужа и должна принять его мать 
не как свекровь, а как свою мать. Она должна с уваже-
нием относиться ко всем родственникам мужа, должна 
вести себя так, чтобы к ней все относились с уважением, 
не должна никому раскрывать секретов своего дома, не 
должна говорить неправду. Такие невестки заслужива-
ют в доме мужа особое уважение и заботу.

В азербайджанских семьях, балуют девочек, оказы-
вая им особую заботу. Большинство родителей особо 
заботятся о том, чтобы их дочери получили образова-
ние, стараются повысить их интеллектуальный уровень;  
главная задача семьи – правильное формирование де-
вочки как личность. С этой целью девочек освобождают 
от тягот жизни, лелеют и угождают во всем, чтобы они в 
будущем были счастливыми, не нуждались ни в чьей по-
мощи. Ради этого родители готовы на все, они смиряют-
ся со всеми трудностями. Девочки же, в свою очередь, в 
разумных целях используют созданные для них семьей, 
государством условия, приобретают всесторонние, ши-
рокие знания в соответствии с требованиями современ-
ной эпохи, учатся  в самых престижных университетах и 
формируются как личность, усваивая общечеловеческие 
ценности.

Одним из актуальных социально-психологических 
проблем отношения к молодым девушкам в современ-
ный период – неправильное отношение к девушкам в не-
которых семьях, неправильная организация подготовки 
к семейной жизни, сосредоточение внимания девушек 
только на учебе. Поэтому такие девушки не представ-
ляют себя ни в роли матери, ни в роли жены, они по-
свящают свою жизнь образованию, и с социально-пси-
хологической точки зрения чувствуют себя готовыми 
к жизни, а это в последующем приводит к целому ряду 
проблем. Немало и таких девушек, который ведут лег-
кий образ жизни, смотрят на семейную жизнь сквозь 
пальцы, придают большое значение не истинным ка-
чествам азербайджанской семьи, а внешнему миру. В 
правильном формировании психологии девушек, непра-
вильно осознающих сущность современной интеграции, 
большое значение играет беспечное отношение родите-
лей к своим девочкам еще с малых лет. Девочки, к ко-
торым пренебрежительно относятся родители, считают 
себя человеком, которых никто не любит и не уважает,  
в будущем они не уверены, что смогут кого-то оценить 
по достоинству, полюбить.

Одна из социально-психологических проблем отно-
шения к девушкам в современный период – неправиль-
ное формирование молодых девушек как личностей в 
отдельных деревнях Азербайджана, слабая борьба с 

пережитками прошлого, мешающими получить высшее 
образование, направляющими их только в русло семей-
ной жизни, уничижающими их права. Как и во многих 
развитых странах мира, в Азербайджане на первый план 
выходит проблема женщины, отношения к ней. И жен-
щины (молодые девушки) ищут пути решения ее, с этой 
целью создают организации. На сегодняшний день в на-
шей республике действуют Государственный Комитет 
по проблемам семьи, женщин и детей, более 30-ти не-
государственных женских организаций. Действующее с 
1920-го года Азербайджанское государственное обще-
ство женщин в современный период проводит ряд меро-
приятий по устранению насилия в отношении девушек 
из отдельных районов и деревень, по формированию их 
как личностей.

Исследования, проведенные в области этнопсихо-
логии и юридической психологии рядом известных 
психологов, касаются подобных проблем [2, 3, 4]. Эти 
исследования приобретают большое значение и могут 
быть использованы в качестве ценных  источников в ис-
следовании целого ряда аспектов проблем, связанных с 
формированием девочки как личности в азербайджан-
ских семьях и подготовки ее к семейной жизни.

Хотелось бы отметить, что в современный период 
влияние научно-технического прогресса, кино и теле-
видения, Интернета на все области человеческой жизни, 
в  том числе на формирование нравственности молодых 
девушек и подготовки к семейной жизни, очень велико. 
С этой точки зрения большая роль в воспитании и соци-
ализации подрастающего поколения принадлежит сред-
ствам массовой информации. 

В данной статье мы попытались кратко рассмотреть 
вопрос отношения к молодым девушкам в азербайд-
жанских семьях и их подготовки к семейной жизни; 
большое значение здесь придается национально-духов-
ным ценностям в формировании нравственности лич-
ности девочек: «самое страшное в судьбе народа – его 
нравственное падение, то есть духовное разложение. 
Подобное разложение происходит именно в то время, 
когда человек отходит от своих духовных корней, то 
есть его можно сравнить с деревом, которое невозможно 
сохранить живым, ведь его корни засохли. Так же и на-
род -  если он отойдет от своих нравственно - психоло-
гических корней, его невозможно будет сохранить как 
целый организм, как могучий народ» [4, с. 234].
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Аннотация: В статье рассматривается автоматизированная информационно-аналитическая система технологии 
анализа результатов работы образовательной системы (ТАРРОС) «Landrail», применяемая в образовательных уч-
реждениях для реализации управленческой и аналитической деятельности.

Информатизация школы не может не затронуть сфе-
ру внутришкольного управления. Это проявляется в из-
менениях аппаратной составляющей информационно-
образовательной среды школы, к которой можно отне-
сти создание автоматизированных рабочих мест (АРМ) 
директора и его заместителей. 

АРМ призваны освободить администрацию школы 
от низкопроизводительного, малоэффективного, а по-
рой и рутинного труда по составлению и ведению раз-
личных отчетных документов, высвобождая время для 
творческой профессиональной работы управленца в 
целях обеспечения развития образовательного учрежде-
ния. Однако АРМ директора школы и его заместителей, 
как необходимый элемент информационно-образова-
тельной среды, «автоматически» не решает проблемы 
информатизации. Необходимо желание и умение ди-
ректора и сотрудников образовательного учреждения 
целесообразно, в соответствии с поставленными зада-
чами, использовать технику, программное обеспечение, 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
и интернет-ресурсы, т.к. используя ИКТ, директор инно-
вационной школы повышает эффективность управлен-
ческих действий [1].

В любом учебном заведении свои правила и условия 
работы. И его руководство вкладывает немало усилий 
для того, чтобы контролировать все объекты школы 
или вуза, поддерживать обратную связь с учащими-
ся и их родителями, составлять необходимые отчеты и 
графики и многое другое. Чтобы облегчить эту работу 
в рамках «Комплексной программы научно-исследо-
вательских работ «Развитие профессионально-педаго-
гического образования: научные основы и инновации» 
в Тольяттинском государственном университете раз-
работан программный вариант технологии анализа ре-
зультатов работы образовательной системы (ТАРРОС) 
«Landrail» [2; 3; 4].

Теперь контролировать жизнь школы или вуза в ре-
жиме реального времени будет данная автоматизиро-
ванная система.

ТАРРОС «Landrail» - комплексное решение авто-
матизации государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений [5-9]. Система ТАРРОС полно-
стью соответствует современным мировым тенденциям 
и требованиям в области управления образовательным 

процессом. С ее помощью легко объединить не только 
подразделения и филиалы одного учебного заведения, 
но и множество учебных заведений на уровне города, 
области, страны. 

Внедрение АИС позволит решить такие первосте-
пенные для учебного заведения задачи, как:

- построение единого информационного простран-
ства;

- обеспечение инновационного подхода к организа-
ции учебного процесса;

- прозрачность учебного процесса;
- автоматизация всех сфер деятельности учебного за-

ведения;
- организация электронного документооборота;
- формирование статистической, аналитической и 

других видов отчетности;
- неограниченное количество автоматизированных 

рабочих мест пользователей системы с настройкой прав 
доступа к информации;

- создание оперативных резервных копий, позволяю-
щих полностью восстановить данные и т.д. [10].

АИС представляет собой совокупность программ-
но-аппаратных средств, обеспечивающих взаимодей-
ствие человека с электронной вычислительной машиной 
(ЭВМ), т.е. такие функции как:

возможность ввода информации;
обработка информации ЭВМ;
возможность различного вывода информации на 

экран монитора, принтер и другие устройства. 
Задачей проектирования ИС является создание усло-

вий для удобного доступа к данным и работы с ними. 
Требования  к составу выполняемых функций:
система должна обеспечивать быстрое и удобное по-

лучение информации;
интерфейс системы должен быть удобным  и понят-

ным пользователю;
пользователь должен иметь определенную возмож-

ность ввода, корректировки, удаления  и просмотра име-
ющейся информации;

структура используемой БД должна быть подобрана 
оптимально.

Система должна обеспечивает просмотр, обработку, 
ввод новых данных, поиск данных по определённому 
критерию [11].
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 Построение  эффективной  АИС  является  первым 
этапом  исследования  и  формализации  бизнес-про-
цессов  деятельности  предприятия. В течение процесса 
проектирования применяется несколько типов моделей. 
Каждая модель сформирована для удовлетворения от-
дельных целей.  Их информационные источники и по-
следовательность создают логическую модель.

На сегодняшний день в сфере образования проис-
ходят интенсивные процессы формирования новых 
информационных ресурсов и предоставления новых 
образовательных сервисов, в том числе, сетевых [12]. 
Процесс информатизации образования происходит в на-
стоящее время на различных уровнях: от федеральных 
отраслевых целевых программ до муниципальных и 
школьных инициатив. Каждый регион имеет собствен-
ную программу информатизации образования, включая 
и программы повышения квалификации педагогических 
работников в области использования ИКТ в образова-
тельном процессе, но, к сожалению, даже учет местной 
специфики не позволяет избежать сходных трудностей 
по их реализации. Несогласованность государственных 
и негосударственных программ, дублирование струк-
тур, решающих одинаковые задачи; повторение оши-
бок, неэффективных решений, слабость горизонтальных 
связей, отсутствие стандартов информационного обмена 
– все это приводит к торможению процесса формирова-
ния единого информационного образовательного про-
странства страны, разобщенность региональных струк-
тур повышения квалификации в сфере информатизации 
образования.

ИБ ТАРРОС «Landrail»  формируется в соответствии 
со следующими принципами:

- неоднократность ввода данных;
- вся информация вводится только на основе первич-

ной документации;
- принцип полноты информации (т.е. ИБ должна  со-

держать всю необходимую информацию для решения 
задач);

- недопущение информационной избыточности (одна 
и та же информация не должна храниться в разных та-
блицах БД);

- принцип целостности информации, то есть в ин-
формационном фонде должны быть разработаны сред-
ства обеспечения достоверности хранимой информации, 
средства поддержки непротиворечивости данных, обе-
спечения своевременности актуализации данных, обе-
спечения защиты данных от технических сбоев ЭВМ;

- принцип доступности информации за счет развитых 
средств диалога пользователя с базой;

- принцип оперативности выдачи ответов на запросы 
[1; 10].

В АИС ТАРРОС «Landrail» используется реляцион-
ная модель БД, потому что она основана на математи-
ческой логике и является простейшей и наиболее при-
вычной формой представления данных в виде таблиц. 
Строка таблицы эквивалентна записи файла БД, а стол-
бец – полю записи. Помимо этого реляционная модель 
обладает рядом основных преимуществ:

- наибольшая наглядность модели для пользователя: 
все данные в РМ представлены с помощью всего одной 
информационной конструкции, формализующей при-
вычное для пользователей табличное их представление;

- независимость данных от программного продукта 
для их обработки: изменение в структуре той или иной 
таблице не ведет к необходимости доработки СУБД;

- связность данных, так как реляционное представ-
ление дает ясную картину взаимодействия атрибутов из 
разных отношений;

- наличие теоретически обоснованных методов нор-
мализации отношений позволяет получать БД с заранее 
заданными свойствами (в основном, с гарантией мини-
мальной избыточности представления данных).

При обработке данных желательно использовать 
массивы нормативно-справочной информации. Это дает 

преимущества в скорости поиска, выбора, сортировки и 
т.д. При этом необходима возможность просмотра по-
лученных результатов перед оформлением и передачей 
выходной информации. Очень актуальным становится 
вопрос выбора режима: пакетный или диалоговый.

Пакетный режим позволяет уменьшить вмешатель-
ство пользователя в процесс решения задачи и требует 
от него только выполнения операций по вводу и коррек-
тировке данных, но вместе с этим появляется вероят-
ность полной загрузки ЭВМ, что не всегда удобно для 
пользователя.

Практика показывает, что использование АИС с при-
менением методов построения модели на основе диалога 
обеспечивает более гибкую связь пользователя с ЭВМ.

Диалоговый режим имеет ряд преимуществ: удобен 
при работе с базой; обеспечение защиты при несанкци-
онированном доступе; обеспечивает непосредственное 
участие пользователя в процессе решения задачи; управ-
ляемость процессом; быстрый доступ, поиск и выдача 
информации в любой момент времени, выбор различных 
режимов работы; осуществление быстрого перехода от 
одной операции к другой.

Существует несколько типов диалога: управляющие 
команды, запросы, меню, диалог на ограниченном есте-
ственном языке.

В системе ТАРРОС «Landrail» используется метод 
меню с многоуровневой структурой. В ходе автомати-
зации предоставления образовательных услуг учебным 
заведением средствами ТАРРОС «Landrail» были вы-
делены, основные аспекты, положительно влияющие на 
деятельность образовательного учреждения:

- задаются параметры, в рамках которых производит-
ся анализ с определением алгоритма действия;

- анализ осуществляется в табличной форме, что по-
зволяет четко отслеживать все заданные параметры;

- технология анализа удобна как для сотрудника, ана-
лизирующего свой личный вклад, так и для администра-
ции учебным заведением, для оценки уровня управлен-
ческих действий.

Кроме того, технология, лежащая в основе ТАРРОС 
«Landrail» видоизменяема под конкретные задачи любо-
го учебного учреждения [13; 14].
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украинская образовательная реальность.
Качественное образование рассматривается в наше 

время как один из основных индикаторов качества жиз-
ни, инструмент социального и культурного согласия и 
экономического роста [2, с.109]. Не случайно среди ха-
рактеристик так называемого индекса развития челове-
ческого потенциала (ИРЧП), по которому Программа 
развития ООН сравнивает уровень социального и эконо-
мического развития стран, показатель образовательной 
деятельности является одним из трех основных индика-
торов (благосостояния, образования и здоровья) в инте-
грированной оценке качества жизни человека.

Проблему качества образования справедливо связы-
вают с развитием информационного общества, в кото-
ром опережающее развитие общественного интеллекта 
и системы образования становится решающим факто-
ром прогресса человечества. Информация в этих ус-
ловиях приобретает наибольшую ценность и является 
стратегическим продуктом государств. Поэтому в вы-
сокотехнологическом информационном обществе каче-
ство образования является ключевым аргументом в обе-
спечении такого уровня жизненной и профессиональной 
компетентности человека, который бы удовлетворял 
нужды развития общества, а также нужды государства в 
социально активных гражданах и высококвалифициро-
ванных специалистах.

Осознавая важность владения качественным обра-
зованием, большинство стран мира объявило эту про-
блему национальным приоритетом и предпосылкой 
собственной национальной безопасности [2, с.110]. 
Образование и наука, влияя на все без исключения 
формы организации макросоциальной системы, на все 
ее структурные элементы, являются универсальными 
факторами модернизации страны, ее технологической, 
военной, экологической безопасности. Не случайно по-
казатели образовательной и научно-инновационной по-
литики в международной практике уже давно введены 
в систему параметров национальной безопасности [4, 

с.39]. Качество образования – это многомерная модель 
социальных норм и требований к личности, образова-
тельной среде, в которой происходит ее развитие, и си-
стемы образования, которая реализует их на всех этапах 
обучения человека. Качество оценивается, во-первых, 
как общественный идеал образованности человека; 
во-вторых, как результат его учебной деятельности; и, 
в-третьих, как критерий эффективности функциониро-
вания образовательной системы.

Качественный уровень образования обеспечивает-
ся с помощью соответствующих механизмов, которые 
получили название мониторинга, который понимается 
как система собирания, обработки и распространения 
информации о деятельности образовательной системы, 
которая обеспечивает беспрерывное отслеживание ее 
состояния и прогноз развития. Объектами мониторин-
га становятся как отдельные подсистемы образования 
(среднее, высшее образование), так и разные аспекты и 
процессы, которые происходят в этой системе (учебные 
достижения учеников, студентов). 

На сегодня уже существуют определенные индикато-
ры оценивания национальных образовательных систем. 
Например, в образовательной системе Евросоюза пред-
лагается оценивать качество образования по шестнадца-
ти комплексным показателям, которые касаются четы-
рех самых важных сфер качества: 

- уровень учебных достижений (7 показателей); 
- успешность обучения и доступ к образованию (3 

показателя); 
- мониторинг системы управления образованием 

(2 показателя); 
- ресурсное обеспечение и структура образования (4 

показателя) [4, с.40]. 
Наряду  с этим многие страны вводят у себя незави-

симые оценивания систем образования и учебных заве-
дений, применяя квалиметрические методы измерений 
результатов образовательного процесса. В частности, 
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Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, 
Чехия и другие страны активно внедряют технологии 
независимого оценивания учебных достижений учени-
ков, на основании которых осуществляется аттестация 
выпускников средних школ и их зачисление в высшие 
учебные заведения. Эти меры дают возможность прави-
тельствам этих стран реально оценить свои достижения 
и недостатки, определить стратегию необходимых из-
менений в государственной политике и очертить пути 
преодоления кризисных явлений, которые возникают в 
процессе ее осуществления.

В 2006 г. к этим процессам  теоретически приоб-
щилась и Украина. Теоретически, поскольку по дан-
ным авторов аналитического доклада “О состоянии 
мониторинга качества образования в Украине”, 2012, 
который был подготовлен Центром тестовых технологий 
и мониторинга качества образования при поддержке 
Образовательной программы Международного фонда 
“Возрождение”, в Украине нет системы мониторинга 
качества образования [1].  По данным авторов от-
чета, Украина – единственная среди 47-ми стран 
Европейского пространства высшего образования, где 
нет независимого негосударственного агентства по 
оцениванию качества образования, хотя наше государ-
ство с марта 2008 года является правительственным 
членом Европейского реестра обеспечения качества 
образования (вместе из 19 другими странами – участ-
ницами Болонского процесса). «За 20 лет, с того 
времени, как существует образовательная система в 
рамках независимой Украины, в нашем государстве 
ни разу не проводился основательный и всесторонний 
мониторинг деятельности образовательной системы», - 
подчеркнул директор МБО «Центр тестовых технологий 
и мониторинга качества образования» Игорь Ликарчук 
[1]. При этом И.Ликарчук подчеркнул, что для того, 
чтобы иметь систему мониторинга качества образования 
в Украине, необходимо иметь образовательные 
цели и стандарты, а также специалистов, которые 
профессионально могли бы проводить такой мониторинг. 

В условиях современной миграции в рамках не толь-
ко отдельной страны, но и регионов возникает острая 
проблема быстрой адаптации для получения обучения и 
работы, что и побуждает общество к радикальным изме-
нениям в образовании. Касается эта проблема не только 
Украины. Большинство стран мира сегодня недоволь-
ны собственной системой образования. Все сходятся в 
одном. Ориентируясь на современный рынок работы, 
высшее образование к приоритетам должно относить 
умение оперировать такими технологиями и знаниями, 
которые удовлетворяли бы нуждам информационного 
общества. Важным сегодня становится не только умение 
оперировать собственными знаниями, а и быть готовым 
изменяться и приспосабливаться к новым нуждам рынка 
труда, оперировать и управлять информацией, активно 
действовать, молниеносно принимать решение и учить-
ся на протяжении всей жизни.

Для того чтобы понять, в какой мере готово к этим 
процессам отечественное образование, нужно, по край-
ней мере в общих чертах, проанализировать, что собой 
представляет украинская образовательная реальность, 
которая переполнена парадоксами. Назовем лишь неко-
торые из них.

Парадокс первый. Утверждение экономического де-
терминизма как основы отечественной государственной 
политики. В итоге результат известен: образовательная 
и научно-инновационная система стали периферийным 
вектором внутренней политики государства.

Парадокс второй. Тяжело найти в нашей отечествен-
ной истории период, когда бы в составе правящей по-
литической элиты было так много людей с научными 
степенями и учеными званиями, и в то же время когда 
бы образование и наука были в таком катастрофическом 
финансово-экономическом состоянии. Результат: посто-

янная экономия на финансировании образования и на-
уки; фактическая ликвидация дошкольного образования 
в сельской местности; профанация профессионально-
технического образования, которое еще не так давно не 
только готовило высококвалифицированных рабочих, а 
и предоставляло реальную помощь самым бедным сло-
ям населения,  - одевало  и кормило своих учеников.

В условиях резкого старения рабочих кадров, 
снижения количества рабочих высокого уровня 
квалификации (в экономике Украины таких, по 
разным источникам, около 10 %, тогда как в европей-
ских - почти 50 %) большинство ПТУ продолжают 
готовить выпускников по профессиям,  которые 
не имеют спроса у субъектов хозяйствования. 
Поэтому две трети работодателей считают качество 
подготовки и уровень квалификации выпускников 
низким и не отвечающим нуждам производства. Как 
свидетельствуют статистические данные, наблюдает-
ся стойкая тенденция уменьшения трудоустроенных 
выпускников ПТУ до 62—72 % [ 5].

Парадокс третий. Желание быть богатыми и цивили-
зованными и в то же время пренебрежение реальными  
шансами для этого. Исторический опыт свидетельству-
ет: практически все страны, которые были в состоянии 
достичь в короткие промежутки времени экстраорди-
нарных темпов экономического развития («экономи-
ческого чуда»), осуществляли серьезные финансовые 
«вливания» в образовательную сферу. Наряду  этим, в 
индустриально развитых странах именно этот эконо-
мический взлет и высокий уровень жизни стали базой 
стабильности демократии западного типа. Эта законо-
мерность прослеживается в послевоенной Германии, 
Японии, Южной Корее, Италии и многих других стра-
нах. Наши старания «войти в цивилизацию» с черного 
хода, игнорируя образовательный фактор, стимулирует 
наш «движение» к ней прямо в противоположную сто-
рону. Результат: потеря социального оптимизма педа-
гогов, падение интереса к образованию и снижение его 
качества, мировоззренческий конформизм молодежи, 
потеря гуманитарных ценностей и катастрофическое 
старение кадрового педагогического состава.

Парадокс четвертый. Реформирование образования 
любой ценой, часто не заботясь о его качестве, а ори-
ентируясь на ускоренное движение в европейское об-
разовательное пространство. Отсюда – бессистемность, 
непрозрачность, научная необоснованность реформ и 
игнорирование исторической традиции в развитии от-
ечественного образования. Результат: стремление вы-
рваться из жестких объятий старой  системы координат 
путем «частных» педагогических инициатив, которые 
строятся на поспешно выдуманных или заимствованных 
у мировых педагогических авторитетов программах и 
методах обучения без любых обоснований и обществен-
ного обсуждения, обусловило анархию на всех уровнях 
сложной системы образования и превратило реформу 
образования в ее  подобие. 

Парадокс пятый. Объединение правового фетишиз-
ма с юридическим нигилизмом. На протяжении пер-
вых пятнадцати лет независимости Украины корни 
многочисленных проблем в образовательной политике 
большинство видело в отсутствии или недостатках за-
конодательной базы. На эти же недостатки ссылались и 
представители исполнительной власти, нередко, в то же 
время, игнорируя те законы, которые уже действовали. 
Со временем (практически, до 2000 года) мы получили 
все минимально необходимые законодательные реше-
ния, касающиеся системы образования, которые предус-
матривают и регионализацию образования, и автономи-
зацию высших учебных заведений, и демократизацию 
управления, и соответствующую социальную защиту 
просвещенцев [5]. Но они и не выполнялись в полной 
мере, и не отменялись. Постоянно провозглашая предан-
ность правовому государству, исполнительная власть, 
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периодически меняя свой цвет, каждый раз делала и де-
лает вид, что законы для нее не писаны, объявляла их 
«некачественными» или «популистскими». Результат: 
законы есть, а живем – как можем.

Для того чтобы отечественное образование стало 
важнейшим индикатором качества жизни в обществе, 
инструментом социального и культурного согласия и 
стремительного экономического роста, нужно осуще-
ствить по крайней мере несколько радикальных шагов.

Первый шаг.   Создание в стране приоритетного об-
разования и научно-технологической сферы даст воз-
можность сформировать критическую массу поддержки 
образовательных и инновационных реформ в обществе. 
Инновационная идеология, инновационная культура, 
инновационные стимулы станут ключевыми в общего-
сударственной идеологии развития. Достижение нового 
развития общества можно обеспечить на основе каче-
ственно новых знаний, воплощая передовые техниче-
ские достижения в конкурентную экономику и обеспе-
чивая высокие стандарты жизни.

Второй шаг.  Нужна реформа образования – систем-
ная, прозрачная и научно обоснованная. Реформа не 
ради реформы или ради движения в Болонский процесс, 
а реформа ради повышения уровня качества образова-
ния, которое бы обеспечило жизненный успех человека 
и общества вообще. А это предусматривает масштабную 
инвентаризацию системы образования, ее объективный 
мониторинг с возможной структурной реорганизацией и 
достройкой ее отдельных звеньев. Как справедливо от-
мечают специалисты, в эпицентре всех образовательных 
трансформаций должно быть содержание образования, 
закрепленное в государственных стандартах, учебных 
программах, учебниках и других методических ресурсах, 
-  оно должно постоянно обновляться согласно нуждам 
каждого конкретного периода [1; 2; 6]. Но обеспечить 
этот динамизм изменений можно лишь на пути отхода 
от чрезмерной централизации в определении содержа-
ния образования [7; 8]. Новая, модернизованная модель 
образования должна строиться на двух уровнях: норма-
тивном (общегосударственном) – по государственным 
стандартам образования и выборочном (региональном), 
который должен быть исключительно компетенцией 
регионов и учебных заведений. При этом общегосудар-
ственная составляющая содержания образования, кото-
рая должных обеспечивать единый уровень фундамен-
тального образования, не должна превышать больше 70 
процентов, а выборочная должна составлять  около 30 
процентов. Лишь такая модель может изменить направ-
ленность учебного процесса, обеспечить использование 
усвоенных знаний для практической жизни (как про-
фессиональной, так и общественной), быть мобильной 
и способной к изменению интеграции образования, нау-
ки и производства. Такая модель должна стать одним из 
векторов стратегии реформирования образования.

Третий шаг. Реорганизация управления образовани-
ем. Современная система управления образованием яв-
ляется по сути государственной. Она не учитывает реги-
ональные особенности, тенденции к росту автономности 
учебных заведений, конкурентности образовательных 
услуг, ориентации образования не на воспроизведение, 
а на развитие. Новая модель управления должна иметь 
высокопрофессиональное, аналитическое и прогности-
ческое сопровождение. Она должна быть открытой и де-
мократической. В ней должны органически объединять-
ся средства государственного управления с обществен-
ным влиянием. А для этого нужно не только оптими-
зировать организационно-управленческие структуры и 
осуществить эффективное перераспределение функций 
и полномочий между Киевом, органами местного самоу-
правления и учебными заведениями, а и создать систему 
мониторинга эффективности управленческих решений и 
их влияния на качество образовательных услуг на всех 
уровнях, наладить подготовку и повышение компетент-

ности управленцев, отработать систему экспертиз обра-
зовательных инноваций и обобщения положительного 
опыта и т.п. [2, с.111].

Четвертый шаг. Кадровое сопровождение иннова-
ционной экономики тяжело представить без новой на-
учной элиты, лидеров в образовании, без создания усло-
вий для обучения в течение всей жизни. Сегодня во всем 
мире делается акцент на непрерывном образовании. В 
большинстве высокотехнологических стран мира одно-
временно учится около 50 процентов взрослого насе-
ления. Поэтому одним из главных ресурсов инноваци-
онного развития должно стать создание современного 
механизма функционирования системы повышения ква-
лификации. Государство должно осуществлять прогноз 
объемов и направлений профессиональной подготовки 
в учебных заведениях разного типа и форм собственно-
сти, создавать условия для профессионального обучения 
безработным с учетом изменений на рынке труда.

Кардинальных изменений требует система обучения 
и воспитания талантливой молодежи, широкого привле-
чения ее к управленческой деятельности и работе в уни-
верситетских технополисах. Современной отечествен-
ной системе образования не хватает Национальной про-
граммы поддержки одаренных детей, которая предус-
матривала бы на уровне государства четкие механизмы 
отбора, финансовой поддержки и обучения в руководя-
щих университетских центрах страны. Результативность 
такого подхода доказана международным опытом США, 
Японии, Финляндии и других стран мира.

Лишь при таких условиях украинское образование 
может стать конкурентным в европейском и мировом 
образовательном пространстве, а человек будет защи-
щен и мобилен на рынке работы. Сделав эти и другие 
шаги, касающиеся трансформации государственной 
внутренней политики и реформирования образования, 
украинское общество имеет шанс на протяжении 15-20 
лет обеспечить внедрение новейших информационных 
технологий и существенно приблизиться к уровню и об-
разу организации жизнедеятельности развитых стран 
мира.
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В настоящее время  процедура  выпускного экзамена 
в школе проводится  в форме ЕНТ, который не только 
оценивает знания учащегося – выпускника, но является  
еще и своеобразной проверкой социальной и психологи-
ческой готовности к постоянно меняющимся условиям 
современной реальности. 

Каждый,  кто  задействован, в подготовке к ЕНТ 
знает, что  стремление ученика не только правильно и 
полностью выполнять задания за три  астрономических 
часа, но и аккуратно  и корректно записать решения, по-
рождает у него стрессовую ситуацию. В связи с этим  не-
обходимо психологически подготавливать  учеников к 
предстоящему  испытанию.

Созданная в школьной системе  программа  психо-
логической подготовки учеников к ЕНТ  позволяет раз-
решить противоречия между традиционными формами 
подготовки к экзаменам и своеобразным созданием эмо-
ционального фона развития личности учащегося в усло-
виях ЕНТ, а также стремление ученика к самоопределе-
нию и несостоятельностью близких взрослых в оказании 
ему действенной психологической поддержки.

Актуальность этой проблемы обусловлена также от-
сутствием психологической грамотности   у большин-
ства подростков  и населения, включая знания о регуля-
торных возможностях психики человека и о природных 
возможностях человека к развитию своих способностей 

В настоящее время не существует универсальной 
психодиагностической   методики для определения су-
ицидального риска у подростка, находящегося в кри-
зисной ситуации и это  считается актуальной задачей на 
сегодняшний день.

По мнению Г.Н. Носачев [1], Е.А. Дубицкая [1], Э. 
Гролмана  [1], что растущая сложность человеческой 
жизни, изменившееся отношение к ней, возросшая тре-
бовательность к достойному существованию приводят к 
признанию, что суицид является чем-то большим, чем 
частное, личное решение. 

Ученые Т.Н. Курбатова [2], С.В Горбатов [2]  выра-
жают, что суицид демократичен и характерен для всех 
слоев общества. 

С другой стороны, суицидальный феномен представ-
ляет собой статистически устойчивое социальное явле-
ние, распространенность которого подчиняется опреде-
ленным закономерностям, связанным с социально-эко-
номическими, культурно-историческими и этническими 
условиями развития как государств, так и их отдельных 
регионов.

Изучая проблемы суицида среди молодежи мы 
пришли к выводу , что в целом ряде случаев подростки 
решались на самоубийство в целях обратить внимание 
родителей, педагогов на свои проблемы и протестовали 
таким страшным образом против бездушия, безразли-
чия, цинизма и жестокости взрослых.

Стремление быть свидетелем реакции окружающих 
на свою смерть или надежда на «второе рождение» ха-
рактерно для суицидентов детского и подросткового 
возраста. Ребенок признает возможность двойственного 
бытия: считаться и быть умершим для окружающих и в 
то же время самому наблюдать их отчаяние, быть сви-
детелем собственных похорон и раскаяния своих обид-
чиков.

Е.В.  Хохлова [3] отмечает, что лишь в 10% у под-
ростков имеется истинное желание покончить с собой 
(покушение на самоубийство), в 90 % суицидальное по-
ведение подростка- это «крик о помощи». Неслучайно 
80% попыток совершается дома, притом в дневное вре-
мя или вечернее время, т.е крик этот адресован ближним 
прежде всего Результаты  исследования представлены  
на рисунке 1.

Рис.1. Количество детей совершивших попытку 
суицида

Демонстративное суицидальное поведение-это разы-
грывание театральных сцен с изображением попыток са-
моубийства безо всякого намерения действительно по-
кончить с собой, иногда с расчетом, что вовремя спасут.

Все действия предпринимаются с целью привлечь 
или вернуть утраченное к себе внимание, разжалобить, 
вызвать сочувствие, избавиться от грозящих неприят-
ностей (например, наказаний за совершенные правона-
рушения или проступки), чтобы наказать обидчика, об-
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ратив на него возмущение окружающих, или доставить 
ему серьезные неприятности [4].

В результате исследования основном самоубийство 
совершают лица мужского пола. Подтверждением это-
му являются  результаты анализа суицида подростков 
Севера – Казахстанской области (СКО). Так, за послед-
ние  анализируемые годы  40 несовершеннолетних со-
вершивших суицид являются мальчиками.

Большее число покушений на самоубийство среди 
несовершеннолетних РК за анализируемый период со-
вершили девочки. Результаты  исследования представ-
лены  на рисунке 2.

Рис. 2. Суицидальные попытки несовершеннолетних 
девочек и  мальчиков

Суицидальные попытки несовершеннолетних дево-
чек носят показательный характер. Об этом свидетель-
ствую  и способы суицида с помощью употребления ле-
карственных средств.

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, Республика Казахстан занимает 3 место по количе-
ству суицидов в мире и 1 место по количеству случаев 
суицида у девушек в возрасте 15-19 лет среди 24 стран 
Европейского региона [5].  

Самый высокий уровень суицида    приходится 
на 9 и 11 классы. 100 % несовершеннолетних Северо-
Казахстанской области,  совершивших суицид за по-
следние 5 лет, находились в возрасте от 12 до 18 лет. 
Результаты исследования представлены  на рисунке 3.          

                                                                                                                                                     

Рис. 3. Результаты суицида  по классам

Анализируя  представленные на Рисунке результаты, 
мы попытались понять, почему в период марта и  мая 
месяцев  из года в год стабильно держится высокий уро-
вень суицида среди несовершеннолетних. 

По-видимому, это связано с предэкзаменационной 
депрессией , которая влияет на уровень суицида  под-
ростков. 

Умению сдавать экзамены учащихся, как ни стран-
но, никто из учителей специально не учит. Вместе с тем 
соответствующие психологические навыки очень полез-
ны, они не только повышают эффективность подготовки 
к экзаменам, но и вообще способствуют развитию навы-
ков мыслительной работы, умению мобилизовать себя в 
решающей ситуации, овладевать собственными эмоци-
ями и т.п.  

У детей есть очень важная психологическая особен-
ность, которую  не все экзаменаторы  учитывают. Для 

выпускника очень важен результат  ЕНТ, так как он бо-
ится разочаровать  родителей, он  хочет, чтобы вы  гор-
дились его успехами и достижениями, и поэтому каждое 
свое решение он будет перепроверять, так как  боится 
ошибиться.

Множество современных страхов деформирует со-
знание человека, приводит к его извращению, порождая 
в современных людях паралич воли, депрессии, апатию, 
покорность и приспособление к складывающимся усло-
виям жизни [6]. 

Беспокойство и тревога в ситуации экзамена могут 
быть еще большими врагами, чем не самое блестящее 
знание предмета. 

Почти каждый выпускник  перед экзаменом мечтает 
не только об успешной сдаче этого экзамена, но и о том 
периоде, когда никаких экзаменов ему уже не придется 
сдавать вовсе.  Ему грезится, что наступит момент,  он 
станет взрослым и никогда больше  в его жизни не будет 
экзаменов. Задача взрослых научить  детей выдерживать 
любые экзамены в жизни.

По данным исследований экзаменационный стресс 
выдержать может только абсолютно здоровый человек. 
Напряжение, которое испытывают сдающие экзамен, 
можно приравнять к выполнению работы на пределе 
физических возможностей. Хотя по нашим данным при-
чиной  суицида  только одного ребенка стала не сданный 
экзамен. А по моему не следует утешать себя столь низ-
ким показателем по этому вопросу. Выпускники никог-
да не признаются окружающим о своих страхах и трево-
гах перед ЕНТ.

Беседуя с выпускниками, мы выяснили, что у мно-
гих из них к концу  обучения вся временная перспектива 
сужается до одного- двух месяцев,  и ее содержание со-
ставляют только  два мотива: первый – хорошо окончить 
школу и второй – поступить в вуз. При этом  выпускни-
ки особенно тщательно начинают готовиться последние  
3 месяца перед сдачей  ЕНТ  . 

Высокий процент неустановленных причин связан, с 
тем, что к суициду детей часто подталкивают незначи-
тельные конфликты, безнадежность  ситуации, ощуще-
ние беспомощности, или депрессия и сложная кризис-
ное состояние. Для ребенка или подростка конфликты, 
приводящие к суициду, складываются из незначитель-
ных, по мнению взрослых, неурядиц.

Всё это  делает незначительную конфликтную си-
туацию суицидоопасной, особенно для подростка, что 
не всегда недооценивается окружающими взрослыми. 
Более детальное изучение особенностей суицидального 
поведения детей и подростков области поможет подо-
брать более актуальные меры  выявления склонных к су-
ициду подростков и  своевременной профилактики.

Это еще раз доказывает необходимость комплексно 
подходить к проблеме профилактики суицидального по-
ведения несовершеннолетних, особенно выпускников 
школ, готовящихся к сдаче ЕНТ. 

Часто учащиеся оказываются заложниками сложной 
ситуации в школе, на улице и не чувствует поддержки 
родителей,  понимания одноклассников и учителей, тем 
самым ещё больше ощущают одиночество и непонима-
ние.

Диагностика предсуицидального синдрома имеет 
важное профилактическое значение. Лица, находящие-
ся, а в предсуицидальном периоде, нуждающиеся в ин-
дивидуальной, групповой и (или) семейной психотера-
пии. Поэтому мы  рекомендуем проводить  специальные 
тренинги с выпускниками, склонными к аутодиструк-
тивному поведению.

Полученные экспериментальные данные, характери-
зующие изменение уровня тревожности, одиночества, 
депрессии  и суицидоопасной депрессии у выпускников 
школ СКО, помогут педагогам-психологам, учителям в 
формировании, влиянии, расширении самосознания по-
средством развития рефлексивных и коммуникативных 
способностей выпускника в ситуациях взаимодействия с 
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самим собой и с другими  людьми. 
Юность по своему тяжелый  период жизни, в кото-

ром цена ошибки не «двойка», а порой бесполезно про-
житые годы. 

Ответственность каждого шага неизмеримо возрас-
тает и каждая ошибка может обернуться существенны-
ми последствиями, иногда драматического характера. 

В школьной жизни главное не  «пятерки» в школь-
ном аттестате, а главное – найти себя за  эти годы, найти 
свой путь, по которому успешно можно идти дальше по 
жизни.
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Процессы интеграции в науке, характерно проявляю-
щиеся на каждом историческом этапе развития наук, не-
посредственно находят своё отражение в образовании. 
Особенно отчётливо это проявляется в области есте-
ственно-математического образования. Очевидно, эти 
процессы обусловлены как логикой развития самой на-
уки, так и развитием общества в целом в условиях поли-
культурного пространства. Необходимость интегратив-
ных процессов настоящего этапа развития образования 
обусловлена такими аспектами, которые не были харак-
терны для предыдущих этапов становления науки [1].

Деятельность человека по своим масштабам и 
мощи способна изменить всю окружающую человека 
Природу. Сегодня это выдвигает на первый план новые 
проблемы современности. Современные противоречия, 
носящие глобальный характер, формируют условия для 
рассмотрения интегрального единства и целостности 
мира, подхода к миру как к целостной системе.

Можно сказать, что формирование целостной кар-
тины мира выступает в качестве необходимых и доста-
точных условий реализации интегративного подхода к 
естественнонаучному образованию [2].

На современном этапе развития общества сложилась 
ситуация острейшего дефицита культуры общения, до-
броты и внимания друг к другу, наблюдаются трудно-
сти в вопросах профилактики и коррекции таких нега-
тивных проявлений детей как грубость, эмоциональная 
глухота, враждебность и т.п. Захлестнувшая весь мир 
волна нетерпимости оказывает негативное влияние и на 
детей, которые нередко становятся такими же жестоки-
ми, нетерпимыми или равнодушными, как окружающие 
их взрослые [3].

Особое внимание обращается на образовательные 
учреждения как пространство социально-личностного 
становления подрастающего поколения. И особенно – 
на образовательное пространство вузов, где происходит 
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освоение социальных отношений, включение молодого 
человека в различные виды социально-культурной дея-
тельности.

На сегодняшний день интеграция и преемственность 
как дидактический принцип рассмотрена многими ис-
следователями (И.Ю. Алексашина, В.С. Безрукова, В.В. 
Сериков, Ю.С. Тюнников). Вопросы интеграции и пре-
емственности выходят из области дидактики в поле ме-
тодик и технологий [4].

Актуальность рассмотрения данной проблемы свя-
зана с несоблюдением преемственных связей в целях, 
задачах, содержании, методах обучения и воспитания 
и изменением требований общества к результатам вос-
питания и обучения детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях поликультурного обра-
зовательного пространства.

Целесообразной эта проблема является с точки зре-
ния возрастной периодизации в развитии ребенка и 
создания для него условий благоприятной адаптации 
к школьному обучению. Целесообразность исследова-
ния данной проблемы доказывают и современные тео-
ретические выводы учёных, и реальные наблюдения за 
первоклассниками в школьной практике, которые дают 
основания полагать, что у значительной части детей 
кризис возрастного развития происходит именно под 
влиянием начавшегося школьного обучения. Ребенок 
попадает в новую социальную среду, где значимые для 
детсадовского возраста ценности, связанные с игрой, 
прежние интересы, мотивы действий мгновенно теряют 
внешнее подкрепление [5].

Основной задачей данного исследования является то, 
что в работе с детьми необходимо определять уровень 
развития ребёнка с учётом его возрастных особенностей 
в условиях соблюдения принципа преемственности в 
работе с детьми. Это означает, что, интегрируя учебно-
воспитательную работу с детьми, необходимо добивать-
ся результативности педагогического процесса, детер-
минирующей личностное развитие ребёнка, что позво-
лит, развивая способности ребёнка, творчески решать 
различные вопросы и проблемы в социуме.

Поэтому одной из задач решения данной проблемы 
также является необходимость использования в работе 
с детьми самых эффективных форм, методов, способов 
с учётом интеграции предметов изучения и соблюдения 
принципа преемственности в подготовке детей [6].

В современных условиях развития образования пре-
емственность между дошкольным и начальным звенья-
ми рассматривается как одно из условий непрерывного 
образования ребенка. Однако это не означает, что основ-
ная цель дошкольного образования — это подготовка к 
школе. К сожалению, сегодня многие авторы рассма-
тривают проблему целесообразного отбора содержания 
дошкольного образования как более раннее изучение 
программы первого класса и сводят цели непрерывного 
образования к формированию уже в дошкольном дет-
стве узкопредметных знаний, умений и навыков. В этом 
случае преемственность между дошкольным и млад-
шим школьным возрастом определяется не тем, развиты 
ли у будущего школьника качества, необходимые для 
осуществления новой деятельности, сформированы ли 
предпосылки деятельности учения, а только тем, готов 
ли он к изучению обязательных предметов, заложенных 
в учебном плане начальной общеобразовательной шко-
лы (математики, природоведения, русского языка и др.).

Следует заметить, что преемственность — это ещё и 
объективная необходимая связь между новым и старым 
в процессе развития ребёнка, то есть преемственность 
обусловлена процессами поступательного развития 
мышления ребёнка, при котором более высокая форма 
его развития, будучи преемственно связана с низшей, не 
отменяет ее, а включает в себя и подчиняет себе, то есть 
идёт процесс накопления осознанных знаний.

Преемственность в образовательном процессе явля-
ется важнейшей проблемой, предваряющей собственно 

построение систем взаимосвязанных образовательных 
звеньев.

Основные задачи, требующие решения на данном 
этапе, можно определить следующим образом.

1. Анализ теоретических основ социально-личност-
ного развития детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста в условиях поликультурного образователь-
ного пространства.

2. Определение общих и специфических целей обра-
зования на каждой из ступеней (дошкольное образова-
тельное учреждение и начальная общеобразовательная 
школа) и определение на основе их поступательной вза-
имосвязи преемственных целей, сохраняющихся и раз-
вивающихся на обоих этапах.

3. Построение на этой основе единой взаимосвязан-
ной и согласованной методической системы образова-
ния, ее целей, задач, содержания, методов, средств, форм 
организации с обоснованием преемственных связей этих 
параметров на разных возрастных этапах.

4. Построение единой содержательной линии в пред-
метных областях, обеспечивающей интегративный 
подход в работе как с детьми дошкольного возраста, 
так и в начальной общеобразовательной школе, исклю-
чающей необоснованные содержательные перегрузки 
образовательных областей на дошкольном этапе, ори-
ентацию на форсированное обучение («натаскивание») 
предметным знаниям и умениям, дублирующее школь-
ные программы.

Решение этого комплекса задач может быть достиг-
нуто созданием непрерывных интегрированных про-
грамм дошкольного и начального образования, обеспе-
чивающих преемственность в учебно-воспитательном 
процессе в названных звеньях обучения. Началом та-
кой работы является созданная авторами данной статьи 
(разделы математика и ознакомление с окружающим) и 
других учёных Адыгейского государственного универ-
ситета модель программы «Я И МОЙ МИР» (две части), 
в которой, начиная с младшего возраста (четвёртый год 
жизни) разработана интегрированная программа по на-
правлениям личностного развития ребёнка с учётом по-
ликультурного образовательного пространства [7].

На сегодня известно, что основным видом деятель-
ности в дошкольном детстве является игровая деятель-
ность, а вот задача формирования и развития познава-
тельной деятельности дошкольника рассматривается 
в дошкольной педагогике всего лишь как некое допол-
нение к основной задаче — развитию игровой деятель-
ности. Такое «дополнительное положение» познава-
тельной деятельности в решении первостепенных задач 
педагогической деятельности воспитателя и может при-
вести к тому, что неразвитость и несформированность 
познавательной деятельности дошкольника становится 
главным бедствием в решении проблемы преемственно-
сти дошкольного и начального образования. Поэтому и 
стоит полагать, что именно эта причина является глав-
ной во всех проблемах школьной неуспешности ребенка 
на начальном этапе образования. А поскольку школьная 
неуспешность на начальном этапе, как правило, про-
лонгируется в среднее, а оттуда — в старшее звено, мы 
совершенно закономерно получаем «эффект снежного 
кома».

Новая парадигма дошкольного воспитательно-обра-
зовательного процесса требует некоторой переработки 
ее дидактических основ с точки зрения личностно-де-
ятельностного подхода к развитию ребёнка, который 
пока не в полной мере проявлен в дидактике дошколь-
ного образования. Поэтому в работе с дошкольником 
необходимо предусмотреть как обязательное условие 
возможность самореализации ребенка на всех этапах 
работы с обозначенным содержанием. Иными слова-
ми, дошкольник всегда должен видеть и понимать при-
менимость своих знаний и умений в значимой для него 
практической деятельности. В качестве такой практиче-
ской деятельности может выступать игра, наблюдение, 
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детское экспериментирование, конструктивная деятель-
ность любых видов, художественно-изобразительная 
и музыкально-двигательная деятельность, литератур-
но-языковая деятельность, общение, физическая дви-
гательная и разнообразная трудовая деятельность (хо-
зяйственно-бытовая, труд в природе, художественный 
труд). Применяя свои знания и умения в различных ви-
дах значимой для него деятельности, ребенок будет са-
моутверждаться и самореализовываться как личность. А 
задача педагога — сделать этот процесс успешным для 
ребенка, т.е. таким образом организовать условия этой 
деятельности, чтобы ребенок комфортно чувствовал 
себя в социуме, умел справиться со всеми проблемами, 
используя свои знания, умения и навыки. При этом, чем 
выше методическое мастерство педагога, тем незамет-
нее для ребенка становится его помощь в преодолении 
возникающих трудностей. Именно в этом случае будет 
происходить достижение ребенком эмоционального 
благополучия, стимулирование активности детей в раз-
личных видах деятельности, развитие компетентности в 
сфере отношений к миру, к людям, к себе. И именно в 
этом случае учебная мотивация будет формироваться у 
ребенка как следствие его самореализации в успешной 
и значимой для него деятельности. И тогда ребёнок без-
болезненно перейдёт из детского образовательного уч-
реждения в начальную школу, и с удовольствием будет 
продолжать работу в начальных классах далее. От ре-
шения этих задач как на теоретическом, так и на мето-
дологическом и содержательном уровнях будет зависеть 
успешность научно обоснованного решения проблем 
интеграции и преемственности непрерывного дошколь-
но-начального образования.

Таким образом, исследование данной проблемы: 
предполагает:

− обоснование сущности и структуры социально-
личностного развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях поликультурного обра-
зовательного пространства;

− разработку адаптационной модели, способствую-
щей социально-личностному развитию детей дошколь-
ного образовательного учреждения и начальной обще-
образовательной школы;

− раскрытие педагогических условий, способствую-
щих социально-личностному развитию детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста в услови-

ях поликультурного образовательного пространства.
Разработанный проект модели программы «Я и мой 

мир» и его реализация в учебно-методических пособи-
ях и технологиях может стать полезным для социально-
личностного развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях поликультурного обра-
зовательного пространства и для создания системы вос-
питания и обучения детей младшего возраста с учётом 
преемственности и интегративного подхода к работе с 
детьми.
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Аннотация: В статье представлен анализ теоретических исследований по проблеме психологической готовнос-
ти личности к брачной жизни в современной психологической науке. Раскрыта сущность подготовки к брачной 
жизни как сложного целостного процесса, показателем результативности которого является готовность личности 
строить свои взаимоотношения в браке.
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Проблема готовности личности к брачной жизни 
уже не одно десятилетие привлекает внимание науч-
ных работников и становится все более актуальной. 
Особый интерес вызывает низкая способность партне-
ров адаптироваться к условиям брака и полноценно 
исполнять брачные роли и обязанности, что приводит 
к разводам, а, в последние годы, вообще к отсутствию 
необходимости официально регистрировать отношения. 
Доказательством этого является переменчивая демогра-
фическая ситуация в стране, которая показывает значи-
тельные изменения в статистических данных об уровнях 
заключения браков и разводов. Государственная служба 
статистики Украины удостоверяет резкий спад коли-
чества разводов: если в период 2008 – 2011 гг. среднее 
число разводов составляло 146,1 тыс., то в 2011 г. оно 
уменьшилось до 61,9 тыс. Однако, по данным Минюста, 
за последние 5 лет и количество браков сократились на 
30%. Одной из причин уменьшения количества разводов 
эксперты называют уменьшение количества заключен-
ных браков. Такую ситуацию они объясняют рост коли-
чества гражданских, или, как их еще называют, – кон-
сенсусных браков. 

Гражданский брак в Украине приобретает широкую 
популярность среди молодежи, поскольку он чаще все-
го является испытательным и воспринимается как ме-
нее ответственный. Кроме того, многие молодые люди 
предоставляют преимущество гражданскому, а не офи-
циальному браку именно из-за легкости его разрыва, что 
негативно влияет на формирование сознательного от-
ношения к действительному назначению брака – созда-
нию прочной основы для рождения и воспитания детей. 
Именно поэтому, на наш взгляд, актуальным является 
вопрос готовности личности к брачной жизни, как ус-
ловия приобретения ею системы установок и навыков 
брачного взаимодействия, которые определяют ее эмо-
ционально-позитивное отношение к браку и позволяют 
адаптироваться к новой роли.

В связи с усилением интереса научных работников 
к этой проблеме, проводятся масштабные исследова-
ния. В частности, в трудах Т. Андреевой представлен 
социально-психологический аспект готовности к браку 
[1]. Е. Антипова, представила модель взаимодействия 
учреждений образования и семьи в формировании педа-
гогической культуры родителей [2]. В. Каган освещает 
формирование проблемы медико-психологической го-
товности к бракосочетанию [8]. С. Голод значительного 
внимания уделяет факторам благополучия и стойкости 
брачной жизни, определяя их как разные виды совмес-
тимости [4]. О. Кляпец рассматривает социально-пси-
хологические аспекты счастливого и крепкого брака 
[8]. Т. Буленко исследует проблемы адаптации к супру-
жеской жизни [3]. В. Кравец определяет социальные 
предпосылки подготовки молодежи к семейной жизни 
[10]. Не полностью исследованным остается психологи-
ческий аспект готовности к брачной жизни.

Цель статьи заключается в осуществлении теорети-
ческого анализа и обобщении результатов научных ис-
следований по проблеме психологической готовности 
личности к брачной жизни в современной психологиче-
ской науке.

Готовность к брачной жизни является важным усло-
вием построения крепких, стабильных и долговремен-
ных семейных отношений. Хотя до недавна и считалось, 
что молодая особа по достижению определенного воз-
раста, автоматически приобретает готовность к созда-
нию семьи, однако научные работники допускают необ-
ходимость специальной подготовки молодежи к жизни 
в браке. 

Следовательно, Л. Шнейдер рассматривает готов-
ность к браку как систему социально-психологических 
установок личности, которая определяет эмоциональ-
но-психологическое отношение к образу жизни и цен-
ностей супругов. По ее мнению, готовность к браку – это 
интегральная категория, которая содержит целый ком-
плекс аспектов таких, как:

– формирование определенного морального ком-
плекса – готовность личности принять новую систему 
обязанностей по отношению к своему брачному партне-
ру;

– подготовленность к межличностному общению и 
сотрудничеству. Поскольку семья является малой груп-
пой, то необходимым условием ее нормального функци-
онирования есть согласованность ритмов жизни брач-
ных партнеров;

– способность к самоотверженности по отношению 
к партнеру. Такая способность предусматривает готов-
ность к соответствующей деятельности, которая базиру-
ется на альтруистической направленности личности;

– эмпатичний комплекс (наличие качеств, связанных 
с проникновением во внутренний мир человека). В этой 
связи увеличивается роль психотерапевтической функ-
ции брака, успешной реализации которой способствует 
развитие способности к сопереживанию;

– высокая эстетическая культура чувств и поведения 
личности;

– умение решать конфликты конструктивным спосо-
бом, способность к саморегуляции психики и поведения. 
Отмеченные умения считаются решающими в процессе 
адаптации к брачной жизни [14, с. 118-119].

Н. Ильчишин выделяет следующие составляющие 
готовности личности к брачной жизни: физическая и фи-
зиологическая зрелость будущих супругов, социальная 
готовность, сексуальная готовность, инструментальная 
(хозяйственная) готовность, психологическая и педаго-
гическая готовность. Особого значения ученая предо-
ставляет именно психологической готовности и опреде-
ляет ее как таковую, что предусматривает установку на 
построение стойких брачно-семейных отношений, спо-
собность к распределению и выполнению супружеских 
ролей и обязанностей, умения создавать благоприятный 
психологический микроклимат в семье и осознания фак-
торов формирования психологически здоровой семьи. 
Важным является и реалистичность построения модели 
будущей семьи с учетом собственных брачно-семейных 
приоритетов, материально-экономических возможно-
стей и тому подобное [7, с. 78].

Взгляды Н. Ильчишин нашли свое продолжение в 
труде Л. Яворской, которая в основу психологической 
готовности к брачной жизни возлагает способность к су-
пружескому взаимопониманию и выделяет следующие 
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его факторы: 
1. Любовь как основной мотив заключения брака. В 

этом случае идет речь о действительной любви, а не ил-
люзорном ее восприятии. Так, Н. Пезешкиан выделяет 
такие карикатуры или неправильные установки на лю-
бовь: любовь как расслабление; как удовлетворение лю-
бопытства; как достижение; любовь как соперничество; 
как стремление к собственности; как обязательность по-
колений; любовь из вежливости; как самоутверждение; 
из деловых убеждений; любовь как освобождение; как 
защита; как компенсация. Следовательно, любовь может 
быть одним из основных решающих факторов в супру-
жеском взаимопонимании, но тогда, когда она настоя-
щая, а не иллюзорная. 

2. Супружеская совместимость, под которой понима-
ют взаимность чувств, совместимость характеров, тем-
пераментов, общность интересов, представлений, взгля-
дов, привычек, поведения. Супружеская совместимость, 
как способность супругов согласовывать свои действия 
и оптимизировать взаимоотношения в разных видах 
совместной деятельности, образует иерархию уровней 
[11]: 1-й уровень – физическая и психофизиологическая 
совместимость, которая предусматривает телесную со-
вместимость, совместимость темпераментов, сенсомо-
торну согласованность действий; 2-й уровень – сексу-
альная совместимость; 3-й уровень – интеллектуальная 
совместимость; 4-й уровень – совместимость характе-
ров; 5-й уровень – согласованность функцыонально-
ролевых ожиданий; 6-й урівень – единство ценностных 
ориентаций; 7-й уровень – личностная и социальная зре-
лость супругов. Стопроцентной совместимости не суще-
ствует, но чем больше общего между супругами в физи-
ческой, эмоциональной, интеллектуальной и духовной 
сферах, тем лучше они будут понимать друг друга. 

3. Способность к супружеской адаптации и распре-
делению ролей. Психологическая сущность адаптации 
заключается во взаимном уподоблении, согласовании, 
сближении мыслей, чувств и поведении на основе, в пер-
вую очередь, таких психологических механизмов позна-
ния друг друга, как идентификации и рефлексии. 

4. Представление о браке как определяющем фак-
торе супружеского взаимопонимания. Представление 
о семейной жизни рассматривается в аспекте картины 
мира человека, так как картина мира – это реализация 
потребности человека ориентироваться в мире не только 
физически, но и интеллектуально, на основе ума, и соб-
ственного опыта [14, с. 19]. Но достаточно часто пред-
ставление людей о своей семейной жизни, о будущем 
муже/жене формируются под воздействием иллюзор-
ной картины мира, которая навязывает слишком идеа-
листичные, оторванные от реальности представления. 
Иллюзорная картина мира – это искривленные стереоти-
пы, страхи, проекции, предубеждения в представлениях 
о мире и самих себе. 

В. Торохтий ввел в научный оборот понятие «спо-
собность к браку», которое можно считать синонимом 
психологической готовности к супружеской жизни. Она 
содержит такие составляющие как:

– способность заботиться о другом человеке, само-
отверженно ему служить, активно делать добро относи-
тельно него;

– способность сочувствовать, «входить» в эмоцио-
нальный мир партнера, понимать его радости и непри-
ятности, неудачи, поражения и победы, находить и вос-
создавать духовное единство с другим человеком;

– способность к кооперации, сотрудничеству, меж-
личностному общению, наличие навыков и умений для 
осуществления многих видов домашнего труда, органи-
зации быта;

– высокая этическая и психологическая культура, ко-
торая предусматривает умение быть терпимым и снис-
ходительным, великодушным и добрым, принимать дру-
гого человека со всеми его чудачествами и недостатка-
ми, прощать его [1].

В целом ученые сходятся на том, что смысловой ком-
понент психологической готовности к брачной жизни 
предусматривает формирование ценности любви и пре-
данности, самоуважения и уважения личности партнера, 
саморазвития и поддержки развития партнера. Поэтому 
очень важно сформировать у супружеской пары навы-
ки принятия взвешенных решений и умения отыскивать 
конструктивные пути решения конфликтных ситуаций. 

Особенного значения современные научные работ-
ники предают чертам зрелой личности, которая теорети-
чески должна быть «способной» вступить в брачные от-
ношения. В понимании Г. Олпорта, ими являются [12]: 

– способность к теплым отношениям, супружеской 
интимности (любви к близким людям без собственниче-
ского характера) и сочувствию (проявляется в терпимо-
сти к отличию в ценностях и установках); 

– эмоциональная неозабоченность и самопринятие 
(способность руководить своими эмоциональными со-
стояниями таким образом, чтобы это не мешало благо-
получию других); 

– реалистичность восприятия, опыта и домогательств 
(проявляется в способности видеть вещи такими, какие 
они есть, а не такими, какими хотелось бы их видеть); 

– самообъективность (четкое представление о своих 
сильных и слабых сторонах); 

– наличие у зрелого человека дела, деятельности, ко-
торую ему важно делать. 

Перечисленные черты могут иметь отношение не 
только к супружескому взаимопониманию, но и также 
обусловливать готовность личности к браку. Поскольку 
именно зрелая личность имеет способность к реалистич-
ному восприятию других людей (без идеализации пар-
тнера), построения успешных супружеских отношений 
и преодоления неминуемых проблем на разных стадиях 
жизненного цикла семьи. 

Особенного внимания заслуживают взгляды 
О. Зритневой. Исследовательница определяет готов-
ность личности к брачным отношениям как социаль-
но-психологическое образование, которое интегриру-
ет принятие ценностей социального института семьи, 
личностный смысл знаний и умений в сфере психологии 
семейных взаимоотношений, рационального ведения 
домашнего хозяйства, семейной педагогики, межлич-
ностного общения в семье [6, с. 58].

Содержание готовности личности к брачной жизни 
является комплексом общетеоретических и специальных 
знаний, совокупность умений, которые будут приведены 
в действие при наличии у будущего семьянина гуманис-
тической направленности.

Похожую позицию относительно этой проблемы 
занимает и Е. Граненкова. Она отмечает, что структур-
ными компонентами готовности молодежи к брачным 
отношениям есть: мотивационно-ценностный, интел-
лектуально-познавательный, действенно-практический 
и эмоционально-волевой [5, с. 29].

На формирование позиции молодежи относительно 
брака и семейной жизни оказывает влияние родитель-
ская семья. Дети перенимают от родителей форму по-
ведения, подсознательные реакции, различные пози-
тивные или негативные привычки, значимые качества, 
модели брачных отношений. На основе концепции ду-
блирования родительских качеств индивид учится муж-
ской и женской роли, имеет тенденцию бессознательно 
использовать в семье модель родительских отношений 
без их критической оценки. 

Продолжая рассуждение по поводу последнего фак-
тора формирования готовности к браку, следует от-
метить взгляды С. Ковалева. Ученый утверждает, что 
существует парадокс брачно-семейных представлений 
юношей и девушек, который заключается в значитель-
ном расхождении качеств желательного спутника жизни 
и предполагаемого партнера в повседневном общении, 
из числа которых этот спутник обычно и избирается. 
Так, качества личности, которые считаются значимыми 
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для мужчины/женщины, в реальном общении молодых 
людей не имеют решающего значения [9].

Таким образом, в приведенной статье рассмотрены 
основные теоретические подходы к проблеме готовно-
сти личности к брачной жизни. Изучая взгляды ученых 
на проблему формирования готовности к брачной жизни 
следует отметить следующее: почти все ученые придер-
живаются мнения, что готовность к браку является ин-
тегративным образованием, которое синтезирует опре-
деленное количество структурных составляющих, число 
которых четко не определено. Психологическая готов-
ность рассматривается как личностное и социально-пси-
хологическое явление с внешними и внутренними связ-
ками, которые определяют подготовленность личности 
в этой сфере ее жизнедеятельности. 

Среди многих аспектов проблемы формирования 
психологической готовности к брачной жизни можно 
выделить правильное понимание роли семьи и брака 
личностью, что, в свою очередь, связано с особенностя-
ми формирования у нее установок, ориентаций на всту-
пление в брак.

Дальнейшие исследования в этом направлении имеет 
смысл сосредоточить в частности на изучении гендер-
ных особенностей психологической готовности к брач-
ной жизни, которая может способствовать эффективно-
му решению этой проблемы.
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integral process, the index of effectiveness of which is a willingness of personality to build the mutual relations in marriage.

Keywords: psychological readiness, mutual relations, marriage, marriage life.

УДК 373.1:37.013.77
К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОбРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ шКОЛЫ: 
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД

© 2013
Э.Н. Ильясова, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры психологии

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», 
Стерлитамак (Россия)

Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность интегративного подхода, показана его роль в системе педа-
гогического и психологического знания. Особое внимание уделено вопросам конструирования и реализации разви-
вающей информационной образовательной среды в условиях современной школы на основе концептуальных идей 
интегративного подхода. В контексте своего исследования, автор описывает принципы, которые легли в основу 
использования интегративного знания в развивающей информационной образовательной среде, представляет на-
учные основания педагогической интеграции. 

Ключевые слова: развивающая информационная образовательная среда, интеграция, внутриличностная интегра-
ция, интегративный подход, интегративные пути, педагогическая интеграция, принципы построения интегративно-
го знания.

Глобальная информатизация общества, формиро-
вание информационной образовательной среды и эко-
номики, основанной на знаниях, требуют масштабно-
го обновления системы образования. Главный смысл 
модернизации образования заключается в достижении 

качественных образовательных результатов, что тесно 
связано с современными видами учебной деятельности, 
определяемыми использованием инновационных об-
разовательных технологий, методов, организационных 
форм и средств обучения. Одним из важнейших усло-
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вий применения таких видов учебной деятельности яв-
ляется переход от информационной образовательной 
среды, конструируемой  на базе средств информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ) к развива-
ющей информационной образовательной среде (РИОС). 
Принципиально новые дидактические возможности 
этой среды обеспечивают реализацию инновационных 
технологий, способствующих достижению современ-
ных образовательных результатов.

Необходимо отметить, что в процессе проектирова-
ния развивающей информационной образовательной 
среды определяющее значение имеет выбор теоретико-
методологических подходов, которые бы удовлетворяли 
требованиям, предъявляемым к исследованиям в кон-
тексте базисных категорий постнеклассической науки. 
Рассматривая возможности постнеклассического этапа 
научной рациональности (по В.С. Стёпину) можно отме-
тить, что он имеет преимущества, поскольку выделяет 
«человекомерность» научного знания, рассматривая это 
как глобальную тенденцию науки [16]. Эффективность 
этого этапа научного познания связана с учетом всего 
комплекса антропологических факторов, развитием со-
циальной среды, интерактивных межсубъектных комму-
никаций. Научное открытие, рассматриваемое в таком 
гуманитарном контексте, в своей потенции содержит 
возможность развития благоприятных перспектив, что 
является важным для практической деятельности, всег-
да устремленной в будущее. Человек включается в кон-
текст науки не только в качестве объекта исследований, 
а в качестве особого параметра порядка, влияющего на 
результат научного знания. В связи с этим интегратив-
ный подход, полностью отвечает тем нормативам, кото-
рые могут быть предъявлены к организации исследова-
ния в современных условиях.

Отправной точкой в обосновании интегративного 
подхода служит сходство взглядов отечественных фи-
лософов (И.А. Акчурин, Б.М. Кедров, Э.С. Маркарян, 
В.Н. Сагатовский, П.Н. Федосеев, И.Т. Фролов, М.Г. 
Чепиков и др.), психологов (П.Я. Гальперин, Е.Н. 
Кабанова-Меллер, Н.А. Менчинская, А.Н. Леонтьев, 
Ю.А. Самарин, Н.Ф. Талызина и др.), педагогов (В.С. 
Безрукова, О.Г. Гилязова, М.А. Данилов, Ю.М. Колягин, 
О.Л. Алексеенко, Ю.А. Кустов, Ю.Ю. Кустов и др.) на 
основные предпосылки данного явления. Так, философ-
ским обоснованием методологии интегративного под-
хода можно считать исследования В.Н. Сагатовского, 
который в своей работе «Философия развивающейся 
гармонии» изложил учение о социально-антропологи-
ческой целостности, единстве отдельного и совокупного 
человека, в котором «человеческое в человеке» форми-
руется индивидуальным путем [14].

Рассматривая интегративный подход с психологи-
ческой точки зрения, считаем необходимым обратиться 
к работе С.Л. Рубинштейна «Человек и мир», где пред-
ставлено единство онтологического и гносеологическо-
го в проблеме человека [13].

Внутриличностная интеграция основана на идее ин-
тегративной природы человека и принципе целостности. 
Согласно Б.Г. Ананьеву, «внутриличностная интеграция 
возможна и необходима благодаря многообразному, 
многоплановому и во многом противоречивому дина-
мичному сосуществованию в человеке качеств и при-
знаков открытой и закрытой систем, когда его созна-
ние является одновременно субъективным отражением 
объективной действительности и внутренним миром 
личности. Именно во внутреннем мире складываются 
комплексы ценностей, жизненных планов и перспектив, 
глубоко личностных переживаний, образов и концептов, 
притязаний и самооценок, которые объективируются в 
практической деятельности человека» [2].

По мнению ряда исследователей (А.А. Карпов, 
В.В. Козлов, В.А. Мазилов) методологический фунда-
мент интегративного подхода состоит из методологи-
ческих принципов многомерности истины, позитив-

ности, соотнесенности, онтологического плюрализма. 
Интегративный подход, по мнению авторов, «…это 
творческий и многомерный синтез концепций, которые 
опредмечивают различные аспекты человеческой актив-
ности как в теоретико-методологическом, так и в иссле-
довательском и психотехническом отношениях [9].

Смысл интегративного подхода на уровне индивиду-
альности, по мнению В.В. Козлова, заключается в том, 
что психика человека является многоуровневой систе-
мой, обнаруживающей в личностно структурированных 
формах опыт индивидуальной биографии, рождения, а 
также безграничного поля сознания, трансцендирующе-
го материю, пространство, время и линейную причин-
ность, которое мы при ближайшем приближении можем 
обозначить как интерперсональные и трансперсональ-
ные уровни организации психического. Осознание явля-
ется интегрирующей открытой системой, позволяющей 
различные области психического объединять в целост-
ные смысловые пространства… Интеграция на уровне 
личностном подразумевает осознание конфликтных 
напряжений между фрагментами и уровнями психи-
ки и открытое принятие того, что раньше отвергалось. 
Способность к интеграции опыта является основным 
критерием психического здоровья. Низкая способность 
к интеграции ведет к формированию деструктивных ре-
акций личности и в крайних выражениях – к социальной 
девиации и психопатологической симптоматике, но и 
при этом варианте личность функционирует интегратив-
но и целостно» [8].

В российской и зарубежной дидактике идея интегра-
ции имеет глубокие истоки. Как отмечает исследователь 
А.Я. Данилюк, «проблема интеграции активно обсужда-
лась педагогами еще тогда, когда ею серьезно не инте-
ресовались ни философы, ни методологи, ни политики. 
Эта категория в педагогике представляет собой продукт 
сложных диалектических превращений научного со-
знания, подчиняющегося не каким-то конъюнктурным 
устремлениям, но впитавшего в себя достижения миро-
вой культуры и порой драматический опыт развития от-
ечественного образования» [6].

Исторически сложилось, что понятием «интеграция» 
длительное время оперировали в педагогике, почти не 
определяя его. Оно предполагалось как бы интуитивно 
понятным и не требующим объяснения, но недостаточ-
ность интуитивных представлений рано или поздно ста-
новится очевидной: «...содержание, которое интуитивно 
связывается с определенным понятием, как правило, по-
лисемантично» [3].

«Интеграция – это состояние связанности отдель-
ных дифференцированных частей и функций системы 
в целое» [5]. В процессе интеграции возрастает объем 
и интенсивность взаимодействия между элементами си-
стемы, повышается ее целостность, устойчивость и эф-
фективность действия. 

Интегративный подход в педагогике подразумевает 
связанность различных форм и систем обучения, воспи-
тания и развития, что способствует более эффективным, 
комплексным решениям методологического обеспече-
ния образовательного процесса. В.А. Сластёнин пола-
гает, что «...интеграция – не эмпирическое объединение 
произвольного множества элементов процесса обуче-
ния, связанных лишь ситуативно, а переход количества 
в качество. Это внутренняя взаимосвязанная и взаимо-
обусловленная целостность процесса обучения, облада-
ющая свойствами, отсутствующими у составляющих её 
компонентов (целей, содержания, методов, форм и т.д.). 
Это открытие новых связей и отношений между компо-
нентами путём включения в новые системы связей» [15]. 

Серьезную попытку рассмотрения интеграции как 
педагогического феномена сделала В.С. Безрукова. 
Показав несколько примеров интеграции в системе про-
фессионального образования, автор делает выводы: «в 
целом состояние теоретической и практической педаго-
гики говорит о нарастании в ней интегративных тенден-
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ций, о преобладании интеграции в содержательной, а не 
в процессуальной стороне образования, о проявлении 
интегративных процессов, прежде всего, в укрупнении 
педагогических образований, о сложности и многооб-
разии видов, вариантов, механизмов педагогического 
интегрирования … Интеграцию можно определить как 
новую форму взаимосвязи (общего и профессиональ-
ного, инженерного и экономического образования), ко-
торой присущи нерасторжимость компонентов, новая 
объективность – монообъект, новая структура, новые 
функции» [4].

На основании анализа знаний, научных исследо-
ваний и социальной практики формирования челове-
ка и конструирования педагогических систем, А.Н. 
Нюдюрмагомедов выделяет широкий спектр понятия 
«интеграция». 

Так, в научно-исследовательских функциях, по мне-
нию автора, интеграция как педагогическое понятие 
имеет следующие дефиниции:

– путь, позволяющий выявлять, вводить и конструи-
ровать иерархические связи между элементами педаго-
гических систем;

– средство построения педагогических моделей;
– путь, ведущий систему к своей целостности;
– путь, позволяющий раскрыть закономерности в пе-

дагогических явлениях, процессах и системах;
– путь к целостному, комплексному исследованию 

педагогических явлений и процессов.
В аспекте конструирования и реализации целостного 

влияния на человека можно также выделить следующие 
интегративные пути:

– выявление сущего и личного в творчестве и свобо-
де личности человека;

– построение модели целостной личности и ее ло-
кальных структур;

– построение механизмов взаимодействия рацио-
нального, эмоционального и нравственного в деятель-
ности и поведении человека;

– выявление границ дозволенного в педагогическом 
воздействии;

– построение моделей профессиограмм, квалифика-
ционных характеристик, критериев компетентности спе-
циалиста.

Интегративные пути в аспекте формирования обоб-
щенных знаний о мире:

– путь к вскрытию сущности мировоззрения;
– средство установления оптимальной структуры 

межпредметных связей в содержании образования и об-
учения;

– утверждение статуса праксиологии в обучении и 
способах усвоения различных циклов наук;

– путь построения структурно-логических связей 
знаний и процессов при усвоении циклов учебных дис-
циплин учащимися;

– средство конструирования и развития обобщенных 
умений познавательной и практической деятельности 
учащихся;

– установление принципов конструирования учеб-
ных, научных и вспомогательных средств, обеспечиваю-
щих процесс профессиональной подготовки студентов;

– выявление механизмов интегрирования учебного и 
жизненного опыта в процесс и содержание подготовки 
студента;

– построение системы задач, требующих обобщенно-
го вариативного подхода к решению.

Педагогическая интеграция охватывает и процессы 
междисциплинарных (коэволюционных) связей разных 
компонентов образования:

– выявление межпредметных и внутрипредметных 
связей в разных циклах учебных дисциплин;

– выявление и обоснование принципов построения 
интегративных курсов в общем и профессиональном об-
разовании;

– установление оптимального соотношения общече-

ловеческих и национальных ценностей в воспитании и 
образовании;

– решение проблем интеграции социального, психо-
логического, педагогического, научного и методическо-
го компонентов в образовании;

– решение проблем взаимных связей учебной и внеу-
чебной деятельности учащихся в профессиональном об-
разовании [11].

Построение определений педагогической интегра-
ции возможно на разных основаниях:

– высшая форма взаимосвязи (разделов образования, 
этапов образования), которой присущи нерасторжи-
мость компонентов, новая объективность – монообъект, 
новая структура, новые функции вступающих в связь 
объектов (основание для определения специфических 
характеристик интеграции как высшей формы взаимос-
вязи);

– высшая форма выражения единства целей, принци-
пов содержания, форм организации процесса обучения и 
воспитания, осуществляемых в нескольких разделах об-
разования, направленная на интенсификацию системы 
подготовки учащихся (основание для определения – со-
держание образования);

– создание укрупненных педагогических единиц на 
основе взаимосвязи различных компонентов нескольких 
разделов подготовки учащихся (основание для опреде-
ления понятия – укрупненные педагогические единицы) 
[12].

Данный подход позволяет рассматривать педагоги-
ческую интеграцию применительно к отдельным содер-
жательно-предметным уровням, формам, видам деятель-
ности педагога. Отсюда: педагогическая интеграция, по 
мнению Е.Н. Пузанковой и Н.В. Бочковой, «в самом ши-
роком значении слова – это процесс и результат разви-
тия, становления и формирования многомерной челове-
ческой целостности в условиях осуществления интегра-
тивно-педагогической деятельности. При этом развитие 
– это процесс поступательного изменения физических, 
душевных и духовных свойств человека, то есть вы-
ход его на принципиально новый уровень целостности. 
Становление – возникновение физических, душевных и 
духовных новообразований в человеке. Формирование 
– обретение физическими, душевными и духовными но-
вообразованиями относительной устойчивости, опреде-
ленности и законченности» [12].

Интегративный подход с позиции общечеловеческих 
интересов и ценностей, по мнению М.А. Адамко, спо-
собствует стиранию граней между различными частями 
знаний, то есть способствует интеграции учебных дис-
циплин, созданию холистичной образовательной среды. 
Это приводит к принципиальному изменению роли пе-
дагога в жизни обучающегося. Главной становится не 
столько его образовательная функция: обязанность до-
нести до учащихся определенный багаж знаний, сколько 
его способность раскрыть возможности обучающегося, 
его личностный потенциал, и, в конечном счете, со-
действие в подготовке профессионально грамотного и 
компетентного во всех сферах жизнедеятельности спе-
циалиста, то есть происходит переход от традиционных 
ЗУНов (знание-умение-навык) к продуктивной деятель-
ности ученика и педагога [1]. 

И.А.Зимняя и Е.В. Земцова под интегративным под-
ходом понимают, целостное представление совокуп-
ности объектов, явлений, процессов, объединяемых 
общностью как минимум одной их характеристик, в ре-
зультате чего создается его новое качество [7].

Таким образом, как системное явление интегратив-
ный подход в образовательном процессе проявляется 
во внутренних связях между составляющими его про-
цессами обучения, воспитания и развития, в целом сред-
ствами и методами обучения, предметной и ценностно-
смысловой деятельностью субъектов образовательного 
процесса в частности. Именно эти основные проявления 
интегративного подхода обнаруживаются при проекти-
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ровании развивающей информационной образователь-
ной среды (РИОС) в современной школе. 

Рассмотрим более подробно проявление сущностных 
признаков интеграции в проектируемой нами РИОС. 

Первое, что обнаруживается в интеграции, – это вза-
имодействие разнородных, ранее разобщенных элемен-
тов, частей, фрагментов, сторон и т.п. Именно наличие 
разнородных элементов РИОС делает возможным за-
рождение качественно новых образований. 

В РИОС интегрированы такие, с одной стороны, раз-
нородные, а с другой, взаимодополняющие медиаобра-
зовательные среды, как реальная и виртуальная. Каждая 
из них представляет собой достаточно разработанную 
и самостоятельную научно-практическую область, но 
именно их интеграция придает РИОС целостность и си-
стемность, существенно повышая тем самым ее эффек-
тивность. 

Отметим также то, что для достижения личностно-
го совершенствования в развивающей информационной 
образовательной среде тесно интегрируют процессы 
обучения, воспитания и развития. Интегративный под-
ход в РИОС реализуется также в организации активного 
взаимодействия всех участников образовательного про-
цесса – педагогов, психологов и самих обучающихся для 
достижения цели личностного становления. 

Во-вторых, интеграция проявляется в качественных 
и количественных преобразованиях взаимодействую-
щих элементов РИОС. Реализация РИОС позволяет соз-
давать индивидуальные программы личностного совер-
шенствования учащегося. На протяжении образователь-
ного процесса в эти программы предполагается внесе-
ние корректив как в процесс психолого-педагогической 
диагностики, изменяя как количество, так и качество 
измеряемых параметров, так и в процесс коррекции, 
увеличивая или сокращая количество коррекционных 
мероприятий и изменяя их качество, варьируя интенсив-
ность воздействий.

В-третьих, интегративный процесс в РИОС имеет 
свою логико-содержательную основу. Это своего рода 
программа, ориентирующая в главных чертах на то, что 
должно воспроизводиться в образовательном процессе 
школы в соответствии с поставленной целью – форми-
рованием компетентной, конкурентоспособной лично-
сти на рынке труда. Именно для достижения этой цели в 
РИОС предполагается разработка индивидуальных про-
грамм личностного роста, в которых связаны воедино 
процессы обучения, воспитания и развития. 

В-четвертых, интегративный процесс в РИОС имеет 
собственную структуру, в которой можно выделить от-
носительно обособленные и вместе с тем соподчиненные 
между собой связки, уплотнения, имеющие более высо-
кую концентрацию корреляций. Структура интегратив-
ного процесса РИОС подчинена логике развертывания 
целостности. Предметом психолого-педагогической 
диагностики и коррекции в РИОС современной школы 
является личность учащегося. В этой связи структура 
РИОС должна соответствовать и быть своеобразным 
отражением структуры личности, так как только в этом 
случае функции данной системы будут соответствовать 
цели, для достижения которой она создана. 

В-пятых, следует отметить педагогическую целе-
направленность и относительную самостоятельность 
процесса интеграции в РИОС. Развертывание на еди-
ной логико-содержательной основе взаимодействия 
разнородных элементов РИОС ведет к возникновению 
определенной целостности, выполняющей свои отно-
сительно самостоятельные функции. С другой стороны, 
реализация процесса интеграции детерминирует возник-
новение новых взаимодействий, новых систем с новыми 
качествами. 

В связи с этим, реализация проектируемой нами 
РИОС осуществляется с помощью интегративного зна-
ния.

В.И. Кузнецов и Г.М. Идлис, писали, что «…Одна 

из основных предпосылок формирования интегратив-
ного знания в школе – семиотический подход с учетом 
неоднородности образовательной среды. Она может 
характеризоваться с помощью оппозиционных пар, на-
пример: природа и культура, картина мира и образ мира, 
протокол и текст, тело и дух, объяснение и понимание, 
рациональное и эмоциональное и т.п. Интегративное 
знание существует только в условиях перехода от одних 
альтернативных понятий и образов к другим. Второй 
его предпосылкой является целостность познаватель-
ной, коммуникативно-поведенческой, эмоционально-
ценностной сфер деятельности школьника. За счет этого 
обеспечивается преемственность в развитии знаний и 
умений учащихся по годам обучения в пределах одного 
или нескольких родственных и неродственных учебных 
курсов; использование знаний, умений и навыков, при-
обретенных при изучении одних учебных предметов, в 
процессе освоения других; оптимальный выбор дидак-
тических средств, методов и организационных форм об-
учения» [10].

Вслед за В.И. Кузнецовым и Г.М. Идлис, мы счита-
ем, что состав и уровни представления интегративного 
знания определяются рядом принципов. Предложенные 
авторами принципы легли в основу использования инте-
гративного знания в развивающей информационной об-
разовательной среде. Рассмотрим каждый из принципов.

Принцип согласования частнонаучной информа-
ции с общенаучной и общекультурной означает взаи-
модействие разных областей интегративного знания. 
Например, в школьном курсе биологии объединитель-
ным началом выступает информация о возникновении и 
сущности жизни. Рассмотрение явлений с точки зрения 
происходящих в живой природе биоэнергохимических 
процессов ведет к механицизму во взглядах учащихся 
на данную проблему. Это диктует необходимость по-
иска иного основания для объединения частнонаучного 
биологического знания, например, о клеточном метабо-
лизме, требует его выхода на общенаучный и общекуль-
турный уровни. Процесс интеграции предусматривает, 
что творческие задания, выполняемые учащимися в од-
ном учебном курсе, должны использоваться в других 
дисциплинах. Долгосрочную разработку ученических 
проектов по интегративной тематике следует начинать 
с частнонаучного знания с последующим выходом на 
общенаучную и общекультурную проблематику.

Принцип спирально-концентрического поиска по-
знавательных ориентиров заключается в том, что це-
лью обучения становится не столько формирование 
новых знаний, сколько перестройка уже имеющихся. 
Содержание общего образования не вмещает тот объем 
информации, который потребуется будущим выпускни-
кам в течение жизни. Кроме того, многое из усвоенного 
в школе остается невостребованным. Развитие познава-
тельных ориентиров по спирали предполагает расшире-
ние и углубление интегративного знания сначала на ос-
нове определения его системообразующих компонентов 
и структурных связей, а затем за счет процессов само-
организации интеллектуальной сферы личности. Задача 
учителя состоит не столько в созидании самого интегра-
тивного знания в процессе обучения, сколько в преоб-
разовании его на уроках в способ целостного видения и 
освоения учениками окружающего мира.

Принцип доминанты и комплементарности означа-
ет, что взаимодействие частнонаучной, общенаучной и 
общекультурной областей происходит при выделении в 
них «сквозного» содержания – основания для интегра-
ции (объектной, проблемной, методологической и т.п.) 
– и оппозиционных пар, в пределах которых существует 
интегративное знание. Это дает возможность учителю, 
по мнению авторов, создавать в процессе обучения ус-
ловия для комплементарного взаимодействия на уров-
не дискурсивно-логического, образно-интуитивного 
мышления школьника; формировать навыки индукции, 
абстрагирования, структурирования, систематизации, 
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обобщения отдельных фактов, явлений, понятий, теорий 
и т.п.

Принцип минимизации фактологических знаний при 
увеличении их дидактической емкости предполагает 
в построении содержания интегративного знания при-
оритет деятельностной основы над информационной. 
Другими словами, лучше один объект рассмотреть с 
десяти сторон, чем десять предметов изучать по от-
дельности, причем каждый с одной стороны. Сейчас 
фактологичность содержания общего образования явно 
избыточна. Отдельные явления действительности опи-
сываются понятиями низшего уровня, усвоение которых 
учащимися базируется на запоминании. Для повышения 
дидактической емкости интегративного знания в нем не-
обходимо выделить такие категории, как материя, веще-
ство, поле, масса, энергия, движение и т.п.

Руководствуясь принципом соответствия содер-
жания интегративного знания методам, средствам, 
формам обучения, педагог может организовать усво-
ение материала в диалоговом режиме, с постановкой 
эвристических вопросов, обеспечивая продуктивную 
учебно-познавательную деятельность учащихся, при-
общая их к поиску путей решения нестандартных за-
дач. Теоретическая часть интегративного знания в этом 
смысле благодатна для постановки проблем, а приклад-
ная – для организации практической работы школьни-
ков как на интегративных уроках, так и во внеурочное 
время, например при выполнении научно-исследова-
тельских межпредметных проектов. Из дидактических 
средств, способствующих усвоению интегративного 
знания, особо выделим вопросно-ответную форму об-
учения.

Принцип модульной организации интегративного 
знания ориентирует учителя на разработку комплекса 
организационно-содержательных модулей предъявле-
ния учащимся учебного материала. Центральное место в 
них занимают обобщенные, систематизированные есте-
ственнонаучные, гуманитарные и метапредметные зна-
ния. Модульная организация при изучении, например, 
исторических эпох, основных этапов развития науки, 
видов искусств и т.п. обеспечивает природосообразное 
сочетание интегративных факторов, управляющих про-
цессами усвоения учебного материала [10].

Исходя из этого, отметим, что множество семанти-
чески значимых в содержании общего среднего образо-
вания предметных текстов и контекстов [17], доступное 
восприятию школьника, интуитивно осознается им как 
нечто целостное. 

Однако слабая дидактическая оформленность инте-
гративного знания в учебном материале не позволяет 
ученику справиться с «хаосом» разнопредметного со-
держания, структурировать информацию по единым 
основаниям [18]. Поэтому представляется целесообраз-
ным выделить системообразующие компоненты инте-
гративного знания, актуализирующие его содержание, 
придать ему четко выраженную структуру. В качестве 
таковых назовем следующие виды знания: историко-на-
учное, историко-культурологическое, проблемно-ори-
ентированное. 

При определенных педагогических условиях они 
могут обеспечить интеграцию содержания общего сред-
него образования; превратить отдельные предметные 
знания школьников в убеждения, из которых вначале 
складываются мировоззренческие уровни освоения дей-
ствительности (мироощущение, мировосприятие, миро-
понимание), а впоследствии формируется и мировоззре-
ние личности.

Таким образом, при проектировании РИОС в каче-

стве основного теоретико-методологического ориентира 
может выступать интегративный подход, основные кон-
цептуальные идеи которого были рассмотрены в данной 
статье. 
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Одной из наиболее актуальных проблем высших 
учебных заведений была и остается проблема физиче-
ского воспитания студентов, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе (СМГ). 
Особая актуальность данной проблемы обусловлива-
ется, прежде всего, тесной связью между физической 
подготовленностью и общим состоянием здоровья. 
Выполнение физических упражнений, повышение дви-
гательной активности самым непосредственным обра-
зом оказывают оздоровительное влияние на организм 
человека [1,2].

В современных условиях высшей школы особого 
внимания требует организация и методика использова-
ния оздоровительных технологий в проведении занятий 
по физическому воспитанию со студентами, имеющими 
те или иные отклонения в состоянии здоровья. По дан-
ным медицинского обследования такие студенты отне-
сены к специальной медицинской группе (СМГ) и за-
нимаются физической культурой по специальным учеб-
ным программам.  Карпов В.Ю., Сапожникова Ю.И. [3]  
предлагают вести подбор содержания и методики учеб-
ных занятий по физическому воспитанию со студента-
ми, отнесенными по состоянию здоровья к специальным 
медицинским группам и  оценивать характер системных 
реакций на физическую нагрузку студентов в соответ-
ствии с различными видами их заболеваний. 

Укрепление здоровья студентов, а также профилак-
тика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни на сегодняшний день являются важными задача-
ми, которые решаются с помощью лечебной физической 
культуры.  Регулярные физические тренировки стиму-
лируют, тренируют и приспосабливают весь организм 
студентов к возрастающим физическим нагрузкам. В 
итоге занятия  лечебной физической культурой (ЛФК) 
приводят к функциональной адаптации занимающегося 
[4]. 

Таким образом, занятия ЛФК имеют большое значе-
ние для здоровья студентов, относящихся к специальной 
медицинской группе, позволяя им улучшить уровень 
своего здоровья. ЛФК воспитывает у занимающихся 

сознательное отношение к использованию физических 
упражнений, прививает гигиенические навыки, воспи-
тывает правильное отношение к закаливанию организ-
ма, позволяет повысить работоспособность, успевае-
мость, качество жизни, так как здоровье  -  основа благо-
получия человека в современном мире [5]. 

Специалисты по физической культуре, в частности, 
В.П. Липовка, Е.В.  Ивченко [4] подчеркивают, что в 
вузах существует проблема организации физкультурно-
оздоровительной работы со cстудентами в специальной 
медицинской группе (СМГ), которую  необходимо ре-
шать, привлекая специалистов [6].

Для решения данной проблемы  в СКГУ им. М. 
Козыбаева была поставлена задача: провести комплекс-
ное исследование состояния здоровья студентов СМГ, а 
также выявить возможность использования результатов 
в практической деятельности специалистов по оздоро-
вительной физической культуре. 

 В исследовании приняли участие студенты 1 и 2 
курсов университета, занимающиеся в СМГ. Студенты 
(юноши  и девушки 17-19 лет, всего 96 человек)  прошли 
обследование: в начале и в конце учебного семестра. В 
процессе исследования изучались: физическое развитие 
(антропометрические и физиометрические показатели), 
физическая подготовленность, состояние сердечно-со-
судистой системы и функции внешнего дыхания  по 
общепринятым методикам, проведено анкетирование с 
целью составления карты студента. 

С целью оценки физической подготовленности сту-
дентов 1 курса проведено тестирование, которое вклю-
чало в себя: определение ЧСС в покое, частоты дыхания 
в покое, показатели теста Штанге и теста Генчи,  функ-
циональной пробы (таблица 1). Анализ результатов те-
стирования студентов показал, что неудовлетворитель-
ная физическая подготовка наблюдается более,  чем у 
трети занимающихся (38%),  хорошая - у менее, чем по-
ловины студентов (43%) и лишь у 19% - отличная. 

Полученные данные свидетельствуют о слабом здо-
ровье студентов и о необходимости комплексного под-
хода к занятиям физической культурой в СМГ. В целом 
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наблюдается тенденция к снижению двигательной ак-
тивности студентов I курса, частые нарушения режима 
сна и питания.

          Таблица 1
Оценка физической подготовленности студентов I 

курса

Тесты Выше 
нормы

Соответ-
ствует 
норме

Ниже 
нормы

ЧСС в покое (за 1 
мин.) 12% 63% 25%

Частота дыхания в 
покое (за 1 мин.) 7% 47% 46%

Тест Штанге 4% 15% 81%

Тест Генчи 11% 54% 35%
Функциональная 
проба 60% 36% 4%

Общий показатель 19 43% 38%

При анализе антропометрических признаков отме-
чено, что показатели студентов СМГ не  отличаются от 
показателей их сверстников, занимающихся в основной 
группе, по основным антропометрическим признакам.  
У студентов СМГ от курса к курсу, а также в течение 
учебного полугодия наблюдалось повышение отдель-
ных морфологических показателей, таких как длина 
тела и окружность грудной клетки (ОГК). Однако на-
блюдается небольшое снижение массы тела к оконча-
нию учебного семестра, как у юношей, так и у девушек 
первого и второго курсов (табл. 2). 

Возможно, одной из главных причин такой тенден-
ции является повышенное психоэмоциональное напря-
жение в период экзаменационной сессии, что и влекло за 
собой нарушение режима питания, сна и отдыха.

Сравнительный анализ физиометрических показате-
лей характеризует их положительную динамику, как в 
возрастном, так и в половом аспектах.  Данная тенден-
ция   особенно заметна в показателях  жизненной емко-
сти легких (ЖЕЛ), экскурсии грудной клетки и становой 
силы.  При анализе данных показателей в рассматрива-
емых группах юношей и девушек 1  и 2 курсов (таблица 
3), обнаруживаются существенные различия (Р<0,05) в 
показателях ЖЕЛ, результатах динамометрии правой и 
левой кисти: показатели имеют достоверные различия у 
студентов в зависимости от возраста и пола. 

Анализ гемодинамических показателей позволяет 
отметить, что студенты 1 курса характеризуются более 
высокими показателями частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и наиболее низкими показателями как систоли-
ческого (САД), так и диастолического (ДАД) объемов 
артериального давления. В показателях  пульсового ар-
териального давления (ПАД) данная тенденция не обна-
руживается. Наименьшие показатели САД и ДАД, отме-
чены у студентов 1 курса, а именно, у девушек  в начале 
учебного семестра. Кроме того отмечается снижение 
показателей ЧСС, САД и ДАД к концу учебного полу-
годия (таблица 4). Данные негативные изменения можно 
также объяснить тем, что большая умственная нагрузка 
в условиях вынужденной гиподинамии в период под-
готовки к сдаче экзаменов в зимнюю экзаменационную 
сессию способствовало повышению психоэмоциональ-
ного напряжения. Ведь именно сердечно-сосудистая си-
стема и система внешнего дыхания являются основными 
индикаторами общего состояния здоровья организма.

Таблица 2
Основные антропометрические признаки студентов 1-2 курсов

Показатели Курс
Девушки Юноши

Начало учебного 
семестра

Конец учебного 
семестра

Начало учебного 
семестра

Конец учебного 
семестра

Длина тела (см)
1 курс 160,2±5,1 160,5±5,9 172,7±7,6 173,7±7,1
2 курс 161,0±4,1 161,4±4,3 176,0±4,5 176,4±4,2

Масса тела (кг)
1 курс 53,0±5,6 52,8±5,5 71,2±14,9 71,7±14,8
2 курс 53,3±4,9 52,6±5,3 73,1±16,5 72,7±15,9

Окружность грудной 
клетки (см)

1 курс 86,2±3,2 86,5±3,5 96,4±9,2 96,8±9,0
2 курс 91,3±5,6 91,4±4,9 98,5±10,7 98,7±10,4

Таблица 3
Основные физиометрические показатели физического развития студентов 1-2 курсов

Показатели Курс
Девушки Юноши

Начало учебного 
семестра

Конец учебного 
семестра

Начало учебного 
семестра

Конец учебного 
семестра

ЖЕЛ (мл)
1 курс 2378±498,5* 2585±503,8* 3400±324,7 3633±295,8*
2 курс 2617±513,8* 2633±553,3* 3667±591,7 3770±614,3*

Экскурсия грудной 
клетки (см)

1 курс 3,3±0,8 3,3±0,79 4,6±0,6 5,0±0,8
2 курс 3,6±1,2 3,9±1,4 4,8±0,6 5,3±0,9

Динамометрия 
правой кисти 
(кг)

1 курс 22,6±3,8* 23,4±4,2* 39,0±8,9* 40,7±9,4*

2 курс 27,0±4,9* 27,8±4,8* 46,0±5,8* 47,8±8,1*

Динамометрия левой 
кисти (кг)

1 курс 20,3±4,5* 20,7±4,5* 34,3±9,4* 35,0±7,7*
2 курс 21,1±4,4* 21,5±4,4* 43,5±5,8* 44,3±6,5*

Становая сила 
(кг)

1 курс 49,0±8,1 49,3±8,3 107,0±15,4 107,8±15,2
2 курс 55,0±8,4 58,2±8,7 125,8±15,5 132,4±13,3

*- достоверные изменения, где (Р<0,05)
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В ходе исследования проводилось анкетирование 
студентов с целью составления карты первокурсника.

Анализ результатов анкетирования показал следую-
щие результаты: 

1. Количество студентов, оценивающих свое посту-
пление в вуз как стресс высокого уровня  -    36,1%, сред-
него -    38,2%, низкого уровня  -  25,7%. 

2. Количество молодежи, занимающейся спортом 
(вне уроков ФК), во время обучения в школе  -    32 %, 
при поступлении в вуз  -     25%. 

3. Все обследуемые студенты планируют успешно 
сдать экзамены за первый семестр и затрачивают для 
этого максимальные усилия. 

4. Количество студентов, справляющихся с учебной 
нагрузкой и соблюдающих режим дня и питания, пред-
ставлено в таблице 5.

Педагогическое исследование в группах студентов с 
помощью анкетирования в начале и конце учебного се-
местра убедительно показало существенное повышение 
интереса занимающихся к оздоровительным занятиям 
по программе, составленной на основе учебно-методи-
ческого комплекса дисциплины  с 25,4% до 75,5%,  со-
вершенствование уровня активной и положительной мо-
тивации с 19,8% до 80,9%. 

 Таблица 5
Результаты анкетирования студентов 1 курса

Параметр
исследования

Высокий 
уровень

Средний
 уровень

Низкий 
уровень

Количество сту-
дентов, справля-
ющихся с учеб-
ной нагрузкой

63,7% 24,3% 12,0%

Количество сту-
дентов, соблю-
дающих режим 
питания 

17,6% 70,0% 12,4%

Количество сту-
дентов, соблю-
дающих режим 
питания

33,3% 53,2% 13,5%

Полученные данные изученных физиологических 
показателей студентов СМГ свидетельствуют о значи-
тельном напряжении и наличии кардио-респираторной 
дезадаптации основных функциональных систем орга-
низма. Комплексное физиолого-педагогическое иссле-

дование показало, что эффективность научно организо-
ванного оздоровительного процесса и его воздействия 
на соматические и  физиологические возможности к 
самореализации в процессе мышечной деятельности, 
имеет положительную направленность. При выборе фи-
зических упражнений для оздоровительно-лечебного 
воздействия важно понимать, что решающее значение 
в этом важном вопросе играет не величина нагрузки, а 
степень готовности целостного организма к её выпол-
нению. Эту особенность также необходимо учитывать в 
процессе физической подготовки.

Таким образом, систематические занятия имеют 
большое значение в обеспечении более высокого уров-
ня работоспособности студентов СМГ. Решение постав-
ленных задач также связано с привлечением студентов  
к ежедневным занятиям физической культурой, созда-
нием необходимых для этого условий, повышением ка-
чества занятий физической культуры и поиском новых 
организационно-методических форм проведения заня-
тий. Разработана система рекомендаций для занятий фи-
зической культурой и спортом, которая направлена на 
повышение и оптимизацию ресурсов организма студен-
тов, занимающихся в СМГ.
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Таблица 4
Показатели функций центральной гемодинамики студентов

Показатели Курс
Девушки Юноши

Начало учебного 
семестра

Конец учебного 
семестра

Начало учебного 
семестра

Конец учебного 
семестра

ЧСС, уд/мин
1 курс 88,7±5,8 84,4±5,3 82,7±6,1* 82±5,9*
2 курс 75±5,8* 80*±5,9 71,7*±4,9 71,0±4,8*

САД, мм.рт.ст.
1 курс 106,7±6,9* 105±7,9* 118,3±5,9* 118,0±5,6*
2 курс 114,3±5,8 112,7±5,7 120,5±6,5* 119,5±6,4*

ДАД, мм.рт.ст.
1 курс 63,3±3,8* 65,8±3,8* 73,3±4,2* 73,0±4,0*
2 курс 71,8±5,7* 69,8±5,8* 76,5±5,5* 75,3±4,9*

ПАД, мм.рт.ст.
1 курс 43,4±3,9 39,2±3,6 45,0±2,9 45±2,9
2 курс 42,5±3,9* 42,9±3,4* 44,0±3,9* 44,2±3,8*

*- достоверные изменения, где (Р<0,05)
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Аннотация: Современные преобразования, происходящие во всех сферах общества и российского образования, 
приводят к переосмыслению сущности процесса обучения и воспитания, поисков новых подходов к осуществле-
нию образовательной деятельности студентов, эффективно влияющих на становление профессионально-значимых 
умений, как основных профессиональных компетенций современного специалиста. При отсутствии необходимых 
педагогических условий, важнейшим из которых является наличие в вузе компетентностно-ориентированной сре-
ды, обучение студентов не будет соответствовать современным требованиям социально-экономического развития 
российского общества.
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Одной из основных задач, лежащих в основе модер-
низации системы высшего образования, является за-
дача становления профессионально-значимых умений 
студента в профессиональном обучении. Решение этой 
непростой задачи связано, в частности, с созданием в 
техническом вузе особых педагогических условий, ре-
ализованных с помощью новых технологий и средств 
обучения, которые соответствовали бы различным об-
разовательным и профессиональным потребностям сту-
дентов.

Под педагогическими условиями становления про-
фессионально-значимых умений при изучении инженер-
ной графики мы понимаем совокупность внешних и вну-
тренних обстоятельств процесса обучения дисциплине, 
от реализации которых зависит процесс становления 
профессионально-значимых умений студентов. 

Чаще всего понятие «становление» характеризуется 
в неразрывной связи с «развитием» или «формировани-
ем», объединяя, и даже подменяя эти термины друг дру-
гом, в особенности, если речь идёт о становлении и раз-
витии личности. Сущность категории «профессиональ-
ное становление» может быть выявлена в сопоставлении 
её с категориями «развитие» и «формирование» [1].

Отделить становление от развития нелегко: размыш-
ляя о становлении и развитии личности, мы рассматри-
ваем, как правило, именно тот период, когда личность 
формируется, но ещё не выявилась вполне. Когда мы го-
ворим о развитии какого-то объекта, мы обычно имеем 
в виду, что этот объект как-то совершенствуется, услож-
няется, развивается.

Т.В. Кудрявцев рассматривает «профессиональное 
становление» как длительный процесс развития лично-
сти с начала формирования профессиональных наме-
рений до полной реализации себя в профессиональной 
деятельности [4].

Осмысление вопроса о становлении профессиональ-
но-значимых умений при изучении инженерной графи-

ки студентов строительных специальностей в педагоги-
ческом аспекте позволило выявить ряд противоречий:

- между требованиями современного производства 
к профессионально-значимым умениям выпускников 
строительных специальностей технического вуза и воз-
можностью реализовать эти умения в ходе образова-
тельного процесса с учетом образовательных программ 
подготовки специалиста данного профиля;

- между общетехнической направленностью препо-
давания инженерно-графических дисциплин и отсут-
ствием учета конкретных особенностей строительной 
специальности (из-за уменьшения количества часов на 
изучение темы);

- между потребностью современного общества в 
компетентных специалистах, способных реализовать 
свои профессионально-значимые умения и недостаточ-
ной разработанностью этой проблемы в процессе обуче-
ния студентов технического вуза.

Таким образом, названные противоречия обусловили 
наличие проблемы: становление профессионально-зна-
чимых умений при изучении инженерной графики сту-
дентов строительных специальностей.

Профессиональные умения и навыки – это действия, 
доведенные до определенного уровня автоматизма, они 
образуют «техники» в труде специалиста [3, 71].

В исследованиях М.И. Рожкова и В.В. Сохранова 
анализировалась система формирования профессио-
нальных умений, которая представлена в виде цепочки: 
социальный опыт – дидактическое  знание – професси-
ональные умения и навыки – профессиональный опыт 
[5, 151].

Профессионально значимые умения – совокупность 
особых умений, которые являются основными критери-
ями профессиональных компетенций личности, позво-
ляющих ей наиболее успешно выполнять определенную 
профессиональную деятельность. Под необходимыми в 
профессиональной деятельности профессионально-зна-
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чимыми умениями будем подразумевать способность 
студентов определять структуру и содержание своего 
действия в профессиональной ситуации на основе реа-
лизации профессиональных компетенций.

А.А. Дорофеев выстраивает диаду взаимно допол-
няющих друг друга качеств личности выпускника тех-
нического вуза:уровень развития личности и професси-
ональную компетентность. К последней относит: акту-
альную квалифицированность; когнитивную, коммуни-
кативную и креативную готовность; владение разными 
методами анализа производства; осознанное позитивное 
отношение к будущей профессиональной деятельности; 
понимание тенденций развития производства и обще-
ства; устойчивые и развивающиеся профессионально 
значимые личностные качества: ответственность, целе-
устремленность, решительность и другие [2].

Понятия «компетенция», «профессиональная компе-
тенция» рассматриваются в работах А.А. Вербицкого, 
М.А. Чошанова, И.А. Зимней, Д.Г. Арсеньева, Ю.Н. 
Емельянова, Е.И. Огарева, С.Р. Гидровича, А.А. 
Дорофеева, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторским, В.А. 
Козырева, Н.Ф. Радионовой, А.П. Тряпицыной, Дж. 
Равена и других ученых.

В психолого-педагогической и специальной ли-
тературе достаточно широко рассмотрены вопросы, 
связанные с инженерным образованием, развитием 
инженерно-конструкторских умений, творческих уме-
ний и умений репродуктивной деятельности студентов 
технических вузов. Но вопросы подготовки студентов 
строительных специальностей к профессиональной дея-
тельности, в частности, решение проблемы становления 
профессионально-значимых умений студентов стро-
ительных специальностей, не достаточно освещены в 
работах педагогов-исследователей. Некоторые авторы 
рассматривают общие методологические аспекты под-
готовки инженеров, другие – возможности применения 
компьютерных технологий при изучении отдельных 
дисциплин. Однако в целом ряду рассматриваемых про-
блем не разработано целостное представление о станов-
лении профессионально-значимых графических знаний 
и умений студентов строительных специальностей, их 
технического интеллекта и технических способностей 
для осуществления профессиональной деятельности.

Важными для нашего исследования в области обуче-
ния инженерной графике являются работы авторов: Д.Ф. 
Каревой, С.Ю. Ситниковой, И.С. Булатовой, Л.Н.Сайгак, 
И.Б. Кордонской, A.A. Зенкина, Д.И. Григорьева, Д.А. 
Поспелова, A.B. Соловова, В.А. Штоффа, Н.С. Семенова, 
Ю.Ф Катхановой, С.А. Фрейберг, Т.В. Хрусталевой, 
Е.Л. Кузьменко, О.Б. Болбат, Е.А. Гаврилюк и других.

Одним из главных результатов обучения инженерно-
графическим дисциплинам – умение строить чертёж (на 
основе наблюдения и измерения изображаемого предме-
та). Важнейшими компонентами этого умения являются:

- система знаний о способах изображения объёмных 
предметов на плоскости и о правилах построения чер-
тежа

- система знаний об элементах чертежа
- система навыков работы с чертёжными инструмен-

тами.
Совокупность профессиональных умений, относя-

щихся к разряду особенных, является предметно-про-
фессиональной, отвечает требованиям к получению ква-
лификации, содержит наибольшее количество позиций, 
формирование которых осуществляется средствами 
учебной и воспитательной деятельности.

К средствам учебной деятельности, в которых фор-
мируются и развиваются указанные профессиональные 
умения, относятся: семинарские и лабораторно-прак-
тические занятия, моделирование профессиональных 
ситуаций, решение профессиональных задач операци-
ональной, альтернативной и рефлексивно-оценочной 
направленности, а также все виды и формы профессио-
нальной деятельности студентов.

Педагогический эксперимент, используемый нами 
для решения поставленной проблемы и доказательства 
справедливости гипотезы того, что: процесс становле-
ния профессионально-значимых умений студентов стро-
ительных специальностей технического вуза в процес-
се изучения инженерной графики будет эффективным, 
если:

- будут выявлены педагогические условия обеспече-
ния формирования профессионально-значимых умений, 
как основных профессиональных компетенций;

- сформирована готовность студентов строительных 
специальностей и преподавателей к практическому при-
менению специальной технологии формирования про-
фессионально-значимых умений студентов при изуче-
нии инженерной графики в техническом вузе; 

- будет разработан и последовательно использован 
в процессе преподавания инженерной графики учебно-
методический комплекс, включающий рабочую про-
грамму, учебный план, методические материалы и на-
правленный на формирование профессионально-значи-
мых умений у студентов строительных специальностей;

- применена диагностика и мониторинг процесса ста-
новления профессионально-значимых умений студен-
тов строительных специальностей при изучении инже-
нерной графики в техническом вузе;

- научно обоснована и экспериментально проверена 
модель обучения, которая обеспечит активное включе-
ние студентов в процесс усвоения профессионально-
значимых умений, ориентированных на их будущую 
профессиональную деятельность посредством инженер-
ной графики.

Экспериментальная работа по проблеме исследова-
ния проводилась в условиях естественного педагогиче-
ского процесса при преподавании инженерной графики-
студентам строительных специальностей в Сахалинском 
институте железнодорожного транспорта (филиале 
Дальневосточного Государственного Университета пу-
тей сообщения).

В процессе постановки педагогического эксперимен-
та нами был разработан комплекс профессиональных 
инженерно-графических задач, направленных на станов-
ление профессионально-значимых умений как основных 
профессиональных компетенций.

В него вошли следующие модули:
- объемное моделирование деталей, узлов строитель-

ных конструкций;
- создание проектно-конструкторской документации 

в электронной форме к моделям деталей и сборок, пла-
нов, фасадов, разрезов;

- модификация моделей деталей и узлов изделий 
строительного черчения средствами САПР.

Прослушав вступительные пояснения и указания 
преподавателя, студенты приступают к индивидуаль-
ной работе, выбирая уровень заданий и темп решения, 
соответствующие их познавательным потребностями и 
возможностям. В случае затруднений студенты обра-
щаются за помощью к преподавателю. По завершении 
самостоятельной работы студенты могут осуществить 
самоконтроль в форме компьютерного тестирования, 
чтобы в случае необходимости вернуться к соответству-
ющему этапу или воспользоваться помощью препода-
вателя. Экономия учебного времени дает возможность 
успевающим студентам заняться углубленным изучени-
ем некоторых вопросов, решением нестандартных за-
дач, научной работой. Освоив навыки решения задач 
инженерной графики в компьютеризированной обучаю-
щей среде, студенты приступают к работе по реализации 
индивидуальных проектов. 

В процессе выполнения описанных выше видов 
учебной деятельности у студентов происходит форми-
рование инженерно-графического мышления, выраба-
тываются личностные качества, относящиеся к ключе-
вым компетенциям специалиста. Следующим этапом 
является демонстрация студентами в ходе выполнения 
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контрольных работ своей инженерно-графической ком-
петентности.

Оценка аналитического уровня сформированности 
профессионально-значимых умений  предполагает диа-
гностику умений обучающихся осуществлять теорети-
ческое моделирование и основывается на следующих 
критериях:

- готовность к учению, умение концентрироваться на 
учебе;

- способность к рефлексивному и критическому 
мышлению;

- умение решать проблемы, возникающие в ходе вы-
полнения графического задания или расчетно-графиче-
ской работы, принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях,  нести за них ответственность;

- осуществлять поиск путей повышения производи-
тельности;

- использовать специальные (теоретические и прак-
тические) знания (в том числе и инновационные) в кон-
кретной области или на стыке областей;

- умение осуществлять самостоятельную работу по  

самообразованию;
- видеть разные способы решения задач;
- владение профессиональной терминологией;
- понимать, осознавать, критически оценивать прин-

ципы и механизмы деятельности и др.
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В настоящее время, когда глубокие преобразования 
происходят во всех сферах жизни нашего общества, осо-
бенно актуально встал вопрос о путях художественно-
эстетического воспитания личности. Большое место в 
этом процессе отводится художественному воспитанию 
детей, подготовке их к художественно-творческой дея-
тельности [1]. 

Как подчеркивают деятели искусств и исследова-
тели художественного творчества (А.В. Бакушинский, 
Л.С. Выготский, Е.И. Игнатьев, Е.П. Крупник, Н.Б. 
Неменский и др.) изобразительное искусство в силу сво-
его содержания, метода познания и творчества, воздей-
ствует особенно эффективно и предполагает развитие 
особого мышления – художественного.

Теоретический анализ исследовательских пози-
ций А.А. Андреева, В.И. Баранова, Л.А. Лилова, Б.С. 
Мейлаха, О.И. Никифоровой и др., относительно фено-
мена художественного мышления, позволяют сделать 

вывод о том, что природная сущность последнего напря-
мую связана не только с художественной творческой де-
ятельностью самого художника, но и деятельностью ре-
ципиента одновременно. Так как художественный образ 
осмысливается через призму трансформации личностно 
значимых общечеловеческих ценностей, субъектного 
художественно-эстетического опыта в новый и неповто-
римый художественный образ.

Анализ литературы позволил нам выделить такое 
специфическое свойство художественного мышления 
как метафоричность (К. Горанов, И.А. Гризова, В.В. 
Кожинов, Е.П. Крупник и др.). 

«Метафоричность заключается в особом перено-
се, возникающем в результате перевода означаемого 
посредством означающего из практического плана в 
«мифический» план с помощью эксплицитного или им-
плицитного сравнения. В смысловой структуре метафо-
рического образа сосуществуют два плана: переносное 
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значение (образует скрытый, внутренний иносказатель-
ный план) и прямое значение (представляет его обыч-
ный «натуральный» смысл). Сопряжение переносного 
и прямого происходит не в качественной раздельности, 
как в обычном сравнении, а сразу в новом нерасчленен-
ном единстве художественного образа, где категория 
отвлеченности переходит в категорию конкретности» 
[2, С.52]. Эта особенность объясняет появление в науч-
ной литературе синонимов термина «метафоричность»: 
«внутренняя форма» (А. Потебня, 1926), (Л. Выготский, 
1956), «двойной план» (С. Эйзенштейн, 1964), «под-
текст» и «подводное течение» (К. Станиславский, 1980).

По мнению исследователей, метафоричность яв-
ляется одним из основных способов создания художе-
ственного образа, потому что позволяет раскрывать 
один объект через другой путем выявления сущности 
предмета при сопоставлении и перенесении признаков 
одного предмета, уже раннее знакомого нам, на другой, 
при «просвечивании» одного из них через другой (Е.А. 
Маймин, Р.В. Сигнеева, Б.В. Томашевский и др.). Новый 
образ рождается здесь за счет столкновения старых об-
разов, при этом каждое из них изменяется, но не теряет 
своей автономности. Такое столкновение активизирует 
чувственные компоненты старых образов, способству-
ет возникновению сложной динамической системы, в 
которой пульсируют новые смысловые образы (О.Л. 
Свиблова), по принципу «вещь-свойство-отношение» 
(Р.В. Сигнеева).

Метафоричность, как утверждает R. Barthes, харак-
теризуется «институализованной субъективностью», 
поскольку именно субъективная установка художника 
способствует отражению существенных сторон дей-
ствительности через индивидуальное и неповторимое, 
в свете объема субъектного опыта (выделено нами 
– В.К.), а также содействует «самозарождению» худо-
жественной микромодели индивидуально-авторского 
видения мира (Е.П. Крупник). Значит, метафоричность 
есть не скольжение по поверхности явления, а проник-
новение в ее сущность, поэтому совершенно обоснован-
но названа авторами «системообразующим свойством 
художественного мышления», так как в ней есть и образ, 
и понятийное содержание (И.А. Гризова).

В контексте нашего исследования метафоричность 
художественного мышления интересна тем, что способ-
ствует порождению новых образов и одновременно экс-
плицирует этот процесс. Кроме того, дает возможность 
рассматривать метафоричность как разновидность эври-
стик, интуитивный поиск новых художественно-творче-
ских решений (B. P. Dauenhauer). 

Занимаясь проблемой творчества, Е.А. Маймин вы-
делил следующую типологию метафоричности: а) ги-
перболический тип, заключающийся в «художественном 
преувеличении» какого-либо признака между предмета-
ми одного рода; б) метонимический, заключающийся 
в создании образа не на сходстве, а на различных вну-
тренних и внешних связях объекта (связи могут быть: 
по смежности, по отношению целого к частям, по отно-
шению действия и атрибута действия) [3]. Указывают на 
тесную взаимосвязь художественного мышления и ме-
тонимической «художественной речи» (т.е. переимено-
вание предмета) в своих исследованиях и Б.С. Мейлах, 
Е. Громов (1971).

Изучая особенности метафоричности художествен-
ного мышления детей старшего дошкольного возраста, 
мы основывались на том, что от степени развития ме-
тафорично-художественной мысли зависит способность 
ребенка к широкому охвату целостной картины мира, 
умение художественно обобщить и представить в образ-
ной форме сущность актуально-значимых разнообраз-
ных явлений окружающей действительности.

Для выявления особенностей метафоричности худо-
жественного мышления было проведено обследование 
140 детей шестилетнего возраста.

При проектировании диагностической процедуры 

мы ориентировались на принципы, сложившиеся в рам-
ках культурно-исторической концепции психического 
развития человека (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. 
Ломов, С.Л. Рубинштейн и др.): системности; индивиду-
ального подхода; психологического анализа по «едини-
цам» - особенностям художественного мышления.

Отобранные диагностические методики по своему 
содержанию были комплексными. Их основное назна-
чение состояло в количественно-качественном анализе 
самого процесса художественного мышления; в оценке 
его конечного продукта - художественного образа (мате-
риального или вербального). 

Процедура диагностирования художественного 
мышления была специфична и состояла из трех диагно-
стических заданий, условно обозначенных нами как М 
(метафоричность): первые два задания были направлены 
на анализ особенностей в монодиалогической технике, 
выявление субъектной позиции «Я - Реципиент». Третье 
задание заключалось в обследовании собственно про-
цесса создания продукта художественного мышления в 
диалогической технике, выявлении субъектной позиции 
«Я - Художник». Дифференциация субъектных позиций 
«Я» ребенка в процессе диагностики позволила изучить 
характер взаимосвязи художественного мышления с 
субъектным опытом. Следует отметить, что предлагае-
мые задания ставили перед детьми ту или иную худо-
жественную задачу, особенно это было значимо при вы-
полнении третьего задания.

Примененная нами процедура диагностического ис-
следования включала:

М1. Методика «Художественная метафора -1» (раз-
работана нами), целевая направленность которой заклю-
чалась в выявлении умения понимать метафоричность 
художественного образа.

М2. Методика «Художественная метафора -2» (раз-
работана нами), направлена на выявление умения рас-
познавать художественную метафору в процессе осмыс-
ления образа 

М3. Методика «Оживающая метафора» (модифици-
рованная нами методика А.А. Мелик-Пашаева), направ-
ленная на выявление умения самостоятельно создавать 
метафорический изобразительный образ.

Сводные результаты уровневой дифференциации по 
метафоричности художественного мышления детей ше-
стого года жизни представлены на рис.1.

Рис. 1. Распределение детей старшего дошкольного 
возраста по уровню метафоричности художественно-

го мышления

Из гистограммы видно, что наибольшую группу со-
ставили дети с низким уровнем метафоричности худо-
жественного мышления, что составляет 42% от общего 
количества детей). Высокий уровень метафоричности 
продемонстрировали 23% от общего количества обсле-
дованных детей, как в контрольной, так и эксперимен-
тальной группе. 

В связи с количественным доминированием детей 
с низким уровнем метафоричности художественного 
мышления представим ее содержательную характери-
стику. Детям, отнесенным к данному уровню свойствен-
но отсутствие понимания художественной метафоры 
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(51%-Э.г.,48%-К.г.); неправильное объяснение мета-
форы с выделением несущественных бессмысленных 
признаков (8%-Э.г.,14%-К.г.); затруднение в создании 
метафоричного изобразительного образа, созданный об-
раз реальный, «ассоциативно-назывной» (64%-Э.г.,67%-
К.г.).

Анализ эмпирических данных свидетельствует о 
том, что при низком уровне художественной метафорич-
ности, дети не вычленяют художественную метафору 
(51%-Э.г.,48%-К.г.). Количественно-качественное ран-
жирование признаков метафоричности по предложен-
ным детьми ответам показал, что 57%-Э.г.,55%-К.г. вы-
деляет «реальный план», преимущественно по внешней 
форме. Остальная часть 43%-Э.г.,45%-К.г. либо называ-
ет хаотично любой элемент композиционной структуры 
художественного образа, либо отвечает: «не знаю» и по-
жимает плечами.

Выполнение задания, связанного с распознанием 
художественной метафоры показало, что наименьшее 
количество детей 8%-Э.г.,14%-К.г. находятся на низком 
уровне. Причем половина из них (50%-Э.г.,60%-К.г.) 
свойственно неправильное объяснение метафоры с вы-
делением несущественных бессмысленных признаков. 
Идентичная картина наблюдалась и при подборе подхо-
дящего для картинки слова. Кроме того, дети не диффе-
ренцируют происхождение как реального, так и ирреаль-
ного изображения отвечая односложно: «не знаю». Это 
мы склоны рассматривать, как особенность раскрывать 
содержание художественного образа детей с низким, 
обедненным субъектным художественно-эстетическим 
опытом, низким уровнем ассоциативного поля и возни-
кающими предметными ассоциациями по смежности.

Выполнение детьми диагностического задания, на-
правленного на создание детьми изобразительного 
метафорического образа свидетельствуют о том, что 
большинство детей (64% детей Э.г. и 67%-К.г.) не су-
мели создать метафорический художественный образ. 
Детские рисунки отличаются схематичностью, стере-
отипностью, «реальным планом» в раскрытии художе-
ственного сюжета в рамках предложенной идей, аккуму-
лирующие в себе ассоциативно-назывной «натуральный 
смысл». Композиционное решение не отражает идейно-

смысловой целостности и концептуальной завершенно-
сти метафорического художественного образа и скон-
центрировано на внешней форме образа, передающего 
прямое значение при полном отсутствии внутренней 
формы, образующей скрытый смысл, иносказательный 
план.

Затруднения детей, связанные с созданием моно-
ментно-метафорического изобразительного образа, мы 
склонны рассматривать, как неготовность работать в 
мифическом, воображаемом плане, как не умение ис-
пользовать символические, ассоциативные средства для 
выражения своих мыслей и их реализации в художе-
ственном образе.

Итак, можем сделать вывод о том, что детям старше-
го дошкольного возраста с низким уровнем метафорич-
ности художественного мышления свойственно затруд-
нение при дифференциации художественной метафо-
ры; неправильное объяснение метафоры с выделением 
несущественных бессмысленных признаков; детские 
изобразительные образы отличаются схематичностью, 
«реальным планом» раскрытия сюжетно-тематического 
содержания, аккумулирующие в себе ассоциативно-на-
зывной «натуральный смысл» (41%-Э.г.,43%-К.г.).

Таким образом, большее количество детей отнесен-
ных нами к низкому уровню эмпирически доказывают, 
что для детей шестого года жизни развитие метафорич-
ности, есть зона ближайшего, а не актуального развития, 
во-первых, и указывают на дальнейшее изучение мета-
форичности как свойства художественного мышления и 
его развития у детей дошкольного возраста, во-вторых.
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Аннотация: В статье анализируются различные подходы к определению понятия «компетентность педагога».  
Определяются ключевые компетенции учителей классов интегрированного обучения. Обобщается опыт работы 
по повышению профессиональной компетентности педагогов в области интегрированного обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья.
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здоровья.

На современном этапе развития системы специально-
го образования, приоритетным направлением которого 

является интегрированное обучение и воспитание детей 
с ограниченными возможностями здоровья (обучение 
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и воспитание детей с отклонениями психофизического 
развития в учреждениях общей системы образования), 
особо актуальной становится проблема повышения ком-
петентности педагогов к его реализации.

Важность данной проблемы отмечают многие специ-
алисты. Тем не менее в отечественной системе специ-
ального образования ситуация сложилась таким обра-
зом, что достаточно глубоко изучены концептуальные 
положения образовательной интеграции, определены 
необходимые психолого - педагогические условия реа-
лизации разнообразных моделей интегрированного об-
учения и воспитания, доказана необходимость специ-
альной подготовки учителей и повышения их професси-
ональной компетентности, в то время как теоретические 
предпосылки и практические рекомендации по их совер-
шенствованию разработаны недостаточно.

 Анализ подходов в работах специалистов (К.А. 
Абульханова-Славская, В. А. Адольф, Н.М. Борытко, 
А.А.Дубасенюк,  Э.Ф. Зеер, Л.М. Митина, А.К.Маркова, 
И.Н. Пономарева, В.А. Сластенин и другие)  к вопросам 
определения понятия «профессиональная компетент-
ность» показывает их неоднозначность.

А.А. Дубасенюк, обобщив различные подходы за-
рубежных и отечественных исследователей к опреде-
лению сущности компетентности, приходит к выводу 
о том, что это интегральная характеристика личности, 
определяющая ее способность решать проблемы и ти-
пичные задачи, которые возникают в реальных  жизнен-
ных ситуациях, в разных сферах деятельности на основе  
использования знаний, учебного и жизненного опыта в 
соответствии с  усвоенной системой ценностей [1].

К.А. Абульханова-Славская определяет професси-
ональную компетентность как интегральное состояние 
личности в  результате интериоризации  знаний, умений 
и навыков [2].

В.А. Адольф под профессиональной компетент-
ностью понимает комплекс знаний, умений, свойств и 
качеств личности, обеспечивающих эффективность по-
строения учебно-воспитательного процесса [3].

По мнению  А.К.Марковой профессиональная ком-
петентность – это способность и умение самостоятель-
но и ответственно выполнять определенные трудовые 
функции, заключающиеся в результатах труда человека 
[4]. 

В словаре Г.М. Коджаспировой и  А.Ю. Коджаспирова 
профессиональная компетентность учителя трактуется 
как «владение учителем необходимой суммой знаний, 
умений и навыков, определяющих сформированность 
его педагогической деятельности, педагогического об-
щения и личности учителя как носителя определенных 
ценностей, идеалов и педагогического сознания» [5].

В.А. Сластенин определяет понятие профессиональ-
ная компетентность  как единство теоретической и прак-
тической готовности  педагога к осуществлению про-
фессиональной педагогической деятельности [6].

Н. М. Борытко рассматривает компетентность как 
единство теоретической и практической готовности 
педагога к выполнению профессиональных функций, 
которая характеризует не только деятельность, но и са-
мого педагога как ее субъекта в его самостоятельном, 
ответственном, инициативном взаимодействии с миром. 
Благодаря этому свойству, по мнению автора, компе-
тентность интегрирует профессиональные и личностные 
качества педагога, направляет их на овладение знания-
ми и целенаправленное применение в прогнозировании, 
планировании и реализации деятельности, активизирует 
педагога в развитии собственных способностей, в стрем-
лении к самореализации в социально полезной деятель-
ности, обеспечивает его профессиональное становление 
уже в период обучения в вузе [7]. 

Г.А. Степанова, А. В. Демчук, Ю.В. Шаркунова 
профессиональную компетентность в педагогической 
деятельности представляют как деятельностную реаль-
ность (при наличии объективных и субъективных пред-

посылок), где методологические принципы и условия 
алгоритмического взаимодействия образовательной си-
стемы, включающей в себя и профессионально важные 
качества личности, определяют успешность и удовлет-
воренность этой деятельностью [8].

В целом глубокий анализ различных подходов к се-
мантике понятия «профессиональная компетентность» 
позволил определить, что оно соединяет в себе обще-
человеческие и профессионально значимые ценности, 
гибкость профессионального мышления и способность 
к самореализации в социокультурной среде. 

Педагогическая компетентность учителя, работа-
ющего в условиях интегрированного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, понимается 
нами как единство теоретической и практической готов-
ности к осуществлению педагогической деятельности, 
включающей уровень овладения специально-педагоги-
ческими, методическими и психолого-педагогическими 
знаниями и умениями.

Наше исследование было направлено на обобщение 
опыта работы по повышению профессиональной компе-
тентности учителей классов интегрированного обучения 
и проходило в три этапа. 

Определению форм и специфики содержания по-
вышения профессиональной компетентности пред-
шествовала длительная подготовительная работа, ко-
торая проходила на первых двух этапах. На первом 
этапе  (теоретическом) решались задачи выявления 
ключевых компетенций педагогов интегрированно-
го обучения и определения основных форм их повы-
шения. С этой целью нами были проанализированы  
работы специалистов (Л.Н.Блинова, В.А.Васильева, 
А.Д.Гонеев, И.В.Белякова, Н.Н.Малофеев, В.Г.Петрова, 
Л.М.Шипицына, Л.А.Ясюкова и других), а также из-
учен Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 050700 Специальное (дефек-
тологическое) образовании. 

В результате к ключевым компетенциям учителя, 
работающего в условиях интегрированного обучения 
мы отнесли такие, как способность осознавать социаль-
ную значимость работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях общеобразовательной 
школы, способность к эмпатии и адекватному восприя-
тию лиц данной категории,  готовность к организации 
коррекционно-развивающей среды, готовность к взаи-
модействию с семьями лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, способность к планированию, орга-
низации и совершенствованию собственной коррекци-
онно-педагогической деятельности, способность проек-
тировать коррекционно-образовательное пространство, 
способность к моделированию и осуществлению пси-
холого-педагогического сопровождения, способность к 
саморазвитию и самореализации, способность брать на 
себя ответственность за результат педагогической дея-
тельности и другие.

Второй этап (диагностический) направлен на выяв-
ление основных трудностей и степени готовности учи-
телей к интегрированному обучению в условиях обще-
образовательных учреждений. На данном этапе были 
использованы такие методы исследования, как наблю-
дения на уроках и во внеурочной деятельности, беседы, 
анкетирование. 

Результаты второго этапа показали, что наряду с 
общей осведомленностью педагогов о процессах инте-
грированного обучения и воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в системе образования 
и пониманием необходимости их внедрения в практику 
совместного обучения, были  выявлены определенные 
трудности. Они  заключались в недостаточной профес-
сионально- личностной готовности к принятию иннова-
ционных процессов в системе образования, в проблемах 
организации психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения развития детей с ограниченными воз-
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можностями здоровья в условиях общеобразовательной 
школы, в определении специфических форм, методов и 
приемов работы в урочной и во внеурочной деятельно-
сти, в организации индивидуального и дифференциро-
ванного подходов, в формировании межличностных от-
ношений учеников классах, а также был выявлен опре-
деленный круг проблем в работе с родителями.

Результаты первых двух этапов исследования стали 
основой для определения и  построения работы по повы-
шению профессиональной компетентности педагогов на 
третьем (формирующем) этапе. 

С этой целью нами была сформирована группа педа-
гогов в составе 60 человек, которые участвовали в раз-
нообразных организационных формах повышения своей 
компетентности в области интегрированного обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в ус-
ловиях общеобразовательных школ.

В работе с педагогическими кадрами мы использо-
вали традиционные (лекции, групповые и индивидуаль-
ные консультации, круглые столы, анализ специальной 
литературы и др.) и активные формы работы (решения 
проблемных ситуаций, семинары- дискуссии, семина-
ры-диспуты и другие). 

Групповые консультации были посвящены вопро-
сам модернизации системы специального образования 
и проходили по темам «Реформирование системы спе-
циального образования», «Интеграция и интегрирован-
ное обучение в системе специального образования», 
«Актуальные педагогические проблемы» и т.д. Основная 
задача таких консультаций состояла в формировании у 
педагогов системы знаний о современном этапе разви-
тия специального образования. Индивидуальные кон-
сультации были направлены на решение проблем более 
частного характера (проблемы методики изучения раз-
личных тем по предметам, учета индивидуальных осо-
бенностей психического развития детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в процессе обучения и вос-
питания, коррекции нарушений эмоциональной сферы 
детей и др.).

Проведение круглых столов по темам «Преимущества 
и недостатки интегрированного обучения и воспита-
ния», «Проблемы педагогов при моделировании инте-
грированной образовательной среды» способствовало 
определению позиций педагогов относительно внедре-
ния идей интегрированного обучения и воспитания де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в обще-
образовательную школу. 

Участие в региональных учебно-методических се-
минарах для педагогов и воспитателей школ города, 
района и области («Научно – методическое обеспече-
ние коррекционно-воспитательного процесса млад-
ших школьников», «Актуальные проблемы и перспек-
тивы развития специального образования в ЕАО», 
«Психолого-педагогическая поддержка развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательных школ») способствовало обмену 
мнениями в контексте проблемы педагогической инте-
грации, решению актуальных проблем совместного об-
учения. Семинары такого масштаба проходили два дня. 
План работы и место проведения варьировались соглас-
но тематике мероприятия. Но независимо от этого обя-
зательным были выступления с докладами и их после-
дующее обсуждение; посещение и анализ уроков; под-
ведение итогов. Стоит отметить, что большинство таких 
семинаров было проведено совместно с дефектологами 
на базе специальной (коррекционной) школы VIII вида 
№12 г. Биробиджана. Считаем такую форму организа-
ции работы оптимальной. Ведь  именно в специальном 
учебном заведении, по словам Н.Н. Малофеева, десяти-
летиями накапливался успешный опыт обучения детей 
с особыми образовательными потребностями. Именно в 
этих учреждениях сосредоточен основной кадровый по-
тенциал специалистов. 

Также в рабочем порядке были проведены семинары 

– дискуссии, семинары – диспуты. Они были направле-
ны на решение задач специфики выбора формы, методов 
и приемов обучения и воспитания детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Проведение деловых игр влияло на закрепление по-
лученных знаний и формировало умение выбирать спо-
собы взаимодействия педагогов в системе отношений 
«учитель - родители», «учитель - ученики» адекватно 
ситуации и т.д.

Педагоги прошли повышение квалификации на базе 
ДВГСГА по гранту Федерального агентства по науке и 
инновациям в рамках федеральной целевой программы 
«Научные и научно – педагогические кадры инноваци-
онной России» по теме «Оптимальные условия сопро-
вождения развития детей в образовательных учрежде-
ниях»  по программе «Психолого-педагогическое со-
провождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья» (72 часа), включающей следующие модули 
«Современные приоритеты в развитии системы психоло-
го-педагогического сопровождения детей в общеобразо-
вательных учреждениях», «Психолого-педагогические 
основы оптимизации деятельности педагога», «Теория и 
методика преподавания дисциплин». 

Одним из показателей профессиональной компетент-
ности учителя является его способность к самообразова-
нию, поэтому данной форме мы уделили особое внима-
ние. При планировании работы были учтены трудности 
и потребности учителей. Для этого предварительно про-
водились индивидуальные консультации, беседы, на-
блюдения на уроках и в процессе организации воспита-
тельной работы с последующим анализом и т.д. В работе 
по самообразованию предусматривались такие формы, 
как анализ специальной психолого-педагогической ли-
тературы с последующей подготовкой докладов и вы-
ступлением на семинарах, посещение тренингов, уроков 
коллег, анализ собственных уроков.

С целью осуществления научно-методического со-
провождения развития профессиональной компетент-
ности педагоги участвовали в научно – практических 
конференциях. Такая работа способствовала развитию 
исследовательской компетенции педагогов. Доклады от-
ражали основные проблемы, а также результативность 
работы педагогов по моделированию интегрированной 
образовательной среды. Все это способствовало само-
анализу их педагогической работы. 

Таким образом,  особое место в структуре подготов-
ки педагогов уделяют повышению их компетентности в 
области интегрированного обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательных школ. При использовании обо-
значенных форм и методов обучения педагог попадает в 
ситуации, требующие от него самоопределения, опреде-
ление своих профессиональных проблем и трудностей, 
поиск путей их решения, что способствует его переходу 
из объекта профессионального обучения в субъект по-
вышения своей компетентности.  
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На современном этапе узкопредметная структура 

содержания школьного образования является главной 
причиной разобщенности знаний учащихся, приобре-
таемых ими в рамках отдельных учебных предметов, 
их несостоятельности в формировании в сознании де-
тей целостной картины мира. Традиционно в педагоги-
ке эта проблема решалась с использованием принципа 
интеграции, а также осуществлением межпредметных 
связей. В современных условиях важным становится ин-
теграция усилий участников образовательного процес-
са, дидактических возможностей учебных предметов на 
организацию продуктивной деятельности учащихся. В 
условиях сохранения многопредметности в организации 
школьного образования разрозненные гуманитарные и 
естественнонаучные знания несостоятельны в достаточ-
ной степени и не могут способствовать приобретению 
учащимися таких качеств, которые мотивировали бы их 
к различным видам деятельности в школе и последую-
щей жизни.

Деятельность человека в своем многообразном про-
явлении является условием его развития. Учебная дея-
тельность, как и любая деятельность человека, должна 
быть продуктивной, то есть завершается достижением 
определенных результатов. Современные требования к 
образованию таковы, что результатом учебной деятель-
ности учащихся становятся не только предметные зна-
ния, умения и навыки, но и компетенции. Приобретение 
учащимися компетенций является показателем продук-
тивности учебной деятельности. Следовательно, про-
дуктивная деятельность учащихся как интегрированная 
деятельность проявляется в творческом использовании 
приобретенных знаний, умений и навыков по отдель-
ным предметам для решения этой учебной и жизненной 
ситуации. В реальной практике организация продук-
тивной деятельности учащихся сталкивается с рядом 
трудностей, что обусловлено перегруженностью содер-
жания учебного предмета, выходящего за пределы по-
знавательных возможностей учащихся в каждом классе. 
Один из путей выхода в сложившейся ситуации связан с 

возрождением интегрированных уроков и с использова-
нием в учебном процессе межпредметных связей.

Проблема межпредметных связей приобретает осо-
бую актуальность в период перехода школы Казахстана 
на 12-летнее образование. Дальнейшее совершенство-
вание образования обязывает на более качественном 
уровне обеспечить реализацию межпредметных связей 
не только при подготовке учебных планов, программ, 
учебников, но и в повседневной работе учителя. Оно 
нацеливает учителей на необходимость использования 
всех внутренних резервов для обеспечения глубоких и 
прочных знаний учащихся, подготовки их к будущей 
жизни.

Межпредметные связи исследованы в педагогиче-
ской литературе в различных аспектах: как дидакти-
ческое средство повышения эффективности усвоения 
знаний, познавательной активности учащихся, их само-
стоятельности в процессе овладения знаниями, форми-
рования их познавательных интересов и др.

Продуктивная деятельность учащихся на уроках как 
интегрированная деятельность проявляется в творче-
ском использовании приобретенных знаний, умений и 
навыков по отдельным предметам для решения учебных 
и жизненных ситуаций. Задача педагога - соединить в 
сознании, в чувствах детей живой мир и мир слов, рас-
крыть их взаимообусловленность, что самым непосред-
ственным образом будет способствовать гармоничному 
развитию личности младшего школьника. 

Интеграционный процесс означает новообразование 
целостности, которое обладает системными качествами 
общенаучного, межнаучного или внутринаучного взаи-
модействия, соответствующими механизмами взаимос-
вязи, а также изменениями в элементах, функциях объ-
екта изучения, обусловленных обратной связью вновь 
образуемых системных средств и качеств [1]. 

В психолого-педагогической литературе выделяются 
следующие условия интеграции предметов:

1) Объекты исследования должны либо совпадать, 
либо быть достаточно близкими;
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2) в интегрированных учебных предметах использу-
ются одинаковые методы исследования;

3) интегрированные учебные предметы строятся на 
общих теоретических концепциях и общих закономер-
ностях [2].

Межпредметная интеграция – это основополагаю-
щий методический принцип, способствующий сближе-
нию различных учебных дисциплин, объединяющий 
знания, умения и навыки учебно-исследовательской 
деятельности по различным предметам в целостную си-
стему [3].

Многие исследователи производят классификацию 
межпредметных связей по временному критерию. Так, 
например Н.М. Скаткин выдвигает три вида связей (вре-
менных) между основами наук и производительным 
трудом. 

Н.М. Верзилин, П.Г. Кулагин, Ю. Вайткевичус, Н.А. 
Лошкарева, исходя из временного фактора, классифици-
рует межпредметные связи на синхронные и асинхрон-
ные.

Ш.Н. Ганелин дает классификацию межпредметных 
связей между предметами одного и того же цикла и раз-
ных циклов. 

К.П. Королева классифицирует межпредметные свя-
зи по структурным элементам смежных учебных дисци-
плин: связи между фактами и понятиями; связи между 
методами исследования и научного мышления; связи 
формирования общих умений и навыков; связи обуче-
ния способом показательной деятельности. 

По-другому рассматривают эту проблему И.Д. 
Зверев и В.Н. Максимова. Используя системный под-
ход, они классифицирует межпредметные связи по трем 
основным типам: содержательно-информационные, 
оперативно-деятельностные и организационно-мето-
дические. Системный подход направлен на раскрытие 
многоаспектности межпредметных связей в обучении: 
содержания, методов, форм организации.

Системное применение межпредметных связей раз-
вивает кругозор, глубину мышления, способствует бы-
строму восприятию происходящих явлений изучаемого 
материала и помогает развивать навыки использования 
потенциальных знаний в прикладных дисциплинах. 

Являясь разнохарактерным, разнофункциональным 
элементом уроков межпредметные связи реализуются в 
единстве трактовки аналогичных явлений, понятий, за-
конов. При изложении темы во взаимосвязанных дисци-
плинах необходим рациональный отбор учебного мате-
риала опорой на одни и те же основопологающие законы 
и теории. Процесс презентации знаний в разноаспектных 
связях является сложным поэтому преподаватель может 
использовать свои профессиональные, теоретические и 
прочие знания, практику, опыт, разнообразные дидакти-
ческие средства для достижения цели урока. 

Учебный предмет в современной школе по своей 
структуре и назначению является интегрированным, так 
как он представляет соответствующую отрасль науки в 
содержании школьного образования. В условиях много-
предметности для решения проблемы формирования 
целостного, системного знания об изучаемом объекте 
следует интегрировать знания, опираясь на возможно-
сти внутрипредметной связи, межпредметной связи и 
межцикловых связей. Установление внутрипредметной 
связи является актуальным для базового предмета, на 
основе которого в последующем осуществляется проце-
дура обобщения сведений из содержания других пред-
метов для реализации межпредметной связи. В рамках 
этого базового учебного предмета устанавливаются 
общие и устойчивые связи между рассматриваемыми 
объектами, раскрываются соответствующие законы, 
правила. Эта цепочка понятий, законов и т.д. как инте-
грированных узлов, указывает на установление партнер-
ства с дисциплинами в рамках одной образовательной 
области. Следовательно, в рамках образовательной об-
ласти устанавливается межпредметная связь путем под-

бора дополнительных учебных материалов, подтверж-
дающих, раскрывающих уже установленную цепочку 
интегрированных узлов. Такого характера процедура 
при необходимости осуществляется и для установления 
связи между дисциплинами разных циклов. При этом 
дополнительный учебный материал предметов другого 
цикла, концентрируемый вокруг уже имеющейся цепоч-
ки уже интегрированных узлов, позволяет осуществить 
междисциплинарный синтез знаний для воссоздания бо-
лее целостной картины рассматриваемого объекта.

Многосторонние межпредметные связи углубля-
ют содержание урока, повышают его познаватель-
ную ценность, учащиеся наглядно убеждаются во вза-
имосвязи процессов и явлений окружающего мира. 
Познавательная деятельность учащихся на уроке под 
влиянием межпредметных связей значительно активи-
зируется. Ученики применяют знания сразу из несколь-
ких предметов к решению новых познавательных задач, 
проблемных вопросов. Это требует значительного на-
пряжения памяти, мыслительных и волевых процессов. 
Наблюдается высокий интерес учащихся к уроку на 
всем его протяжении [4, с. 84].

Межпредметные связи на уроках русского языка вы-
ражаются в использовании межпредметного материа-
ла того или иного предмета для развития речи, для рас-
крытия общности естественного языка и языка науки: 
обогащают речь образностью, показывают интонацион-
ную общность поэтического слова и музыки и т.д.

Обычно указывают на то, что русский язык связан 
со всеми школьными дисциплинами, «поскольку язык 
является необходимым средством выражения по всем 
предметам» [5, с.139], «поскольку он отражает все 
стороны действительности и поскольку без овладения 
языком невозможна никакая мыслительная деятель-
ность»[6, с.32]. Наличие такой связи бесспорно. В це-
почке «русский язык – другие предметы» эта связь уста-
навливается не столько для русского языка, сколько для 
всех других предметов, так как язык в качестве орудия 
познания является одним из решающих условий усвое-
ния учащимися знаний по любому предмету.

Межпредметность - это современный принцип обу-
чения, который влияет на отбор и структуру учебного 
материала целого ряда предметов, усиливая систем-
ность знаний учащихся, активизируя методы обучения, 
ориентирует на применение комплексных форм органи-
зации обучения, обеспечивая единство учебно-воспита-
тельного процесса.

Для повышения эффективности преподавания рус-
ского языка в начальных классах наряду с другими ме-
тодическими вопросами значительная роль отводится 
межпредметным связям.

Уроки русского языка на межпредметной основе по-
зволяют решить следующие задачи:

- объединить изучаемые в начальной школе дисци-
плины за счет использования взаимосвязей между учеб-
ными предметами, которые дают возможность выстро-
ить целостное представление об изучаемых действиях, 
явлениях, процессах;

- вооружить обучающихся навыками правильного 
каллиграфического и безошибочного орфографического 
письма, устной и письменной связной речи;

- создать условия для сохранности психического 
здоровья школьников за счет регулярной рациональной 
смены видов учебной деятельности;

- развить навыки продуктивного общения, приобре-
тения жизненно необходимого опыта, расширить соци-
альное пространство личности [7].

Межпредметные связи способствуют развитию твор-
ческого, логического и вариативного мышления уча-
щихся, позволяют им применять полученные знания в 
реальных условиях, являются одним из существенных 
факторов воспитания внутренней культуры и личност-
ных качеств, направленных на доброе отношение к при-
роде, людям, труду и жизни [8].
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Большинство школьников имеют разрозненные, от-
рывочные сведения о целостном, едином многообраз-
ном мире. Расчлененность, изолированность в препо-
давании даже близких по содержанию учебных дисци-
плин приводит к тому, что вполне грамотно написанное 
учеником сочинение по русскому языку соседствует с 
его же «творческой» работой по курсу ознакомления с 
окружающим миром, но изобилует грубейшими грамма-
тическими ошибками.

Таким образом, создание творческой атмосферы на 
уроке благодаря использованию в процессе обучения 
младших школьников текстов, произведений литератур-
ного чтения, картин, иллюстраций учебников ИЗО, му-
зыкальное сопровождение позволяет создавать речевую 
ситуацию, избегать формализма при выполнении рече-
вых упражнений. Развивая у учащихся умение соотно-
сить содержание и форму своих высказываний с речевой 
ситуацией, упражнения на основе межпредметной лек-
сики дисциплинируют мышление, обостряют чувство 
родного языка, приучают гибко пользоваться им, вы-
бирая из нескольких речевых вариантов один, наиболее 
подходящий к данным условиям речи.
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«Скажи мне – я забуду, покажи мне – я запомню, 

дай мне сделать самому – я пойму». 
Китайская пословица

В обучении школьников педагогическое сообщество 
использует различные методы обучения. Все методы 
разделяют на три вида: пассивные, активные и интерак-
тивные.

Пассивные методы обучения – это методы, при ко-
торых ученик занимает позицию пассивного слушателя 
информации, сообщаемой учителем. 

Активные методы обучения – это методы, при кото-
рых ученик и учитель находятся в ситуации активного 
диалога.

С точки зрения психологии интеракционизм опира-
ется на изучение коммуникаций между людьми, важней-
шими составляющими которых является способность 
участника общения «принимать роль другого», пред-
ставлять, как его воспринимает собеседник или отдель-
ная группа, и в этой связи интерпретировать ситуацию и 
конструировать собственные действия [2]. 

В.А. Крутилин считает, что «интерактивное обуче-

ние» – это:
- обучение, которое предполагает взаимодействие 

обучающихся между собой и учителем (может быть не-
посредственным и опосредованным), позволяющее реа-
лизовывать в обучении идеи взаимообучения и коллек-
тивной мыслительной деятельности;

- процесс общения «на равных», при котором все 
участники готовы обмениваться друг с другом инфор-
мацией, высказывать свои идеи, отстаивать свою точку 
зрения в видении проблемы;

- обучение, включающее в себя анализ реальных про-
блем и ситуаций окружающей действительности (неин-
тересное, неактуальное учебное задание не способно вы-
звать интерес у учащихся) [1].

Деятельность учителя математики при использова-
нии интерактивных методов обучения сводится к на-
правлению деятельности учащихся на достижение целей 
урока. Учителем разрабатывается план урока, в который 
включены интерактивные упражнения и задания, при 
выполнении которых ученик изучает программный ма-
териал. Специфика интерактивного обучения состоит 
в том, что в процессе обучения учитель устанавливает 
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не прямой контакт с каждым учеником индивидуально 
либо со всем классом сразу, а опосредованно с каж-
дым обучающимся через учебную группу, в результате 
чего происходит не только усвоение нового материала, 
личностный рост учащихся, но и взаимодействие лич-
ностей, при этом каждый из них имеет возможность вы-
сказаться, отстаивать свою точку зрения.

Взаимодействие учеников в процессе применения 
интерактивных методов обучения способствует интел-
лектуальной активности субъектов обучения, формиро-
ванию языка как инструмента социального взаимодей-
ствия, созданию условий для их соперничества и для 
кооперации их совместных усилий. К тому же, взаимо-
действуя, проявляется такой психологический феномен, 
как «заражение», благодаря которому любая мысль, вы-
сказанная партнёром, способна вызвать собственную ре-
акцию по данному вопросу.

Применение интерактивных методов в обучении сто-
хастике должно включать действия, которые помогают 
учащимся развивать критичность мышления, прививать 
интерес к науке о случайном, приобретать определён-
ные навыки, которые пригодятся для дальнейшей эф-
фективной работы над подобными проблемами (рис.1).

 

Рис. 1. Взаимодействие субъектов в процессе об-
учения с использованием активных и интерактивных 

методов

Какой выбор между методами обучения делают сами 
ученики, мы попытались выяснить путем социологиче-
ского опроса. Учащихся 5-9 классов просили выбрать 
один из трех вариантов ответа на вопрос: Какие уроки 
Вам больше нравятся? (рис. 2) В анонимном опросе при-
няли участие 710 липецких школьников, опрос прово-
дился на платформе одной из социальных сетей. Ответы 
учащихся распределились следующим образом.

Предпочитают уроки, на которых получают инфор-
мацию только из объяснения учителя – 36,6 % респон-
дентов.

Предпочитают уроки, на которых организован актив-
ный диалог с учителем – 14,1 % респондентов.

Предпочитают уроки, на которых организовано ак-
тивное взаимодействие всех учеников в классе – 49,3 %  
респондентов.

Рис. 2. Варианты ответов

Все три вида методов обучения нашли отклик сре-
ди учащихся. Более трети опрошенных школьников, 

готовы просто слушать своего учителя – как «истину 
в последней инстанции». Нашлись и те, кто любит ак-
тивный диалог с учителем, быть активными на уроке, 
уметь сформулировать свою точку зрения и, не стес-
няясь высказывать её. Но всё же предпочтение отдано 
интерактивным методам обучения, коллективному или 
групповому взаимодействию на уроке, сотрудничеству 
ради знания.

«Интерактивный» происходит от английского 
«interact» («inter» – «взаимный», «act» – «действовать»).

К методам интерактивного обучения относятся те, 
которые способствуют вовлечению в активный процесс 
получения и переработки знаний, перечислим некото-
рые из них: «мозговой штурм», ролевая игра, игровые 
упражнения, разработка проекта, кейс-метод.

Интерактивные методы обучения позволяют решать 
следующие задачи: 

- активное включение каждого ученика в процесс ус-
воения учебного материала;

- повышение познавательной мотивации;
- обучение навыкам успешного общения (умения 

слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог, за-
давать вопросы на понимание);

- развитие навыков самостоятельной учебной дея-
тельности: определение ведущих и промежуточных за-
дач, умение предусматривать последствия своего выбо-
ра, его объективная оценка;

- воспитание лидерских качеств;
- умение работать с командой и в команде;
- принимать на себя ответственность за совместную 

и собственную деятельность по достижению результата.
Эффективность процесса обучения зависит от реали-

зации следующих принципов:
- комплексного подхода к процессу обучения;
- интерактивности;
- дифференцированного подхода;
- учета индивидуальных особенностей;
- вариативности режима работы;
- проблемности (как при организации учебных мате-

риалов, так и самого учебного процесса).
Исходя из вышесказанного в обучении стохастике 

(комбинаторике, статистике и теории вероятностей) в 
основной школе также целесообразно использовать ин-
терактивные методы обучения. В последнее время стал 
популярным кейс-метод (или метод ситуационного ана-
лиза). 

Как пишет Ю. Сурмин:  «Каждый, кто хоть немного 
соприкоснулся с этим методом, уже не будет препода-
вать по-старому, не вернется в засушливую зону педаго-
гического традиционализма, ибо произошло обновление 
интеллекта, мироощущения и ценностей преподавате-
ля» [3].  

Структура кейс-метода основывается на том, что 
школьники сталкиваются с конкретным случаем, взятым 
из практики. Затем, обсуждая этот случай, ищут альтер-
нативы для его решения, предлагают свой собственный 
вариант решения, который грамотно обосновывают, а 
потом сравнивают его с решением, которое было приня-
то на практике. При этом учащимся предлагается осмыс-
лить реальную жизненную ситуацию, описание которой 
актуализирует определённый комплекс знаний, который 
необходимо усвоить при разрешении данной проблемы 
[4; 5]. 

Особенностью кейс метода является многовариант-
ность результатов анализа. Преподаватель разрабаты-
вает модель конкретной ситуации, которая представля-
ет собой текст объемом от нескольких до нескольких 
десятков страниц, который и называют «кейсом» [3]. 
Например, кейс «Состав населения России за 105 лет» 
(рис. 3). И поставленная учителем задача: изучить и до-
полнить кейс, подготовить различные виды графиков и 
диаграмм исследования (от 3 до 5 видов). 

Школьники работают с полученным материалом, 
прочитывают и изучают кейс, дополняя его собствен-
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ным материалом из других самых различных источни-
ков информации. 

Рис. 3. Вариант задания по кейс-методу

Подробно обсуждают содержание кейса определяют 
величины для сравнения и построения диаграмм и гра-
фиков. 

Учитель выступает в роли диспетчера детского вза-
имодействия, сотрудничества и сотворчества, поддер-
живающего дискуссию, акцентирующего вопросы и 
фиксирующего ответы. Достоинством данного метода 
является не только получение знаний, но формирование 
практических навыков, например анализа данных и по-
строения диаграмм.

Широкое распространение получил в российских 
школах метод проектов. В гимназии № 12 г.Липецка 
уже несколько лет преподается новый предмет – про-
ектная деятельность, на котором учащиеся 5-7 классов 
постигают основы проектирования. 

Гимназисты более осознанно стали подходить к вы-
бору темы проекта и его разработке. В преподавании 
стохастики используется метод проектов. В ходе раз-
работки проекта учащиеся приобретают знания, умения 
и навыки по данной теме, а так же могут использовать 
проект для участия в научно- практических конференци-
ях различного уровня. 

Например, проект по теории вероятностей учаще-
гося 5 класса «Гауссиана или окружающая действи-
тельность» вышел в финал Региональной молодёж-
ной научной и инженерной выставки «Шаг в будущее, 
Центральная Россия-2012» (рис. 4). 

Рис. 4. Проект по теории вероятностей

В ходе разработки проекта достигалась цель иссле-
дования: выяснить подчинение нормальному распреде-
лению Гаусса исследуемых случайных величин: роста 
пятиклассников и длине листа одного дерева. 

Обратимся к этапам разработки данного проекта. 

Выбрав объект, который лег в основу построения кривой 
нормального распределения, путем опроса учащийся 
выяснил такую характеристику как рост пятиклассников 
и измерил длину центральной прожилки всех собранных 
листьев одного дерева. Записал результаты исследова-
ния в виде таблицы. Разделил все исследуемые величи-
ны  на группы, выбрав величину диапазона значений. 

Например, для данных, характеризующих рост, вы-
бран диапазон в размере 2 см, то есть «от 140 до 142 
см включительно» и так далее, для размера листа 1 см. 
Подсчитал количество величин в каждом диапазоне или 
подгруппе, чтобы определить частоту попадания роста 
респондентов и размера листа в каждый диапазон. Свел 
данные в таблицу. Построил на листе бумаги систему 
координат с осями X и Y. По оси Y отложил частоты, а по 
оси X – диапазоны.

В результате получил так называемую столбчатую 
диаграмму, представляющую собой определенным 
образом упорядоченный набор столбиков. Ширина 
каждого столбика равна 1 см, а высота определялась 
частотой, соответствующей каждому диапазону ро-
ста. Дополнительно разбил каждый диапазон на более 
мелкие части, рассортировав участников опроса с точ-
ностью до миллиметра. Построенная по таким уточнен-
ным данным диаграмма стала более гладкой, но умень-
шилась по высоте, поскольку в уменьшенном диапазоне 
число значений стало меньшим. 

Чтобы восстановить наглядность диаграммы, увели-
чил масштаб вертикальной оси в десять раз. Соединил 
вершины получившихся столбиков плавной кривой 
линией. Чем больше участников экспериментального 
опроса, тем ближе построенная кривая к кривой Гаусса 
в результате получена кривая нормального распределе-
ния, по форме напоминающая колокол, причем левая 
и правая ветви этой фигуры симметричны относитель-
но центра разброса значений. Нормальному закону рас-
пределения отводится весомая роль в теории вероятно-
сти. 

Это связано в первую очередь с тем, что действие 
данного закона проявляется во всех случаях, когда слу-
чайная величина является результатом действия различ-
ных необъяснимых факторов. Метод проектов, как один 
из интерактивных методов, помогаюет учащимся разо-
браться в новых знаниях и приобрести определенные 
умения и навыки. 

Возвращаясь к вышерассмотренным результатам 
социологического опроса, в котором приняли участие 
710 учащихся 5-9 классов различных школ г. Липецка, 
нельзя не согласиться с мнением школьников. В обуче-
нии должны присутствовать и традиционное объяснение 
учителя, и организация диалога между учеником и учи-
телем, но и трудно обойтись в современной школе без 
интерактивного взаимодействия обучающихся.
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тенции, роль коммуникативной компетенции в развитии языковой личности.
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Обучение русскому языку в современной школе осу-

ществляется в условиях значительных изменений во 
всей системе образования. Так, изменились цели обуче-
ния русскому языку, внедряются новые образователь-
ные технологии, осуществляется интеграция русского 
языка с литературой, а также возникла потребность ин-
теграции языка с предметами эстетического цикла.

В качестве основной цепи обучения выдвигается 
формирование высоко нравственной интеллектуально 
развитой языковой личности. 

Проблема развития языковой личности, речевого по-
ведения человека волнует и лингвистов, и педагогов, ко-
торые понимают, что в отрыве от теории ЯЛ, от ее мно-
гоуровневой организации, без обращения к принципам 
ее формирования и ее структуры создать эффективную 
модель обучения языкам невозможно. Однако прихо-
дится констатировать, что пока ученые не предложили 
четких требований к формированию языковой личности 
[1].

Современная лингводидактика характеризует языко-
вую личность с точки зрения многослойного и много-
компонентного набора языковых способностей, уме-
ний, готовностей к осуществлению речевых поступков 
разной степени сложности, то есть поступков, которые 
классифицируются, с одной стороны, по видам речевой 
деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование), 
а с другой стороны по уровням языка (фонетический, 
лексический, грамматический). Понятие «языковая лич-
ность» проникает во все аспекты изучения языка. Этот 
термин принадлежит В.В. Виноградову, который пред-
ставляет языковую личность, отличающуюся двумя осо-
бенностями:

- языковая личность представлена как homo loquens, 
а сама способность пользоваться языком как родовое 
свойство человека homo sapiens (в этом случае структу-
ра и содержание языковой личности не учитывает наци-
ональные особенности языка). 

- лингводидактика, ориентируясь на генезис языко-
вой личности, отдает предпочтение синтезу перед ана-
лизом, тогда как изучение языка художественной лите-
ратуры представляет широкие возможности для анализа 
языковой личности [2, c. 13]. 

Однако впервые четкая дефиниция этого понятия 
была дана Г.И. Богиным, который считал, что «языко-
вая личность» - это «человек, рассматриваемый с точки 
зрения его готовности производить речевые поступки, 
создавать и принимать произведения речи» [3, с. 1].

Проблема языковой личности –  одна из важнейших 
в современной науке - может быть решена на междис-
циплинарном уровне, что вписывается в общий процесс 

гуманизации научных дисциплин, изучающих человека 
как представителя социума.   

При подходе к проблеме с психологических пози-
ций правомерным представляется рассмотрение психи-
ческих процессов, лежащих в основе речи. Речь здесь 
понимается как один из видов деятельности человека и 
анализируется в общепсихологическом ключе. Личность 
рассматривается как относительно стабильная организа-
ция мотивационных предрасположений, которые возни-
кают в процессе деятельности из взаимодействия между 
биологическими побуждениями и социальной и физиче-
ской средой [4].

Возрождение понятия «языковая личность», напол-
нение его новым смыслом связано с исследованиями 
Ю.Н. Караулова, который пишет: «Языковая личность 
- субъект, обладающий совокупностью способностей и 
свойств, позволяющих ему осуществлять сугубо чело-
веческую деятельность - говорить, общаться, создавать 
устные и письменные речевые произведения, отвечаю-
щие цели и условиям коммуникации, извлекать инфор-
мацию из текстов, воспринимать речь». По утверждению 
Ю.Н. Караулова, несмотря на то, что лингводидактика 
во все времена строилась с учетом достижений психо-
логии и связывала процесс обучения со становлением и 
развитием личности, исходными были данные именно о 
языке; а вовсе не сама личность и тем более не языковая 
личность. Создать эффективную модель обучения языку 
немыслимо без учета многоуровневой организации язы-
ковой личности. Ю.Н. Караулов определяет основные 
параметры и целостную структуру языковой личности. 
Он выделяет три уровня владения языком:

1) вербально-семантический уровень, элементами 
которого являются слова, грамматические, парадигма-
тические, семантико-синтаксические, ассоциативные 
структуры, модели словосочетаний и предложений; это 
уровень обыденного языка, нейтрализация языковой 
личности;

2) тезаурусный уровень, отражающий картину мира, 
иерархию смыслов и духовных ценностей для людей, 
говорящих на одном языке, определяемый националь-
но-культурными традициями и господствующей в обще-
стве идеологией;

3) мотивационно-прагматический уровень, вклю-
чающий устойчивые коммуникативные потребности и 
коммуникативные черты, порождаемые цепями и моти-
вами [5].  

Языковая личность формируется в процессе разви-
тия коммуникативных и когнитивных способностей об-
учающихся: готовности к общению, совершенствования 
памяти, мышления, восприятия, вероятностного прогно-
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зирования. Важная роль в развитии языковой личности 
человека принадлежит умению чтения; формирование 
познавательных возможностей связано с пониманием 
текста [6; 7].

В программу школьного курса русского языка, отра-
жающую новую концепцию обучения, имеющего целью 
формирование языковой личности, должен быть введен 
такой аспект преподавания, который предполагал бы ре-
ализацию коммуникативной функции языка. Суть этого 
аспекта в том, что язык не только передает языковую ин-
формацию, но и отражает, фиксирует и сохраняет опре-
деленную культурную и историческую картину, что в 
конечном итоге послужит основой для второго и третье-
го уровня владения языком.

Владение родным языком, умение общаться, доби-
ваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом опре-
деляют достижения человека практически во всех обла-
стях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира.

Общение – это необходимое условие бытия людей, 
человеческое общество немыслимо вне общения, без 
него невозможно полноценное формирование не только 
отдельных психических функций, процессов и свойств 
человека, но и личности в целом. Поэтому проблема раз-
вития языковой личности ребенка может быть решена 
в условиях специально созданного на уроке общения. 
В процессе учебной коммуникации у младших школь-
ников развивается дух толерантности, формируется от-
ношение открытости, уважения, внимания друг к другу. 
Всем этим требованием отвечает коммуникативная ком-
петенция.

Коммуникативная компетенция – это совокупность 
личностных свойств и возможностей, языковых и вне-
языковых знаний и умений, обеспечивающих комму-
никативную деятельность человека, а также овладение 
всеми видами речевой деятельности и основами куль-
туры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для 
данного возраста сферах и ситуациях общения.

Коммуникативная компетентность – один из важней-
ших показателей развития языковой личности ребенка.

Структура коммуникативной компетенции соотно-
сительна со структурой языковой личности [5, c. 69], 
но не тождественна ей: в структуре языковой личности 
выделяют три уровня (вербально-семантический, когни-
тивно-тезаурусный и мотивационно-прагматический), 
коммуникативную компетенцию рассматривают как 
структуру, состоящую из пяти уровней:

1) психофизиологических особенностей личности, 
которые – от общего психического типа личности (экс-
травертивность – интравертивность) до устройства арти-
куляционного аппарата – в значительной мере определя-
ют речемыслительную и собственно коммуникативную 
способность человека, помогают успешному общению 
или затрудняют его;

2) социальной характеристики и статуса личности (на 
процесс коммуникации оказывают влияние самые раз-
нообразные социальные характеристики личности – как 
примарные, так и динамические: происхождение, пол, 
возраст, профессия, принадлежность к определенной со-
циальной группе, социальная роль коммуниканта);

3) культурного фонда личности – энциклопедиче-
ских знаний и присвоенных ценностей (коммуникация 
может быть успешной только в том случае, если акту-
ализируемые в дискурсе фрагменты культурного фон-
да коммуникантов в значительной степени совпадают. 
Существенные различия в культурных фондах (фоновых 
знаниях, пресуппозициях) участников общения обычно 
ведут к образованию лакун, бремя заполнения или ком-
пенсация которых ложится на коммуникативного лиде-
ра). 

4)  языковой компетенции личности – набора умений 
и способностей коммуниканта, включающего 1) умение 

выражать заданный смысл разными способами (способ-
ность к перефразированию); 2) умение извлекать из ска-
занного смысл и различать при этом внешне сходные, 
но разные по смыслу высказывания (различение омони-
мии) и находить общий смысл у внешне различных вы-
сказываний (владение синонимией); 3) умение отличать 
правильные в языковом отношении предложения от не-
правильных; 4) умение выбрать из множества средств 
выражения мысли то, которое в наибольшей степени 
соответствует ситуации общения и с наибольшей полно-
той выражает личностные характеристики его участни-
ков (селективная способность). Другими словами, это 
способность человека к успешной коммуникации, ос-
нованной на его уровне владения языком и языковыми 
нормами, на его умении продуцировать и понимать тек-
сты различных типов; 

5) прагматикона личности – коммуникативных зна-
ний, умений и навыков участников коммуникации. 
Сюда будут относиться и владение коммуникативными 
нормами, и набор коммуникативных стратегий и так-
тик вместе со способностью к их оптимальной речевой 
реализации, и умение устанавливать и поддерживать 
коммуникативный контакт, и т.д. При кооперативном 
общении позитивная самопрезентация очень важна. Она 
предполагает владение говорящим основами культуры 
речи, что включает в себя и знание норм языка, и уме-
ние «исполнить» свою роль в приятной для собеседни-
ка манере, продемонстрировать свои положительные 
качества, словом, произвести на слушающего хорошее 
впечатление. В психологическом словаре коммуникация 
определяется как смысловой  аспект социального взаи-
модействия. Человеческое общество немыслимо вне 
общения. Бесспорно, что общение – это необходимое ус-
ловие бытия людей, без которого невозможно полноцен-
ное формирование не только  отдельных психических 
функций, процессов и свойств человека, но и личности в 
целом. В процессе коммуникации младших школьников 
возможно и необходимо укреплять дух толерантности, 
формировать отношения открытости, уважения, внима-
ния друг к другу, коммуникативную компетентность, 
развивать языковую личность.

Реализация перечисленных условий осуществляется 
на основе внедрения в образовательный процесс следу-
ющих аспектов.

Первый аспект - личностное развитие ребёнка. Он 
предполагает: развитие психических функций, свя-
занных с речевой деятельностью (памяти, слухового 
восприятия, мышления, воображения и эмоционально 
- волевой сферы учащихся); развитие языковых способ-
ностей (фонематический слух, имитационные способ-
ности, способность скоростного проговаривания), ко-
торые могут стать основой для дальнейшего изучения 
иностранного языка; приобщение учащихся средствами 
языка к иноязычной культуре и осознание детьми род-
ной культуры, ранняя социализация ребёнка; воспита-
ние у ребёнка чувства осознания себя как личности. Этот 
аспект предполагает выделение в содержании учебного 
материала вопросов, касающихся понимания учащими-
ся социальной и практической значимости изучаемого 
материала, осознания личностной значимости осваемо-
го содержания. Учебный процесс строится как процесс 
«открытия» каждым ребёнком конкретного знания, а 
не как «натаскивание» его на решении типовых задач. 
Только в этом случае ребёнок становится субъектом об-
учения. С этой целью особое место практически на каж-
дом уроке уделяется созданию условий для осмысления 
учащимися социальной, практической и личностной 
значимости  изучаемого материала. Основная роль от-
водится инициированию и интенсификации интеллекту-
альной и личностной рефлексии учащихся. Тем самым в 
структуру урока включается этап рефлексии, позволяю-
щий каждому ребёнку переосмыслить свой субъектный 
опыт, что ведёт к развитию его как языковой личности.

Второй аспект – диагностика учебных и личност-
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ных возможностей учащихся как условие обеспечения 
целостного развития личности.  

Третий аспект – формирование у младших школьни-
ков личностно – смыслового отношения к родному язы-
ку. Гуманитарная сущность образования выражается, 
прежде всего, через родной язык, родное слово и текст. 
Уважение к родному языку является отражением уваже-
ния к родной земле, родному народу его истории, его ду-
ховности, воспитывает  чутких и ответственных людей, 
открытых восприятию не только своей национальной 
культуры, но и культуры  других народов, что позволяет 
говорить о развитой поликультурной личности.

Таким образом, понятие коммуникативной компетен-
ции, на наш взгляд, предполагает, что человек осознаёт: 
собственные потребности и ценностные ориентации; 
свои перцептивные умения, то есть способность вос-
принимать окружающее без субъективных искажений; 
готовность воспринимать новое во внешней среде; свои 
возможности в понимании  норм и ценностей других со-
циальных групп и культур; свои чувства и психические 
состояния в связи с воздействием факторов внешней 
среды. Следует отметить, что, рассматривая структуру 
коммуникативной компетентности, ряд учёных выделя-
ют коммуникативную культуру личности как систему 
качеств, включающих: творческое мышление, культуру 
речевого действия,  культуру психоэмоциональной ре-
гуляции своего состояния, культуру жестов и пластики 
движений, культуру восприятия коммуникативных дей-
ствий партнёра по общению, культуру эмоций. Таким 
образом, формирование коммуникативной компетент-
ности младшего школьника способствует развитию его 
как языковой личности.

Для успешного формирования коммуникативной 
компетенции младших школьников необходима ориен-
тация педагогов на учебные и личностные возможности 
учащихся, их непрерывное наращивание. При этом на 

первый план выдвигаются цели развития личности, а 
предметные знания и умения рассматриваются как сред-
ство их достижения. Основным дидактическими усло-
вием формирования коммуникативной компетентности 
младших школьников является комплексное использо-
вание элементов дидактического процесса, способству-
ющие включению учащихся в учебную коммуникацию 
на основе создания ситуации успеха; стимулированию 
коммуникативной деятельности учащихся путём ориен-
тировки на те области предметно – практической дея-
тельности, которые отвечают их потребностям и инте-
ресам; предоставление учащимся возможности исполь-
зования компенсаторного механизма решения коммуни-
кативных проблем.
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Подготовка к организации художественно-техниче-
ского творчества будущих учителей начальных классов 
является структурным элементом профессиональной 
подготовки. Результатом профессиональной подготовки 
является профессиональная готовность.

 Понятие готовности рассматривается разными ав-
торами не идентично: как наличие возможности, как 
качество личности, как частичное ситуативное состоя-
ние, отношение; как особенное психическое состояние, 
наличие у субъекта образа структуры определенного 

действия и постоянной направленности сознания на его 
выполнение. 

Целью статьи, которая представляет одну из состав-
ляющих нашего исследования, является определение 
диагностики готовности, творческого и технологическо-
го потенциала у будущих учителей начальных классов 
к организации художественно-технического творчества.

Проблеме формирования готовности к будущей 
профессиональной деятельности, разным ее аспектам 
в последние годы посвящен значительный массив ис-
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следований философов, психологов (К. Абульханова-
Славская, Г. Балл, Е. Игнатьев, В. Канащенкова, Н. 
Кузьмина, В. Моляко, В. Мухина, К. Платонов, С. 
Рубинштейн, В. Семиченко, Ш. Ханкишиева и др.), 
педагогов (Н. Богданова, О. Буркова, В. Володько, Л. 
Гапоненко, Л. Григорьева, И. Джидарьян, З. Дзуцева, 
Н. Киященко, С. Кубицкий, И. Маца, Н. Муранова, Н. 
Побирченко, В. Сластенин, А. Федь, Ф. Цораева и др.).

Философы понимают готовность человека к деятель-
ности как определенное состояние ее сознания, то есть 
любая деятельность программируется и направляется 
сознанием, которое выступает в качестве причины чело-
веческих действий.

Психологи в своей трактовке готовности пересека-
ются с философским понятием и определяют готовность 
к деятельности как сложное образование, которое вклю-
чает в себя познавательный, мотивационный, эмоцио-
нальный и волевой компоненты, а также развитые спо-
собности и свойства личности [1; 2].

Психологическая готовность любого вида деятель-
ности – это целеустремленное отражение личности [3, 
с. 236-277]. 

Педагогический подход понимания готовности к 
профессиональной деятельности в научной литературе 
представлен несколькими направлениями: персонали-
стическим, культурологическим, профессиографическо-
функциональным, креативным и смешанным (см. рис. 
1).

Анализ научных работ представителей каждого из 
направлений позволил нам направить наш поиск и про-
водить исследование готовности будущих учителей на-
чальных классов к организации художественно-техни-
ческого творчества учеников в контексте креативного и 
смешанного направлений. Креативное направление рас-
сматривает готовность к педагогической деятельности 
из-за способности к творчеству, педагогическое мастер-
ство как творчество (О. Волошенко, О. Булатова).

Рис. 1. Направления педагогического подхода под-
готовки будущих учителей начальных классов к ор-

ганизации художественно-технического творчества 
учеников

Представители креативного направления готовность 
учителя к педагогической деятельности рассматривают 
как способность к педагогическому творчеству. В част-
ности, в понимании О. Волошенка готовность будущего 
учителя к педагогическому творчеству выражается как 
«его потенциальная способность к осуществлению твор-
ческой педагогической деятельности, которая формиру-
ется в процессе специально организованной професси-
ональной подготовки и предопределена уровнем разви-
тия профессиональных и личностных качеств будущего 
учителя, которые способствуют успешной творческой 
педагогической деятельности» [4, с. 16].

Именно из этого положения мы выходим в нашем ис-
следовании. 

Смешанное направление выражает готовность к пе-
дагогической деятельности как сочетание элементов 
разных направлений. По мнению И. Подласого, готов-
ность учителя к педагогической деятельности выража-
ется через «профессиональный потенциал педагога» и 
«педагогический профессиональный потенциал», а «го-

товность к школьному труду» включается им в профес-
сиональную подготовку как компонент структуры про-
фессионального потенциала педагога [6, с. 255].

Профессиональная готовность к педагогической дея-
тельности выступает, как сложное интегральное образо-
вание структуры личности специалиста, которое позво-
ляет свидетельствовать о качестве профессиональной 
подготовки, формирования профессиональных знаний, 
умений, навыков, социально-психологическую склон-
ность к работе с детьми.

Показатели профессиональной готовности высту-
пают как совокупность внутренних условий, которые 
влияют на процесс профессиональной адаптации в ча-
совом, смысловом, организационном, результативном 
аспектах; создают почву успешности вхождения в педа-
гогическую работу; позволяют формулировать критерии 
и уровни адаптированной специалиста, определяют на-
правления и содержание адаптационной работы.

Содержание и структура готовности определяется 
спецификой деятельности относительно психических 
процессов, состояния, опыта, свойств и качеств лично-
сти специалиста [5, с. 132].

Следовательно, теоретико-методологический анализ 
концепций профессиональной готовности педагогов к 
педагогической деятельности свидетельствует, что в 
определении готовности будущего учителя начальных 
классов нужно выходить из специфики работы в началь-
ной школе и специфики организации художественно-
технического творчества. 

По нашему мнению, педагогическая готовность об-
условлена уровнем творческого потенциала будущих 
учителей начальных классов, где творчество становится 
решающим фактором успеха, близкой к концепту про-
фессиональных убеждений, степенью профессиональ-
ного роста личности.

Мы рассматриваем готовность учителя начальных 
классов к организации художественно-технического 
творчества как динамическую систему и считаем, что 
профессиональную подготовку будущих учителей на-
чальных классов к организации художественно-техни-
ческого творчества учеников необходимо рассматривать 
в целостности с учебно-воспитательным процессом на 
основе креативного и смешанного подходов. В част-
ности, мы опираемся на модель профессиональной го-
товности, автором которой является  В. Сластенин [7] 
и О. Волошенко [4]. Предлагаем свою модель, которая 
предусматривает такие компоненты: психологическая, 
научно-теоретическая, личностная готовности.

На наш взгляд, готовность будущего учителя началь-
ных классов к организации художественно-техническо-
го творчества учеников должен также включать такие ее 
составляющие, как дидактичная и художественно-тех-
ническая готовности.

Совокупность всех составляющих профессиональ-
ной готовности к педагогической деятельности (знание, 
умение, навыки, способности, качества и тому подоб-
ное) мы рассматриваем как целостный творческий по-
тенциал, которому отвечает определенный уровень раз-
вития готовности будущих учителей начальных классов 
к организации художественно-технического творчества 
учеников.

Следовательно, творческий потенциал будущих учи-
телей начальных классов к организации художествен-
но-технического творчества учеников является интегри-
рованным сочетанием психологической, научно-теоре-
тической, дидактичной, художественно-технической и 
личностной готовности [8, с. 107].

Для практического оценивания всех составляющих, 
а также творческого и технологического потенциала 
будущих учителей начальных классов к организации 
художественно-технического творчества учеников мы 
отдельно оценивали психологическую, научно-теоре-
тическую, дидактичную, художественно-техническую и 
личностную готовность. Цель оценивания заключалась 
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в выявлении творческого, конструктивно-вариативного, 
репродуктивного и познавательно-ознакомительного 
уровней развития соответствующих знаний, умений и 
навыков.

Каждому уровню отвечает определенное количество 
баллов: творческому - 12 баллов; конструктивно-вариа-
тивному - 9 баллов; репродуктивному - 6 баллов; позна-
вательно-ознакомительному - 3 балла.

На основе общей суммы баллов из каждого вида го-
товности определяется коэффициент творческого потен-
циала будущих учителей начальных классов к организа-
ции художественно-технического творчества учеников, 
который выражает уровень развития всей совокупности 
знаний, умений, навыков.

Коэффициент творческого потенциала будущих учи-
телей начальных классов к организации художественно-
технического творчества учеников (КТПМУПК) является 
среднеарифметическим суммы таких коэффициентов: 
психологической (КПГ), научно-теоретической (КНТГ), 
дидактичной (КДГ), художественно-технической (КХТГ), 
личностной (КЛГ) видов готовности:

Для определения коэффициента любого вида готов-
ности к педагогической деятельности учитывалось ве-
сомость определенных умений и способностей, которые 
характеризуют тот или другой вид готовности. Общая 
совокупность умений представляет 78, в том числе коли-
чество умений, которые отображают психологическую, 
представляет 12, научно-теоретическую готовность - 20, 
дидактичную - 18, художественно-техническую - 16, 
личностную - 12.

Коэффициент любого вида готовности определяется 
за формулой:

где Q min - это минимально возможная сумма бал-
лов, если уровень развития знаний, умений, навыков бу-
дет оценен как «познавательно-ознакомительный»;

Q max - это максимально возможная сумма баллов, 
если уровень развития знаний, умений, навыков будет 
оценен как «творческий»;

m - это общее количество знаний, умений, навыков, 
которая отображает творческий потенциал будущих 
учителей начальных классов.

Поскольку количество умений, которые характери-
зуют личностную и психологическую готовность в на-
шем случае, равнялись 12, то Ког и Кпг является оди-
наковым 36/78 и 144/78, находится в пределах 0,461 ≤ 
Кмг(Кпг) ≤ 1,846, уровни личностной и психологиче-
ской готовности будут такими: познавательно-знакомя-
щимся - при 0,46 ≤Кмг(Кпг) ≤ 0,807; репродуктивным 
- при 0,808 ≤Кмг(Кпг) ≤ 1,155; конструктивно-вариатив-
ным - при 1,156 ≤ Кмг(Кпг) ≤ 1,503; творческим - при 
1,504 ≤ Кмг(Кпг) ≤ 1,846.

Следовательно, для научно-теоретической готов-
ности Кнтг находится в пределах от 60/78 до 240/78, то 
есть 0,769 ≤ Кнтг ≤ 3,087 уровень научно-теоретической 
готовности будет познавательно знакомится - при 0,769 
≤ Кнтг ≤ 1,346; репродуктивным - при 1,347 ≤ Кнтг ≤ 
1,924; конструктивно-вариативным - при 1,925 ≤ Кнтг ≤ 
2,502; творческим - при 2,503 ≤ Кнтг ≤ 3,087.

Коэффициент дидактичной готовности находится 
в пределах от 54/78 и 216/78, то есть 0,692≤Кдг≤2,769, 
уровень дидактичной готовности будет познавательно 
знакомится - при 0,692 ≤ Кдг ≤ 1,211; репродуктивным 
- при 1,212 ≤ Кдг ≤ 1,731; конструктивно-вариативным 
- при 1,732 ≤ Кдг ≤ 2,251; творческим - при 2,252 ≤ Кдг 
≤ 2,769.

Коэффициент художественно-технической готовно-
сти находится в пределах от 48/78 и 192/78, то есть 0,615 
≤ Кхтг ≤ 2,46, уровень художественно-технической го-
товности будет познавательно знакомится - при 0,615 
≤ Кхтг ≤ 1,076; репродуктивным - при 1,077 ≤ Кхтг ≤ 
1,538; конструктивно-вариативным - при 1,539 ≤ Кхтг ≤ 
2,00; творческим - при 2,001 ≤ Кхтг ≤ 2,46.

Коэффициент творческого потенциала готовности 
будущих учителей начальных классов относительно 
организации художественно-технического творчества 
учеников лежит в пределах от среднеарифметической 
суммы всех минимальных величин коэффициента пси-
хологической, научно-теоретической, дидактичной, 
художественно-технической и личностной готовности 
к среднеарифметической сумме всех максимальных их 
величин:

Q min = 3,087 1,846 1,846 2,769 2,46
5

+ + + + = 0,5996

Q max = 0,769 0,461 0,461 0,692 0,615
5

+ + + + = 2,4016

Коэффициент творческого потенциала будущих учи-
телей начальных классов относительно организации 
художественно-технического творчества учеников на-
ходится в пределах – от среднеарифметической суммы 
всех минимальных величин коэффициента психологи-
ческой, научно-теоретической, дидактичной, художе-
ственно-технической и личностной готовности к средне-
арифметической сумме всех максимальных их величин 
0,6 ≤ КТПМУПК ≤ 2,4.

Творческий (высокий) уровень готовности определя-
ется уверенностью в успехе своего дела, в самом себе; 
высоким показателем своей деятельности, полной моби-
лизацией своих знаний, умений, навыков, способностей, 
опыта, мастерства; планомерным протеканием психиче-
ских процессов.

Познавательно-ознакомительный (начальный) уро-
вень готовности к педагогической деятельности может 
быть вызван недостаточным уровнем общей подготов-
ленности; неспособностью настроить себя на будущее 
достижение поставленного задания (лишняя самоуве-
ренность в полученном результате, некоторое сомнение 
в реальности события, которые должны состояться).

Для того, чтобы определить критерии из системы 
оценки уровня готовности будущих учителей начальных 
классов, необходимо четко определить понятие «крите-
рии» и их показателей.

Профессор Н. Кузьмина считает, что критерии – это 
основной признак, за которым одно решение избирается 
из большинства возможных [9, с. 28].

Мы выходили с того, что критерии – качества, свой-
ства и признаки объекта, который изучается, которые 
дают возможность наблюдать его состояние, уровень 
функционирования и развития. 

Показатели – это качественные или количественные 
характеристики сформированности каждого качества, 
свойства, признаков объекта, который изучается, то есть 
степень сформированности того или другого критерия 
[10; 11; 12].

Исходя из вышесказанного, мы разработали крите-
рии, которые позволяют определить уровень готовности 
будущих учителей начальных классов к организации ху-
дожественно-технического творчества учеников. К ним 
принадлежат: побудительный, информационный, прак-
тический, организаторский, творческий, ценностный, 
рефлексивний, результативный.

Кроме того, нами было выделено четыре уровни го-
товности учителей (познавательно-ознакомительный, 
репродуктивный, конструктивно-вариативный и творче-
ский). Каждый уровень связан с использованием опре-
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деленных способов (методов) художественно-техни-
ческого творчества, которые, в свою очередь, требуют 
соблюдения той или другой совокупности дидактичных 
условий.

Предложены уровни готовности охватывают все 
формы художественно-технического творчества, ото-
бражают, за М. Каганом, классификацию искусств. 
Одновременно в уровнях представленная динамика раз-
вития конструктивных умений, отображена тренинговая 
система КАРУС (комбинирование – аналогизирование – 
реконструирование – универсализация – случайные под-
становки), разработанная В. Моляко.

І уровень – познавательно-ознакомительный (на-
чальный). На этом уровне будущие учителя начальных 
классов воспринимают, распознают и воссоздают от-
дельные фрагменты художественных образов, элементы 
объектов, демонстрируют не достаточно сформирова-
ное художественно-естетическое мышление, элемен-
тарные навыки и умения к творческой деятельности. 
Познавательно-ознакомительный уровень характеризу-
ется отсутствием интереса к творческой работе с млад-
шими школьниками и потребности в самосовершенство-
вании; усвоением элементов профессиональных знаний, 
практическое значение которых не осознается(знания 
применяются лишь в стандартных ситуациях); недоста-
точным обладанием профессиональными умениями и 
навыками, несостоятельность их применять на практике.

ІІ уровень – репродуктивный (средний). На этом 
уровне будущими учителями начальных классов осу-
ществляется репродуктивное действие (копирование) 
путем самостоятельного воссоздания и применения ин-
формации о раньше усвоенного для выполнения извест-
ного действия в типичной ситуации. Студент владеет на-
выками и умениями, которые дают возможность проана-
лизировать или воссоздать визуальные обиды. Будущие 
специалисты имеют слабо сформированное абстрактное 
художественно-творческое мышление.

Репродуктивный уровень характеризуется эпизоди-
ческим проявлением интереса и позитивным отношени-
ем к развитию художественно-технического творчества 
учеников начальных классов; усвоением отдельных 
элементов базовых знаний и их практическим при-
ложением в стандартных и некоторых нестандартных 
ситуациях; готовностью методически уверенно и само-
стоятельно организовывать художественно-техническое 
творчество; потребностью в самосовершенствовании, 
которая появляется только при возникновении трудно-
стей в творческой работе.

ІІІ уровень - конструктивно-вариативный (доста-
точный). Будущие учителя начальных классов умеют 
воспринимать и репродуцировать визуальные обиды 
определенного уровня, достаточно полно анализируют 
художественно-образное содержание произведения, но 
имеют стандартное мышление. Студенты допускают 
одиночные недостатки в воссоздании художественного 
образа и художественно-образном оформлении своих 
размышлений относительно оценки произведений изо-
бразительного искусства.

ІV уровень – творческий (высокий). Будущие учителя 
начальных классов владеют тематическим художествен-
ным материалом в пределах программы, умеют исполь-
зовать приобретенные знания, умения и способности в 
новых художественно-творческих заданиях. Студенты 
способны систематизировать, обобщать, сознательно 
воспринимать и воссоздавать визуальные обиды, при-
менять ассоциативные связки между произведениями 
изобразительного искусства, произведениями других 
искусств и жизненными явлениями. Высокий уровень 
свойствен интегрированной личности будущего учите-
ля, в которого полноценно сформированная и сенсорная 

культура, и конструктивное мышление (художественное 
и техническое). Творческий уровень характеризуется 
глубоким осознанием проблем развития художественно-
технического творчества учеников начальных классов; 
систематизированными знаниями, умениями в исследу-
емой сфере.

Итак, результаты исследования проблемы подготов-
ки будущих учителей начальных классов к организации 
художественно-технического творчества как интеграль-
ное качество личности педагога, который включает оп-
тимальную сумму психолого-педагогических, методи-
ческих, художественно-эстетических, технологических 
знаний, необходимую систему умений, мотивов, кото-
рые побуждают учителя к организации художественно-
технического творчества, а также наличие определен-
ных качеств и способностей педагога, необходимых для 
успешной организации художественно-технического 
творчества учеников и педагогической рефлексии. 

Таким образом, для успешного достижения цели 
исследования нами было определено и обосновано на-
учно-теоретический, дидактичный, личностный, психо-
логический, художественно-технический компоненты 
формирования готовности будущих учителей началь-
ных классов к организации художественно-техническо-
го творчества учеников.
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Введение. Сегодня высшее профессиональное обра-
зование Северо-Восточного федерального университета 
претерпевает кардинальные изменения, которые каса-
ются не только его структуры, организации, но и мето-
дологии, технологии построения образовательного про-
цесса, где стратегическим ориентиром становится лич-
ность студента. Правовой основой этого процесса стали 
федеральные образовательные стандарты (ФГОС ВПО), 
в которых в качестве одного из обязательных требова-
ний к основным образовательным программам (ООП) 
нового поколения выступает ориентация на результаты 
обучения, выраженная в форме компетенций. 

Результаты и их обсуждение. С 2010 года в 
Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. 
Аммосова разработана и действует внутривузовская си-
стема менеджмента качества (СМК) образования, кото-
рая призвана содействовать решению основных целей 
и задач, поставленных в Программе развития СВФУ. 
Миссией СВФУ является взращивание конкуренто-
способных специалистов, выполнение исследований 
и инновационно-технологических разработок для ста-
новления экономически устойчивого социально разви-
того приполярного региона, обеспечивающих высокое 
качество жизни, сохранение и развитие культуры на-
родов Северо-Востока России. С этой целью в СВФУ 
ведется работа по внедрению в учебный процесс балль-
но-рейтинговой системы оценки качества подготовки 
высококвалифицированных кадров с использованием 
модульной инновационной образовательной технологии 
обучения. В соответствии с Примерным положением об 
организации учебного процесса в высшем учебном за-
ведении с использованием системы зачетных единиц 
(письмо Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 
№ 15-55-357 ин/15), применение балльно-рейтинговой 
системы оценки компетенций студентов является одним 
из направлений обновления системы высшего образова-
ния. В связи с этим Управлением качества СВФУ раз-
работано общее «Положение о балльно-рейтинговой си-
стеме». В 2012-2013 учебном годах реализуется версия 

2.0 данного положения [1].
Не секрет, что студенты-спортсмены зачастую вы-

падают из общего ритма образовательного процесса, 
поскольку обучаются по индивидуальному графику и 
вынуждены пропускать значительную часть занятий 
(Ценаев, 2007). Отсюда возникает важная научная про-
блема, которая должна базироваться на разработке та-
ких педагогических условий профессионального разви-
тия этой категории студентов, которые бы обеспечивали 
в конечном итоге конкурентоспособность в своей буду-
щей профессии.

Учитывая специфику подготовки бакалавров по фи-
зической культуре, которая заключается в том, что более 
или менее значительная часть студентов мотивирована 
на продолжение спортивной деятельности, на дости-
жение высоких спортивных результатов, в положении о 
балльно-рейтинговой системе в СВФУ версии 2,0 внесены 
изменения и дополнения от Института физической культуры 
и спорта.

1.  п. Учитывать участие студентов ИФКиС на 
учебно-тренировочных сборах и соревнованиях уни-
верситетского, республиканского, Российского и 
Международного уровней (на основании приказа ректо-
ра) как посещаемость и присвоить по 20 баллов в 1-й и 
2-й текущих контрольных неделях в семестре по всем 
дисциплинам (модулям). 

Причина: студент СВФУ, участвуя на соревно-
ваниях, защищает честь университета, Республики, 
России, повышает имидж университета на Российском 
и Международном уровне. Во время выезда на учеб-
но-тренировочные сборы и участия на соревнованиях 
студент повышает свое знание, умение и мастерство 
(компетенцию), обменивается опытом, налаживает 
контакты со спортсменами-студентами, представля-
ющими другие учебные заведения. 

2. п. Зачитывать дополнительный бонус студенту за 
призовые места в университетских, республиканских, 
всероссийских, международных соревнованиях на те-
кущих контрольных неделях (университетские до 10 
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баллов, республиканские до 15 баллов, региональные, 
российские, международные - 20 баллов) на основании 
индивидуального графика студента и приказа Ректора. 

3. п. Учитывать следующие пункты  4.1., 7.9., 9.6., по-
ложения о балльно-рейтинговой системе СВФУ версии 
2,0., также за успешное выполнение полученных инди-
видуальных заданий по дисциплине (модулю) на осно-
вании п. 5.16 ставить премиальные баллы - до 10. 

4. п. Студент, успешно сдавший контрольные нор-
мативы, тесты и т.д. за текущие контрольные недели по 
дисциплине (модулю), получает 20 баллов.

В итоге студент ИФКиС должен получить за дисци-
плину (модуль) максимально до 50 баллов - за участие 

на учебно-тренировочных сборах, на соревнованиях 
студенту засчитывать как посещаемость и присвоить 20 
баллов, дополнительные бонусные баллы за призовые 
места на соревнованиях в избранном виде спорта - до 20 
баллов, за выполнение индивидуальных заданий по дис-
циплине (модулю) - премиальные до 10 баллов. Также 
студент должен получить 20 баллов за выполнение теку-
щего нормативного контроля по дисциплине (модулю) 
или разделу. 

Итого за текущие контрольные недели  студент мак-

симально получает до 70 баллов. 
За экзамен по дисциплине студент получает макси-

мально до 30 баллов. 
В сумме за семестр по дисциплине (модулю) студент 

получает до 100 баллов. 
Изменение (дополнение) внесено на основании пун-

кта 2.1., 5.1., 5.2., 5.11., 5.15.  Положение балльно-рей-
тинговой системе СВФУ, а также в результате снижение 
качества успеваемости студентов 1 курса ИФКиС на 
втором семестре 2011-2012  учебного года. 

Например, преподаватель дисциплины «Менеджмент 
физической культуры и спорта» предлагает следующие 
контрольные мероприятия (табл. 1):

Заключение. Результаты проведенного исследования 
являются основанием к поиску новых подходов в раз-
работке, совершенствованию системы оценки и контро-
ля. На наш взгляд, с целью повышения эффективности 
балльно-рейтинговой системы в вузе необходимо разра-
ботать диагностический инструментарий, более четкие 
критерии и уровни учебных достижений студентов. 

1. Недопустимы отрицательные или просто низкие 
оценки за дополнения и участие в дискуссии. Студент 
должен быть уверенным, что, участвуя в обсуждении, 

Таблица 1
Лист контрольных мероприятий по дисциплине «Менеджмент физической культуры и спорта»

№ Виды учебной деятельности Баллы
основные бонусные

1. Учебная работа студентов 50 12
 Обязательные задания

Выявить целевое назначение и дать комплексную типологическую характеристику 
физкультурно-спортивной организации  (по выбору обучающегося).

5 1

Охарактеризовать содержание управленческой деятельности работников 
(различных должностей) физкультурно-спортивной организации (по выбору 
обучающегося).

5 2

Составить перечень государственных и общественных органов управления физи-
ческой культурой и спортом в регионе (по заданию преподавателя).
На основе самостоятельного анализа устава описать основные функции федераль-
ного по виду спорта (с учетом вида спорта специализации).

5 2

Проанализировать основные показатели развития детско-юношеского спорта в 
учреждениях дополнительного образования региона по выбору обучающегося) с 
использованием формы статистической отчетности № 5-фк.

5   

На основе анализа устава разработать организационную структуру управления 
спортивным клубом в одной из организационно-правовых форм  или разработать 
анкету для изучения физкультурно-спортивных интересов представителей различ-
ных социально-демографических групп населения (по выбору обучающегося).

5   

Необязательные  задания (выполняются на усмотрение студентов)
Реферат «Анализ финансово-хозяйственной деятельности ФОК, физкультурно-оз-
доровительного центра и др.».

4 1

Реферат «Государственная политика России в области ФКиС». 4 1
Реферат «Деловой портрет спортивного менеджера». 4 1
Реферат «Менеджмент в профессиональном спортивном клубе». 3 1
Реферат «Сценарий открытия и проведения физкультурно-спортивного мероприя-
тия».

3 1

Реферат «Реклама и создание имиджа физкультурно-спортивной организации». 3 1
Составить примерную номенклатуру дел одного из типов физкультурно-спортив-
ных организаций или составить один из видов управленческих документов.

4 1

2. Дополнительная самостоятельная работа студентов по выбору (повышение 
рейтинга)

 10

3. Рубежный контроль 10  
4. Итоговый контроль (тестирование) 40  
ИТОГО: 100  
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он может получить либо отличную оценку, либо ничего 
(если преподаватель сочтет его дополнения неудачны-
ми); при этом студент получает баллы не просто за удач-
ное дополнение, а только в том случае, если его ответ 
свидетельствует о готовности к семинару. 

2. Недопустимо проставление отрицательных баллов 
за непосещение занятий, отсутствие конспекта, опозда-
ние, попытку увести разговор в сторону от обсуждаемых 
проблем и т. п. Умелое ведение семинарского занятия, 
организация дискуссии по существу являются призна-
ком профессионализма преподавателя. Опоздания на 
занятия или отсутствие конспекта относятся скорее к 
области воспитательных функций преподавателя, а не 
оценки знаний студента. 

3. Уменьшение рейтинга за непосещение занятий 
возможно лишь после того, как просуммированы на-
бранные за семестр баллы. При этом уменьшение ка-
сается только первого блока семестрового рейтинга. 
Количество пропущенных часов проставляется в конце 

семестра в столбце «учебные часы». 
С введением БРС учебный процесс становится более 

открытым и прослеживаемым, что позволяет своевре-
менно вмешиваться в процесс для достижения наилуч-
ших результатов. БРС является интегральным показа-
телем деятельности вуза, поскольку высокий рейтинг 
студента отражает не только его личные достижения, 
но и условия в которых протекает учебный процесс, на-
пример, уровень учебно-методического обеспечения, 
качественный состав профессорско-преподавательского 
состава.
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Осуществление государственной программы модер-
низации системы среднего образования требует широ-
комасштабного внедрения инновационных педагогиче-
ских концепций, теорий, моделей в практику деятельно-
сти общеобразовательных учебных заведений. Однако 
перевод инноваций с уровня теоретического знания на 
уровень практического использования становится воз-
можным, если разработана технология их реализации. 
По своему функциональному назначению технология 
является научно обоснованной системой управления по 
практическому использованию инноваций, определяет 
цели, задачи, структуру, содержание и условия деятель-
ности субъектов нововведений.

В проблематике научных поисков педагогической 
инноватики в последнее время уделяется достаточно 
большое внимание вопросам реализации нововведений 
в общеобразовательных учреждениях и совершенство-
вания их инновационной деятельности. В частности 
можно выделить следующие аспекты исследований: 
анализ и использование зарубежного опыта образо-
вательных инноваций (А. Джуринский, М. Кларин, 
Н. Килинская, М. Лещенко, А. Матвиенко, Л. Пуховская, 

А. Сбруева и др.); вопросы восприимчивости обра-
зовательных учреждений к новшествам (В. Лазарев, 
Б. Мартиросян, А. Субетто, Т. Шукаева и др.); проек-
тирование процессов развития школы как инновацион-
ной образовательной системы (В. Безпалько, Д. Джонс, 
В. Докучаева, В. Загвязинский, О. Коберник, Э. Маркс, 
Т. Перекрестова, М. Петри, JI. Подымова, C. Поляков, 
В. Монахов, В. Ясвин); методы экспертизы и мониторин-
га нововведений (О. Дахин, В. Лоханова, Н. Мангилева, 
Г. Мкртычян, Т. Новикова, Г. Прозументова, Л. Ребуха, 
В. Слободчиков, Г. Щекатунова, Д. Уилмс и др.); управ-
ление развитием инновационного учебного заведения 
(Л. Ващенко, Г. Герасимов, П. Далин, Л. Илюхина, 
Л. Даниленко, Л. Калинина, В. Лазарев, С. Поляков, 
М. Поташник, В. Руст, А. Саранов, В. Сериков, 
Т. Сорочан, О. Хомерики, А. Хуторской и др.).

Вместе с тем опыт модернизации школьного образо-
вания свидетельствует о наличии существенного разры-
ва между теорией и практикой инновационных образо-
вательных процессов. Учебные заведения испытывают 
острую необходимость в научно обоснованных, апро-
бированных и подтвердивших свою эффективность тех-
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нологиях реализации инноваций. Однако руководители 
школ, педагоги не в полной мере понимают сущность 
и значимость технологии в организации процесса ново-
введений. Многие новшества внедряются методом проб 
и ошибок, что не всегда приводить к желаемым резуль-
татам, а только к бесполезным затратам сил и ресурсов, 
разочарованию педагогов в инновациях.

Цель статьи состоит в теоретическом обосновании 
сущности и функциональных задач технологии в орга-
низации процесса реализации нововведений в общеоб-
разовательных заведениях.

Научные исследования и инновационная практика 
позволяют выделить общую тенденцию в развитии ин-
новационных образовательных процессов – они в боль-
шей степени приобретают прагматический характер и в 
них рассматриваются в основном практические аспекты 
освоения инноваций. При изучении проблем инноваци-
онного развития системы среднего образования приори-
тет отдается технологической разработке инновацион-
ных процессов, поиску эффективных способов осущест-
вления масштабных изменений в деятельности школ с 
целью получения качественно новых результатов в раз-
витии, обучении и воспитании школьников. При этом 
указывается, что с позиций системного подхода инно-
вационные образовательные изменения комплексны по 
своей природе, часто пролонгированы во времени и им 
присущи свойства интенсивности, масштабности, на-
правленности. Также данные изменения происходят на 
разных уровнях: организационном, структурном, кон-
цептуальном, институциональном и т.п. [1, с. 142]. 

Анализ сложившейся ситуации в реформировании 
системы среднего образования показывает, что разра-
ботанные учеными, утвержденные официальными госу-
дарственными институтами и признанные широким об-
ществом педагогов законы, концепции, постановления 
не всегда дают надлежащие результаты из-за отсутствия 
эффективных механизмов реализации представленных 
в них инновационных положений. Исследования пока-
зали, что системно инновационные преобразования в 
своей деятельности осуществляют незначительная часть 
учебных заведений (только 5,7 % от их общего числа).

Вместе с тем, для общеобразовательных учебных 
заведений способность к реализации конкретных пе-
дагогических инноваций становится одним из важ-
нейших условий их конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг, поскольку проблемы, возни-
кающие в процессе их функционирования, все меньше 
регламентируются и требуют творческого подхода и 
инициативы педагогического коллектива для их реше-
ния. Динамика современного развития цивилизации, 
прогнозирование его перспектив приводят к выводам, 
что образовательные системы, учебные заведения, пе-
дагогические коллективы, которые игнорируют в своей 
деятельности инновационный фактор, будут не только 
отставать от общественных процессов, тенденций, но и 
формировать личности, поколения, заранее запрограм-
мированные на аутсайдерские (последние) интеллекту-
альные, духовные, социальные позиции. С развитием 
цивилизации (производством новых знаний, созданием 
новых технологий, систем коммуникаций, усложнением 
социальных связей) постоянно обновляются требования 
к качеству образования, одним из важнейших средств 
обеспечения которого являются инновационность обра-
зовательного поиска [2, с. 13].

Вопреки утверждению, что «любое большое педа-
гогическое открытие (новация) по сути всегда ненор-
мативное, а значит и не имеет узаконенных способов 
своего внедрения в существующую практику» [3, c. 24], 
считаем, что для выполнения закономерностей иннова-
ционных процессов и получения устойчивых, прогнози-
руемых, а не стихийных, непредсказуемых результатов, 
необходимы четкие, научно обоснованные алгоритмы 
реализации инноваций.

Исследование путей и методов воплощения научной 

идеи в конкретный результат имеет не только теорети-
ческую, но, в основном, и практическую значимость. 
В размышлениях о развитии педагогической системы 
школы В. Сухомлинский утверждал: «... преобразова-
ния научных истин в живой опыт творческого труда – 
это сложная сфера соприкосновения науки к практике. 
Сделанное ученым открытие, когда оно оживает в чело-
веческих взаимоотношениях, в живом порыве мыслей и 
эмоций, предстает перед учителем как сложная задача, 
решить которую можно многими способами, и в выборе 
способа, в воплощении теоретических истин в живые че-
ловеческие мысли и эмоции как раз и заключается твор-
ческий труд учителя» [4, с. 402].

В обществе, которое динамично развивается, проис-
ходит постоянная смена инноваций более современны-
ми, рациональными, продуктивными. Ученые отмечают 
определенную закономерность – «если общество и его 
подсистемы обновляются редко, то механизмы внедре-
ния инноваций развиты в них недостаточно. В таком 
обществе новое внедряется насильно с помощью специ-
ально созданных авторитарно-административных ме-
ханизмов, которые, не могут долго существовать. Они 
сразу отмирают, как только нововведения внедрены или 
вопрос о его внедрении становится неактуальным» [5, с. 
562].

Н. Юсуфбекова в комплексе проблем педагогической 
инноватики акцентирует внимание на обострении про-
тиворечия между имеющимся педагогическим знанием, 
в том числе и фундаментального характера, и сложно-
стью его использования и внедрения в педагогическую 
практику. Это обусловило существенный разрыв между 
процессом создания нового научно-педагогического и 
эмпирического знания и процессом овладения результа-
тов исследований и педагогического опыта практиками. 
Поэтому важной задачей педагогической инноватики 
Н. Юсуфбекова считает необходимость «выработать 
нормы деятельности, характерные для инновационных 
процессов, которые органично соединили бы процессы 
создания новшеств в педагогике, их освоения и приме-
нения на практике» [6, с. 5]. 

Постепенно разработка закономерностей и форм 
внедрения, использования нового и эффективных меха-
низмов реализации образовательных инноваций выделя-
ется в отдельное направление исследований педагогиче-
ской инноватики – праксиологии. Праксиология (греч. 
praktikos – деятельный и logos – слово, учение) – это 
наука, которая изучает способы усовершенствования 
человеческой деятельность, ее стратегию, программы и 
системы действий. 

Праксиология охватывает три группы проблем: во-
первых, аналитическое описание, характеристику, клас-
сификацию и систематизацию практических действий; 
во-вторых, изучение условий и законов, определяющих 
эффективность действий; в-третьих, изучение генезиса 
и развития различных видов деятельности, путей их со-
вершенствования и регресса, движимых силой традиции 
и изобретательностью [7]. Праксиологические техноло-
гии ориентированы на улучшение практических резуль-
татов нововведений, повышения уровня их рациональ-
ности и эффективности на основе обобщения и система-
тизации передового опыта и достижений современной 
науки.

Особую значимость праксиология приобретает в XXI 
веке. Ее актуальность связана со стремительным ростом 
новых знаний, созданием технологий, систем коммуни-
каций и необходимости быстрого внедрения их в обще-
ственную практику. Наблюдается тенденция к значи-
тельному сокращению жизненного цикла инноваций, 
стремительного их старения. Несвоевременность обнов-
ления устаревших целей, содержания, средств и форм 
учебной деятельности приводит к отставанию образо-
вания от темпов развития экономики, техники, техно-
логий, в том числе и социальных. Нарастающий разрыв 
между сложившимися системами образования и быстро 
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меняющимися условиями жизни общества английский 
ученный Ф. Кумбс обозначил как мировой кризис об-
разования [8]. Подобно обществу, испытывающему по-
стоянные изменения, образование также вынуждается к 
постоянным изменениям, приобретает меняющийся вид, 
столь необычный для едва ли не самой консервативной 
социальной структуры [9] 

Переход от инновационной стратегии развития об-
разования к реальным сдвигам в качестве результатов 
образования возможен лишь благодаря системным и 
постоянным нововведениям на уровне учебных заведе-
ний, направленных на существенное улучшение всех 
аспектов их деятельности. По этому поводу уместно за-
мечание П. Щедровицкого о том, что отдельное ново-
введение возможно лишь в контексте инновации более 
общего масштаба и наименьшей структурной единицей, 
способной задавать и поддерживать инновационные 
процессы, является школьная организация [10, с. 47].

Однако системные инновационные проекты часто 
реализуются фрагментарно, несмело. Локальность, пе-
риодичность нововведений, попытки реализовать их 
традиционными средствами и методами, сложившими-
ся для стабильных процессов, не обеспечивает целена-
правленное, системное развитие учебных заведений. 
Технологический подход в противовес стихийности 
предлагает системность в организации инновационного 
процесса в учебном заведении. Технология создается на 
основе четкости целей, логической последовательности 
этапов, определенности организационно-управленче-
ских, пространственно-временных, социально-эконо-
мических, правовых и других условий реализации ин-
новаций, постоянного мониторинга результатов и кор-
рекции инновационной деятельности. За утверждением 
А. Пригожина «технологические методы есть эмпириче-
ское воплощение системного подхода, с его ставкой на 
единство целого, планомерность, определенность» [11, 
c. 378].

Основное назначение технологии заключается в 
функциях систематизации, нормирования, рационализа-
ции, оптимизации, регулирования, стабилизации, управ-
ления и совершенствования процессов реализации ново-
введений. Комплекс указанных функций переводит ин-
новационный процесс в общеобразовательном учебном 
заведении на язык конкретных технологических задач, 
которые решаются путем:

 - концептуального проектирования технологии ре-
ализации инноваций как системы изменениям в целях, 
структуре и функциях учебного заведения и перевода 
его из состояния функционирования в состояние разви-
тия;

 - четкого прогнозирования целей нововведения и 
применения наиболее рациональных способов и мето-
дов, гарантирующих достижение запланированных ре-
зультатов инновационной деятельности;

 - формирования оптимального объема и последова-
тельности действий и операций, необходимых для полу-
чения прогнозируемых результатов;

 - стандартизации процесса, что уменьшает количе-
ство операций, снижает время и затраты на подготовку 
педагогов, позволяет избежать спонтанных и ошибоч-
ных действий, неоправданных попыток в освоении ин-
новаций;

 - выявления и создания комплекса условий макси-
мально благоприятного режима вхождения инновации в 
педагогическую систему; 

 - оптимального использования человеческих, мате-
риальных, часовых ресурсов;

 - поиска эффективных форм взаимодействия субъ-
ектов нововведений; 

 - сокращения сроков выполнения определенных ста-
дий и операций;

 - конкретизации и координации действий каждого 
из исполнителей;

 - обеспечения каналов обратной связи для постоян-

ного мониторинга и информационного управления на 
всех этапах реализации инноваций;

 - предвидения и уменьшения эффекта воздействия 
неблагоприятных факторов влияющих на процесс и ре-
зультаты нововведений;

 - создания возможностей для модификации алгорит-
мов действий при изменении условий реализации инно-
ваций, роста инновационного потенциала учебного за-
ведения, повышения технологической компетентности 
педагогов.

Еще одна важная функция технологии – управление 
рисками, их минимизация. Инновационная деятель-
ность, в отличие от стабильных процессов, характери-
зуется высоким уровнем неопределенности динами-
ки всех факторов, предопределяющих ее результаты. 
Инновации могут закончиться полной неудачей. Тем 
не менее, прогностический потенциал технологии по-
зволяет предусмотреть потенциальные риски и трудно-
сти, выявить «узкие места» нововведений и разрешает 
снизить возможные негативные отклонения от заданных 
параметров изменений в развитии учебного заведения.

Необходимость технологизации процесса реализа-
ции инноваций обусловлена потребностью регламен-
тировать и унифицировать действия субъектов ново-
введений, оптимизировать затраты ресурсов и сделать 
возможным их продуктивное использование в массовой 
практике. В конечном счете, технология расширяет воз-
можности субъектов инновационной деятельности за 
счет использования многократно испытанных, надеж-
ных алгоритмов выполнения ряда сложных или рутин-
ных работ и операций и оставляет время на творческий 
поиск решения тех задач, требующих неординарных 
специфических подходов.

Технология не может быть жесткой или привязанной 
к какой-то определенной инновации. При максимально 
возможной стандартизации деятельности в технологии 
всегда закладываются определенные «люфты» для воз-
можности адаптации к конкретным условиям реализа-
ции, потребностей и возможностей учебного заведения, 
специфике содержания нововведения, индивидуальных 
особенностей его субъектов. 

Анализ практики инновационной деятельности 
общеобразовательных учебных заведений убеждает в 
том, что технологизация положительно влияет на про-
цесс нововведений, обеспечивает эффективность и ста-
бильность результатов. Вместе с тем, непродуманная, 
жесткая тактика применения технологий приводит к 
усилению консерватизма мышления, возникновению 
барьеров для творчества и выработки нестандартных 
подходов, способов, решений, закреплению стереотипов 
в поведении и управлении, старению организационных 
форм деятельности и снижению инновационного по-
тенциала педагогического коллектива. В ракурсе мето-
дологических и социокультурных проблем инновацион-
ного развития образования С. Резванов и В. Аношкина 
акцентируют внимание на том, что объекты нововведе-
ния – учебные заведения, в общем-то, обладают разноо-
бразием несходства специфических «местных» условий 
(организационных, материальных, региональных, на-
конец). Это несходство приводит к тому, что даже при 
условии единообразия новшества каждое его внедрение 
имеет признаки уникальности [12, c. 93].

Поэтому особое значение приобретают такие каче-
ства технологии реализации нововведений как ее вари-
ативность, способность к упрощению или усложнению 
алгоритмов, возможности их выбора и замены при реше-
нии различного рода задач. Отсюда следует объективная 
необходимость постоянного обновления технологиче-
ских процедур на основе обобщения накопленного опы-
та нововведений, новых идей, современных научных 
разработок и моделей инновационного процесса[13]. 
Исходя из этого, технология реализации инноваций 
должна быть простой, надежной, экономичной, удобной 
в освоении и использовании, достаточно гибкой, легко 
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изменяемой в соответствии с видом, целями и содер-
жанием нововведения. Ученые указывают на важный 
аспект технологии, позволяющий более глубоко осмыс-
лить ее сущность – «это не столько жесткая регламен-
тация в организации и развитии социальной системы, 
сколько средство ее стимулирования к саморазвитию, 
самоорганизации и самосовершенствованию» [5, с. 20].

Таким образом, основным результатом применения 
праксиологического подхода в организации инноваци-
онного процесса в общеобразовательных заведениях 
должна быть разработка и использование технологии 
реализации нововведений. В ракурсе задач реализации 
инноваций технология конкретизирует закономерности 
и принципы инновационных образовательных процес-
сов в виде норм, правил, последовательности этапов, 
содержания процедур и операций инновационной де-
ятельности. Технология реализации инноваций – это 
определенная схема и реальные действия воплощения в 
жизнь определенной модели инновационного процесса. 
Основными типами таких моделей определены: линей-
ная, реагирующая на рынок, интерактивная, интегратив-
ная, стратегических сетей, саморазвития и управления 
знаниями (ресурсами) [14]. Модель отражает общие 
принципы реализации стратегии инновационного раз-
вития учебного заведения. Технология конструируется 
как процессуально-технологический проект реализации 
модели и раскрывает логическую последовательность 
содержания этапов реализации нововведений с четким 
описанием промежуточных и конечных результатов.

Выводы. По своей сути технология реализации инно-
вации – это процессуально структурированная совокуп-
ность приемов и методов, направленных на изучение, 
актуализацию и оптимизацию практического использо-
вания нововведений, вызывающих качественные изме-
нения в педагогической системе и результатах деятель-
ности общеобразовательного заведения. Технология 
аккумулирует и выражает общие принципы и законо-
мерности инновационных процессов и отражает тактику 
реализации образовательных инноваций в учебно-вос-
питательном учреждении с учетом имеющихся усло-
вий и ресурсов. Основное функциональное назначение 
технологии заключается в воспроизводстве инноваций и 
обеспечении возможности их широкого использования в 
массовой педагогической практике.

Перспективы дальнейших исследований заключа-
ются в разработке логики последовательности и со-
держания этапов технологии реализации инноваций, 
вариативных алгоритмов деятельности субъектов ново-
введений, а также специализированных технологий экс-
пертизы, проектирования и мониторинга нововведений 

в общеобразовательных учебных заведениях.
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Несмотря, что Великобритания делится на Англию, 
Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию, и каждая из 
упомянутых частей имеет собственные взгляды по ре-
шению образовательных проблем, основные идеи систе-
мы образования вообще и системы школьного образова-
ния, в частности, одинаковые.

Изучение историко-педагогических источников по-
зволило установить, что система школьного образова-
ния в Соединенном Королевстве Великобритании имеет 
следующие этапы [1, 2, 3, 4]. В частности, первая сту-
пень – Prepreparatory School (подготовительная школа), 
вторая ступень – Primary (или Preparatory) School (на-
чальная, подготовительная школа), средняя школа – 
Secondary School. 

В ходе научного поиска обнаружено [5, 6, 7], что та-
кая структура системы школьного образования, ее содер-
жание и этапы предопределяют особенности подготовки 
учителей для различных степеней. Система подготов-
ки учителей похожа на всей территории Соединенного 
Королевства. Британская система подготовки учителей 
на фоне других государств Европейского Союза слож-
ная и для иностранцев трудна для восприятия. 

Н.М. Авшенюк на основе анализа таких ведущих 
государственных документов стандартизации базовой 
профессиональной подготовки учителей в Англии, как 
Национальный стандарт квалифицированного учителя 
[9, с. 9] и Национальный курикулум базовой подготовки 
учителя [8, с.113] анализирует структуру и содержание 
Национального стандарта квалифицированного учите-
ля. Национальный стандарт квалифицированного учите-
ля Англии и Уэльса содержит три раздела: профессио-
нальные ценности в деятельности учителя (Professional 
Values and Practice) знание и понимание (Knowledge and 
Understanding) преподавания (Teaching).

Учитель дошкольного образования (базовый уро-
вень) должен знать и понимать принципы, цели обу-
чения по шести основных направлениях, указанных в 
Национальном курикулуме дошкольного образования 
– (Curriculum Guidance for the Foundation Stage). К таким 
направлениям отнесены: личностное, социальное и эмо-
циональное развитие ребенка; общение, язык, грамот-
ность; математическое развитие, знание и понимание 
окружающего мира; физическое развитие; творческое 
развитие.  От педагога дошкольного образования требу-
ется также владение знаниями, методами и соответству-
ющим отношением, связанными с Национальной стра-
тегией языковой и числовой грамотности [10, с.106-107].

Учитель начальной и младшей средней школы (КР 
1/2) должен обладать учебными программами фун-
даментальных дисциплин, которые создают ядро 
Национального курикулума школьного образования 
(английский язык, математика, природоведение), а 
также быть готовым к внедрению в учебный процесс 
Национальной стратегии языковой и числовой грамот-
ности. Он также должен быть способен к преподаванию 
таких предметов: история или география, физическая 
культура, информационные и коммуникационные тех-
нологии; искусство и дизайн, или дизайн и технологии; 
сценические искусства; религиозное образование. В 

стандарте предусмотрено, что эти предметы учитель на-
чальной и младшей средней школы преподает при необ-
ходимости, пользуясь помощью опытных коллег.

Учитель средней школы (КР 3) должен знать и 
понимать соответствующие учебные программы 
Национального курикулума школьного образования, 
а также быть готовым к внедрению в учебный процесс 
Национальной стратегии языковой и числовой грамот-
ности.

В стандарте сформулированы требования к учителю, 
который работает в старшей школе (КР 4), а также в уч-
реждениях профессионального и среднего специального 
образования (профессиональные школы на предприяти-
ях, колледжи). Он должен обладать не только предмет-
ными знаниями, но и ключевыми умениями, связанны-
ми с профессиональной спецификой и определенными 
Национальными профессиональными квалификациями. 

Л.П. Пуховская подает 5 самостоятельных и вместе 
с тем взаимосвязанных циклов педагогического образо-
вания, продолжительностью от 2 до 3 лет, обоснованные 
директором Института педагогики (Institute of Education) 
Лондонского университета В.Тейлором [11, с.140-141]. 
Первый (начальный) цикл педагогической подготовки 
осуществляется в течение двух последних лет обучения 
на старшем этапе средней школы. Профориентация по 
педагогической профессии завершается четырехнедель-
ной педагогической практикой выпускника в начальных 
классах (игровая деятельность, мини-уроки, проверка 
тетрадей и т.д.). Второй (переходный) цикл педагоги-
ческого образования предусматривает занятия на педа-
гогических факультетах политехнических колледжей 
– автономных специализированных учебных заведений 
для специалистов среднего звена. Это своеобразное про-
межуточное звено между профессиональным и высшим 
образованием, где укрепляются общеобразовательные 
знания и закладываются основы для подготовки ква-
лифицированного специалиста из выбранного профиля 
образования. Третий (базовый) цикл завершается полу-
чением высшего образования с присуждением степени 
бакалавра и присвоением статуса квалифицированного 
учителя. Продолжительность этого цикла в условиях ин-
ститута и университета одинакова – четыре года. В уни-
верситетах присваивается степень бакалавра гуманитар-
ных, естественных, математических и других наук, а в 
институтах – степень бакалавра образования. Четвертый 
цикл предназначен для тех, кто хочет получить степень 
магистра. Продолжительность цикла составляет один-
два года. Нужно сдать экзамены, пройти стажировку по 
специальности, выполнить диссертационную работу. 
Пятый цикл направлен на подготовку докторов наук, 
которые ориентируются на научно-исследовательскую 
или преподавательскую работу в высшей школе. 

Структура профессиональной подготовки будущего 
учителя в Англии двухступенчатая: бакалавр, магистр. 
Срок обучения колеблется от 4 до 11 лет. Степень бака-
лавра (Bachelor Degree) – первая ступень высшего обра-
зования, которая присуждается после обучения в Англии 
по специализированным программам в колледже уни-
верситетского уровня (иногда на дневном отделении 
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университета). Существует несколько типов степеней 
бакалавра, присуждаемых будущим учителям: бакалавр 
искусств (Bachelor of Arts (BA)), бакалавр наук (Bachelor 
of Science (BSc)) и бакалавр образования (Bachelor of 
Education (BEd)). Названия степеней в разных универси-
тетах иногда разные, имеются и исключения из правил 
[12, с. 62-63]. 

Следующим этапом подготовки учителей после 
получения степени бакалавра является степень маги-
стра: магистр наук в образовании (Master of Sciences 
in Education – MSc). Существуют две большие группы 
программ, позволяющих получить степень магистра. 
Это программы, ориентированные на повышение про-
фессионального уровня по одной из специализации, и 
программы, ориентированные на исследовательскую де-
ятельность. Степень магистра присваивается по резуль-
татам экзаменов и защиты дипломной работы объемом 
от 15 до 20 тысяч слов. Степень магистра-исследователя 
часто называют магистром философии M. Phil (Master 
of Philosophy). Чтобы получить эту степень, нужно в те-
чение 1-2 лет вести под руководством старшего профес-
сорско-преподавательского состава самостоятельную 
научно-исследовательскую работу. Обычно, студенты 
не останавливаются на этой ступени, а продолжают 
свою исследовательскую работу с целью получения сте-
пени доктора. В среднем, студенты, которые получат ма-
гистра того или иного профиля, учатся 4-5 лет. В Англии 
большинство программ, направленных на получение 
степени доктора, – это исследовательские проекты по 
выбранной специальности под руководством научного 
руководителя (иногда двух) [12, с. 62-64].

В Великобритании сложилась такая структура разно-
типных заведений, осуществляющих подготовку педа-
гогических кадров: 1. Четырехлетние институты и кол-
леджи высшего образования (Institutes and Colleges of 
Higher Education). 2. Однолетние Институты педагогики 
при университетах (Institutes of Education of Universities). 
3. Двухлетние факультеты педагогики политехнических 
институтов (Politechnic Departments of Education). 4. 
Четырехлетние школы сценического искусства (Central 
Schools of Speech and Drama). 5. Двухлетние техниче-
ские колледжи (Colleges of Education Technical) [11, с. 
138]. 

Статус квалифицированного учителя (Qualified 
Teacher Status) дает право преподавания в системе до-
школьного, начального и среднего образования как го-
сударственной, так и частной, хотя для работы в частной 
школе статус квалифицированного учителя не является 
обязательным. Статус квалифицированного учителя 
можно получить, окончив курсы начальной подготовки 
учителей и получив сертификат «аспирант в образова-
нии» и статус «квалифицированный учитель». Степень 
бакалавра дает возможность получить статус квалифи-
цированного учителя. Получив статус квалифицирован-
ного учителя, учитель приобретает статус нового квали-
фицированного учителя (NQT) и назначается на одно-
годичный испытательный срок [13, с.176]. 

Профессионализация учителя делится на следующие 
этапы: допрофессиональный этап – выпускник школы 
выбирает специальность учителя осознанно и имеет вы-
сокую мотивацию; профессиональный этап – формиро-
вание у будущего учителя педагогической мотивации, 
знаний и умений, профессиональных качеств и готов-
ности к педагогической деятельности; этап послеуни-
верситетской подготовки характеризуется обретением 
высших степеней, формированием педагогического про-
фессионализма и педагогического мастерства [14, с.47]. 

Анализ периодической и монографической литера-
туры позволил В.М.Базуриной классифицировать моде-
ли повышения квалификации учителя по трем группам: 
повышение квалификации, которое организуется ис-
ключительно силами педагогического коллектива, по-
вышение квалификации с привлечением специалистов 
из университетов, педагогических колледжей, местных 

органов образования, учительского центра, повышение 
квалификации учителей вместе со студентами-практи-
кантами [15, с. 132-133]. 

Примерами повышения квалификации, которое ор-
ганизуется силами педагогического коллектива школы, 
могут быть, в частности, однократное посещение учи-
телем уроков в другой школе с заранее определенной 
целью; взаимообмен учителями в разных школах с це-
лью изучения и обобщения опыта; взаимопосещение 
уроков в течение определенного срока учителями из 
разных школ с их последующим обсуждением, научно-
исследовательская работа и консультативная работа на 
базе школы, индивидуальные встречи представителей 
администрации школы с учителями с целью решения 
определенных проблем; педагогическое самообразова-
ние; взаимообмен учителями в год на несколько недель 
в другие страны. 

Повышение квалификации с привлечением специ-
алистов из университетов, педагогических колледжей, 
местных органов образования, учительского центра 
представлено такими формами: привлечение для раз-
работки учебных планов лекторов высшей школы орга-
низация и проведение школьных конференций; сотруд-
ничество членов педагогического коллектива с руко-
водством центра технических средств обучения с целью 
технического обеспечения и подготовки учебного мате-
риала к урокам. 

Выделяют следующие виды курсов повышения ква-
лификации учителей: 1) при институтах педагогики выс-
ших учебных заведений; 2) при независимых консуль-
тационных группах; 3) при Департаменте образования 
и науки; 4) при учительских центрах; 5) при местных 
органах образования; 6) при школах [15, с. 148]. 

Курсы последипломного образования делятся на 
краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные курсы 
– однодневные, пяти-и шестидневные и каникулярные 
курсы, которые проходят на базе Института педагогики 
Лондонского университета. Тридневные курсы занима-
ют три полных дня, что требует освобождения учителя 
от работы, при этом каждое занятие на курсах преры-
вается на неделю. Это дает учителю возможность при-
менять теоретические знания, полученные на курсах, 
в школьной практике и осуществлять в собственном 
классе научное исследование, тематика которого раз-
рабатывается совместно с университетским преподава-
телем. Относительно 5-6-дневных курсов, то они также 
строятся по типу сэндвич-модели с перерывом между 
занятиями, но уже не нуждаются освобождение учителя 
от работы. Рассчитаны на два, два с половиной академи-
ческих часа и проводятся вечером после рабочего дня, 
не требуя замены учителя на уроках. Все краткосрочные 
курсы платные. Учитель полностью вносит плату перед 
первым посещением. Школа компенсирует ему расходы 
за курсы повышения квалификации после предъявления 
им сертификата об их окончании в том случае, если по-
ездка на курсы есть в плане повышения квалификации 
школы, составленном координатором с одобрением ди-
ректора школы [16, с. 112-148]. 

Проведенное исследование научно-педагогических 
источников [5, 6, 17, 18] позволяет определить фор-
мы профессионального совершенствования учителей в 
Англии, в частности, курсы, семинары, встречи во время 
выходных, организованные по инициативе школы в те-
чении календарного года; короткие курсы, организован-
ные через высшие учебные заведения, учительские цен-
тры, а также коллегии профессионального воспитания; 
длинные курсы (более чем четыре недели) в высших 
учебных заведениях, время от времени ведут к получе-
нию дипломов или ученых степеней, что положительно 
влияет на возможный профессиональный аванс; практи-
ческая подготовка на коротких курсах; стипендии или 
гранты, позволяющие учителям проводить научные ис-
следования в университетах политехники. В Англии и 
Уэльсе учителя, которые закончили 3-летнее обучение 
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в высших педагогических школах или учительских се-
минарах, имеют возможность продолжить обучение на 
вечерних курсах. Таким образом, учителя имеют воз-
можность принять участие в различных формах профес-
сионального совершенствования.

Из числа всех стран Европейского Союза именно 
для Англии характерно децентрализация системы об-
разования. Государство устанавливает стратегические 
направления развития образования; финансирует непо-
средственно или косвенно всю образовательную систе-
му, несмотря на то, находится ли школа в компетенции 
государственной власти, местных или частных струк-
тур, если она выполняет законным образом требования в 
области программного минимума, обеспечения работой 
учителей, имеющих необходимые профессиональные 
квалификации [5, 6, 17, 18]. 

В Англии осуществляется контроль над отбором 
учителей в высшие учебные заведения. Контроль осу-
ществляется по установлению числа мест на педагогиче-
ских факультетах согласно таким показателям, как коли-
чество учащихся в школе, увольнения учителей, выход 
на пенсию; закрытие или объединение высших учебных 
заведений, специализирующихся на вступительной под-
готовке учителей. Учреждением, определяющим чис-
ло работающих учителей в Англии, является местная 
власть. Очень важным фактором при фиксированном 
количестве учителей является увеличение количества 
детей, требующих специального надзора. Учитываются 
такие факторы, как: общение дома на другом языке, ра-
бота родителей детей связана с частыми переездами с 
места на место [19, с.86]. 

Диплом учителя – это существенный критерий полу-
чения учительской работы во всех странах Европейского 
Союза. В Англии же существуют определенные раз-
личия, позволяющие занимать должность учителя. Для 
получения работы в школе необходимыми являются: ди-
плом квалифицированного учителя; диплом об оконча-
нии высшего учебного заведения, справка от психиатра; 
отличное состояние здоровья [19, с.101].

В отборе кандидатов на должность учителя сформи-
ровались две главные модели: модель децентрализован-
ного отбора, осуществляется на местах; модель центра-
лизованного набора кандидатов на должности учителей 
для всей системы образования. В децентрализованной 
модели учитель не имеет гарантии постоянной работы. 
Он сам отвечает за поиск работы (когда, например, не 
имеет места в школе, в которой по сей день он работал, 
то это грозит ему увольнением, поэтому учитель сам 
должен общаться с потенциальными работодателями). 
В централизованной модели учитель имеет гарантию 
постоянной работы, если ему была предоставлена ра-
бота на постоянное место, или ожидает распределения 
в соответствующую школу согласно собственной пред-
метной специализации. В Англии, как и в Голландии, 
применяется децентрализованная модель отбора кан-
дидатов на должность учителей. Для сравнения, если 
отбор и предоставление работы учителям в Голландии 
находится в компетенции совета школы, совета города 
или других собственников школы, то в Англии за отбор 
и прием на работу в школах ответственна местная об-
разовательная власть. Независимо от способов приня-
тия учителей на работу в школу почти во всех странах 
Европейского Союза каждый учитель проходит испы-
тательный срок. В Англии испытательный срок длится 
один год. Зарплата учителей в Англии является частью 
общего бюджета местной образовательной власти, фи-
нансируется через государство. Учителя в этой стране 
имеют гарантированные условия и статус, похожий на 
государственных служащих, но им не гарантируется 
предоставление работы в течение всей профессиональ-
ной карьеры. Во всех странах Европейского Союза ра-
ботодатель может уволить с работы учителя, который: 
достиг пенсионного возраста; неспособен к дальнейшей 
работе, учитывая состояние здоровья; нарушил кодекс 

гражданского или уголовного права, не руководствуется 
принципом «хорошего поведения»; был признан, как не 
способен к работе, на основании заключения дисципли-
нарной комиссии [19, с.90]. 

В государствах, входящих в ЕС, а также в Англии, 
вводятся современные программы обучения, меняются 
организационные структуры в системе школьного обра-
зования. Изменения в системе школьного образования 
сосредоточиваются главным образом на следующих 
вопросах: профессиональной подготовке учителей с 
учетом их обучения и профессионального усовершен-
ствования; количества недельной нагрузки учителей; 
программах обучения, главным образом под углом их 
непрерывного совершенствования, вытекающего из по-
требностей времени и требований современности; ши-
рокой организации педагогических кадров; обществен-
но-эмоциональной целью, акцентированной на школь-
ной системе образования и реализованной через школу. 

Британская модель программы подготовки учителей 
положительно используется в странах Европейского 
Союза относительно: сотрудничества высших учебных 
заведений как центров воспитания и профессионального 
усовершенствования учителей, работающих в школах 
разного типа, создание таких научных и исследователь-
ских центров или высших учебных заведений, которые 
были ответственными за эффективную подготовку учи-
телей на всех уровнях педагогического образования; 
контроля применения системных решений.

За десятилетие реформ система высшего образова-
ния Великобритании заметно изменилась – ей удалось 
трансформироваться из элитной, нацеленной на воспро-
изводство социальных различий модели, в эффективно 
функционирующий механизм, ориентированный на по-
требности рынка труда. Однако сегодня она оказывается 
перед новыми вызовами, часть которых вызвана нега-
тивными последствиями ее трансформации, а часть – из-
менениями внешних условий. К таким вызовам можно 
отнести: риск потери университетами значительной ча-
сти своих автономий в результате усиления внешнего 
контроля; опасность ухудшения качества образования 
вследствие ее «массовости»; неопределенность перспек-
тив университетского сектора в результате стремитель-
ного и скачкообразного расширения сети высших учеб-
ных заведений; инвестиционное отставание в области 
финансирования высших учебных заведений; растущая 
международная конкуренция на рынке исследователь-
ских услуг и возможное падение конкурентоспособ-
ности в сфере инноваций; недостаточная финансовая 
устойчивость высших учебных заведений; трудности 
создания единого образовательного пространства [20, 
с.9]. 

Таким образом, в ходе исследования нами опре-
делены: этапы и содержание системы образования 
Великобритании, циклы педагогического образования, 
структура профессиональной подготовки будущего учи-
теля в Англии, модели профессиональной подготовки 
будущих учителей в Англии, структуру разнотипных 
заведений, осуществляющих подготовку педагогиче-
ских кадров, модели повышения квалификации учителя, 
виды курсов повышения квалификации учителей, моде-
ли отбора кандидатов на должность учителя.
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Стремительное развитие науки и техники проникает 
во все сферы жизни современного общества. Условия 
труда, его характер видоизменяются и меняются, заодно 
оказывая влияние на людей. Технические решения и 
устройства выдвигают новые требования к тем, кто ими 
управляют, обслуживают. Человек, выступая субъектом 
деятельности, оказывается и объектом ёё влияния на 
него. Диалектический характер такого взаимодействия, с 
учетом меняющихся характеристик, требует по-новому 
посмотреть на качества (способности) индивида, кото-
рые способствуют успешному овладению профессией 
и выполнению им должностных обязанностей. Акцент 
еще более усиливается, когда деятельность сопрово-
ждается влияние неблагоприятных, временами экстре-
мальных  факторов разного рода.  Например, объектив-
ные факторы – тесные помещения, спецсооружения, 
гиповентиляция, некомфортный температурный режим; 
субъективные факторы – эмоциональное реагирование 
на информацию (ёё избыток, недостачу, неопределен-
ность (энтропия), противоречивость), сверхутомление, 
большая «цена» ошибки или неверного действия. Такие 
условия характерны для операторов энергетических 

систем, специалистов горнодобывающей промышлен-
ности, спасателей и широкого круга военных специали-
стов. 

В разное время разные аспекты профессиональ-
ной пригодности разрабатывали много ученых. 
Концептуальные вопросы рассматривались в трудах 
К. Гуревича, Б. Теплова, В. Бодрова, Н. Опариной; 
пригодность к отдельным специальностям или груп-
пам изучалась в работах К. Платонова, В. Лебедева, 
Н. Макаренко, Н. Корольчука, В. Шимко, В. Осёдло, 
С. Козлова, Н Артемьева; психодиагностический аспект 
разработан благодаря К. Гуревичу, Л. Бурлачуку, 
В. Дружинину, А. Шмелеву, В. Жильцову. В Украине, 
проблемами изучения деятельности специалистов опера-
торского профиля занимались Н. Макаренко, В. Осёдло, 
В. Кальниш, Т. Ударцева, С. Артюк А. Крупский. И в 
тоже время  проблема профессиональной пригодности 
специалистов в особых условиях нельзя считать полно-
стью изученной.

Проблема профессиональной пригодности тесно 
связана с дифференциальной психологией и психоди-
агностикой. Е. Атлягузова отмечает, что требования к 
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каждой профессии универсальны и должны определять 
содержание видов профессиональной деятельности спе-
циалистов разного профиля и что они должны найти от-
ражение в своей реализации [1]. Ведь не все люди оди-
наково успешно справляются с любой деятельностью. 
Особенно, когда речь идет о деятельности связанной с 
условиями риска для жизни. Армия всегда была и про-
должает оставаться на гребне технической оснащенно-
сти, пополняясь новыми образцами вооружения и воен-
ной техники. На личный состав, который привлекается 
к выполнению ответственной задачи, влияют особые 
условия деятельности. Анализ этих условий поможет 
выделить критерии, а эмпирические исследования – по-
казатели профессиональной пригодности в интересах 
отбора и подбора кадров. 

Профессиональный отбор характерен для многих 
государственных организаций и не только [5, с. 7]. Его 
целью является, как правило, отсев кандидатов, которые 
не удовлетворяют установленным критериям. Таким об-
разом, целесообразно разделить виды (компоненты) от-
бора: психологический отбор, психофизиологический 
отбор, физическая подготовленность, профессионально 
важные качества для класса сходных специальностей. 
Возможно, что не все перечисленные выше компонен-
ты обязательно присущи всем сферам, где применятся 
профессиональный отбор (подбор). Интересным для нас 
представляется также опыт организации и проведения 
мероприятий профессионально-психологического отбо-
ра в Республике Беларусь [7]. В этом документе четко 
разграничивается психодиагностическое и психофизио-
логическое обследование, четко описана их процедура. 

Разные воинские специальности имеют специфиче-
ские особенности. Следовательно, должны существовать 
как общие для всех требования, так и частные (специфи-
ческие) для класса специальностей. Предположим, что 
качественные характеристики (критерии) требований к 
кандидатам являются, в принципе, удовлетворительны-
ми. Тогда их количественные характеристики (показате-
ли) должны отличаться. Можно исследовать особенно-
сти конкретной специальности, либо методом эксперт-
ной оценки определить степень важности критерия для 
определенной специальности [4]. 

Профессиональная деятельность специалистов опе-
раторского профиля характеризуется «особой техниче-
ской вооруженностью, обеспечивающей дистанцион-
ность контроля и управления как предметом, так и самим 
трудом. Этот класс профессиональных деятельностей мы 
называем операторской деятельностью. Неоператорская 
деятельность – это профессиональная деятельность, не 
оснащенная техникой, обеспечивающей дистанцион-
ность процесса труда» [12, с. 58]. Именно дистанцион-
ность процесса труда во всех, либо частичных процессах 
признается отличительной чертой операторской от не-
операторской деятельности. Взаимодействие человека 
и техники является сложным процессом. По мнению 
А. Сафина, «ошибочные действия человека нередко об-
условлены не степенью его подготовленности или лич-
ными качествами, а несоответствием средств отображе-
ния информации, конструкции и размещение органов 
управления техническим средствами, психофизиологи-
ческими возможностям этого специалиста; недостаточ-
ным учетом психических и психофизиологических за-
кономерностей восприятия, мышление и реагирование 
людей. Другими словами, недостаточную надежность 
деятельности специалиста экстремального профиля 
фактически «было заложено» уже при проектировании 
и создании самой техники» [11, с. 109].

Исключительную актуальность в наше время об-
ретают слова Г. Суходольского – «...в современных 
условиях, при использовании техники в большинстве 
видов профессиональных деятельностей существу-
ют элементы операторской деятельности, поэтому не-
операторские ранее профессии постепенно становятся 
квазиоператорскими и полностью операторскими» [12, 

с. 59]. К. Гуревич характеризовал профессию операто-
ра как такую деятельность, которая не поддаётся про-
граммированию, а если программирование пытаются 
осуществить, то при самой деятельности возникают 
непреодолимые для некоторых лиц трудности. В даль-
нейшем людей, выполняющих такую деятельность, мы 
будем называть лицами операторского профиля деятель-
ности. Наше понимание операторской деятельности не 
противоречит вышеизложенной точке зрения и позволят 
расширить сферу анализа профессиональной деятельно-
сти специалистов, ранее не считавшейся операторской. 
Усложнение технологической и технической оснащен-
ности меняет требования к операторам, а следовательно, 
и к их профессионально-психологическому обору. По 
мнению К. Гуревича, можно вести речь о надежности 
оператора как о сохранении оптимальных рабочих па-
раметров или требуемых качеств. При длительных или 
чрезмерных нагрузках сохранение устойчивости рабо-
чих параметров осуществляется за счет изменения пси-
хофизиологических функций. Каждый индивид надежен 
лишь в определенной обстановке. Профессиональная 
пригодность в её индивидуальных вариациях и состав-
ляет основу надежности. Надежен каждый, но лишь в 
меру своих возможностей. Сравнение и сопоставление 
деятельности оператора, описанной в кибернетических 
понятиях и её психологическая характеристика (полу-
ченная по результатам тестов) нечего не дало. Тесты по-
казали прогностическую слабость и ограниченность [2, 
c. 80]. 

В последнее десятилетие, с развитием информа-
ционных технологий возрастает объём информации с 
которым взаимодействует современный человек. Как 
отмечает В. Бодров, характер информационного взаимо-
действия человека и техники, высокая ответственность и 
сложность деятельности и ряд других особенностей об-
условливает развитие у специалистов состояния стрес-
са. При этом возникают и специфические источники 
его формирования, которые связаны с информационной 
(умственной) рабочей нагрузкой, процессами преобра-
зования информации, особенностями субъективного ре-
агирования  на неё, содержанием сообщений и с други-
ми факторами операторской деятельности. Психическая 
регуляция может рассматриваться совместно с эмоци-
онально-волевой регуляцией, как разные аспекты (по-
казатели) нервно-психической устойчивости личности, 
которая является обязательным критерием професси-
онально-психологического отбора. Е. Жовнерчук вы-
деляет устойчивость к информационному стрессу как 
компонент профессиональной надежности оператора. 
Длительная психоэмоциональная напряженность, бу-
дучи негативным последствием его влияния, повышает 
расход функциональных резервов организма [3, с. 3]. 

Продолжительный информационный стресс может 
приводить к развитию психосоматических расстройств 
операторов. В структуре потерь преобладает психопа-
тология. В. Кальниш и Г. Пышнов изучая и профессио-
нальную заболеваемость людей «напряженного труда», 
надежность операторской деятельности указывали на 
её напряженность. Выражалась она в больших объёмах 
перерабатываемой информации, дефицитом времени 
для принятия решения и эмоциональной перегрузкой 
[9]. В результате проделанной работы выделены ком-
плексы симптомов и процентные соотношения людей 
с симптомами «психического выгорания», разработана 
его факторная структура. Изучение надежности деятель-
ности в зависимости от функциональных состояний по-
казало, что при адекватной мобилизации – она выше. 
При  выполнении сложных когнитивных задач операто-
ром в стрессорном состоянии количество ошибок боль-
ше, чем в состоянии дезадаптации. В состоянии стресса 
достигается наивысшая цена деятельности. Состояние 
дезадаптации характеризуется сворачиванием эмоций – 
механизм подсознательной экономии психической энер-
гии. Все это свидетельствует о высокой индивидуальной 
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«цене деятельности», который платит каждый специ-
алист операторского профиля.

Негативное влияние особых условий, которое харак-
терно для деятельности военных специалистов, приво-
дит к изменению надежности и (или) времени выполне-
ния задач. Это в свою очередь приводит к изменению на-
пряженности работы. Как свидетельствует исследование 
Н. Опариной, индивидуально-личностные особенности 
индивида влияют на характеристики надежности их де-
ятельности. Наивысшая эффективность характерна для 
стрессово-устойчивого типа, далее психастенического и 
инертного типа. Для стресово-устойчивых и инертных 
типов характерным есть то, что за счет мобилизации 
внутренних ресурсов они способны в определенных 
границах снижать уровень субъективного ощущения на-
грузки. Тогда как личности психастенического типа уро-
вень субъективной нагрузки, которая ими ощущается, 
наоборот повышают. При определенных условиях такое 
увеличение возможно вплоть до срыва деятельности. [6, 
с. 11-12.]

Психологический факторы успешности професси-
ональной деятельности планшетиста войск ПВО рас-
смотрена в диссертационном исследовании Г. Позовы. 
Определено, что деятельность планшетиста является 
операторской [10]. Деятельность имеет высокую со-
циальную значимость, носит коллективный характер, 
характеризуется напряженностью и экстремальностью 
условий. Ведущими профессионально важными каче-
ствами планшетиста являются слуховая память, слухо-
вое внимание, аналитичность мышления, мыслительные 
операции, эмоциональная устойчивость, нормативность 
поведения, навык зеркального письма. Профессионал 
высокого уровня обладает следующими характеристи-
ками: сильная нервная система, способность к перера-
ботке большого объема информации, гибкость, быстрая 
мобилизация познавательных функций (внимания, вос-
приятия, мышления), высокие показатели слуховой па-
мяти и внимания, высокая концентрация внимания при 
наличии помех, быстрота и точность перекодировки ин-
формации. Для «более успешных» планшетистов харак-
терна быстрота выработки навыка зеркального письма. 
Успешные планшетисты быстро обучаемы, интеллекту-
ально активны, сообразительны, критичны, дисципли-
нированы и ответственны. Множество методик, кото-
рые использовались, имели тестовый характер и пока-
зали свою прогностичность в определении успешности 
профессиональной деятельности планшетиста, что идет 
в разрез с утверждением о «прогностической слабости 
и ограниченности» тестов при испытаниях профессио-
нальной пригодности операторов. [10, с. 121-122].

Собственное эмпирическое исследование автора 
этой статьи также показали наличие значимых разли-
чий в группах «более успешных» и «менее успешных» 
планшетистов (по результатам обучения). Применялась 
методика «К», которая заключается в поиске точек и 
определению их местоположения (радиальная разверт-
ка 360˚). Она также может применяться в «зеркальном» 
варианте, для определения этого профессионально важ-
ного качества.  Методика комплексно отображает харак-
теристики поиска нужной точки на фоне других (шума) 
с допустимой погрешностью, особенности внимания, 
его переключения. Применение методики «Оперативная 
память», суть которой является выполнение определен-
ных арифметических действий, с ограничением времени 
выполнения серии на 30%, имитирует условия инфор-
мационной нагрузки. Таким образом имитировалась 
ситуация временной ограниченности выполнения зада-
ния, которая может быть показателем профессиональ-
ной пригодности специалистов операторского профиля. 
Взаимосвязь между уровнем успешности и результата-
ми выполнения методик характеризуется позитивной 
корреляционной связью на уровне значимости p≤0,01.

Осуществленный анализ особых условий деятель-
ности специалистов операторского профиля позволил 

сформулировать критерии и показатели профессио-
нальной пригодности. Показателями интеллектуального 
критерия являются – уровень развития познавательных 
способностей, абстрактное, аналитическое мышление. 
Психологический критерий представлен следующими 
показателями: нервно-психическая  устойчивость (эмо-
ционально-волевая регуляция), устойчивость к инфор-
мационному стрессу, дисциплинированность, ответ-
ственность. Психофизиологический критерий состоит 
из показателей: характеристики реакции, подвижность 
нервных процессов, утомляемость нервной системы. В 
него вошли – коммуникативный потенциал, неадекват-
ная самооценка, когнитивная ригидность, дихотомич-
ность мышления. Учитывая сложность и комплексность 
пресуицидального поведения, прогнозирование суици-
дального риска немыслимо без учета внешних обстоя-
тельств деятельности, не всегда служебного характера, 
что делает попытку формирования надежного прогноза 
еще более сложной.

Таким образом, проведенный анализ условий и за-
кономерностей деятельности военных специалистов 
позволил выявить следующие особенности. Их деятель-
ность сопровождается влиянием особых условий объ-
ективного и субъективного характера, что обуславли-
вает необходимость организации и проведения с ними 
мероприятий профессионального отбора и подбора. Для 
специалистов операторского профиля характерны влия-
ния информационного стресса, когнитивной перегрузки, 
состояния внутренней напряженности, переутомление, 
напряженность и интенсивность труда. Негативное вли-
яние факторов деятельности влияет на уровень психо-
соматического здоровья. В результате сформулированы 
критерии и показатели профессиональной пригодности, 
которые целесообразно учитывать при организации про-
фессионально-психологического отбора в Вооруженных 
Силах Украины.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы женской занятости с точки зрения формирования взаимоотно-
шений в семье и на работе. Определено, что постоянная необходимость выбирать между домом и работой, стрем-
ление совместить две социальные роли приводит к эмоциональным срывам, стрессам, нарастанию социально-пси-
хологической напряженности в семье. С другой стороны, создаются условия для укрепления эгалитарных основ 
семейных отношений.
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Проблемы женской занятости стали особенно акту-
альными с формированием капиталистических обще-
ственных отношений. За прошедшие столетия поло-
жение женщины в обществе, вернее, в системе про-
изводственных отношений, значительно изменилось. 
Такие проблемы, как повышение уровня квалификации 
женской рабочей силы, грамотности и образованности 
в целом, улучшение материального благосостояния, от-
разились на степени участия женщин в общественно-по-
литической жизни, уровне их культуры, решении про-
блем бытовой загруженности, зрелости нравственных 
отношений между мужчиной и женщиной, а также на 
преобразовании имеющихся в общественном мнении, 
сознании представлений и идей о социальном равенстве 
полов. 

Для анализа нравственно-психологических основ 
проблем женской занятости необходимо знать основной 
набор ценностей и мотиваций женского труда как в со-
временный период, так и в исторические этапы их ста-
новления. Понятие занятости также связано с рынком 
рабочей силы, на котором пока господствуют тенден-
ции большей безработицы среди женщин и молодежи. 
Социально-психологический портрет работающей жен-
щины содержит в себе множество вариантов, поскольку 
женский труд сегодня представлен в самых многообраз-
ных вариантах, на всех уровнях управленческой пира-
миды. 

Для определения социально-психологических основ 
женской занятости, необходимо изучить ряд проблем, 
в том числе связанные с выяснением отличий женского 
лидерства и организации деятельности в сфере бизнеса 
от мужского лидерства, влияние женского труда на лич-
ностные качества, в том числе психологические, с по-

ведением в экстремальных ситуациях, с социальными 
ориентациями женщин-предпринимателей, определени-
ем специфики женской занятости по регионам и т.д. Как 
видно из научной литературы, вопросы женского труда, 
в том числе в психологическом аспекте, давно являются 
объектом внимания многих исследователей. Однако это 
не значит, что больше исследовать нечего. Здесь необхо-
димо акцентировать внимание также и на характеристи-
ке личности. Известно, что «свойства личности всегда 
тесно связаны с мотивационной системой, но особенно-
сти поведения, его содержание и форма, определяются 
системой свойств, экзистенциальной позицией личности 
и индивидуальными тенденциями самоактуализации» 
[9, с. 53].

Женский труд становится все более разнообразным, 
все большее число женщин привлекается к самым раз-
личным участкам производительного труда, и социаль-
но-психологические перемены происходят постоянно.

Среди вопросов, исследуемых специалистами, не-
малое место занимают ценностные, мотивационные и 
моральные установки женщин-лидеров, успешно дей-
ствующих в условиях неопределенности [4]. Так, со-
гласно исследованиям А.Е.Чириковой, мужчина в биз-
несе «больший игрок», нежели женщина, и ориентиро-
ван на «доминирование» и достижение целей «во чтобы 
ты ни стало». Женщина, в противовес мужчине, в своих 
достижениях опирается на другие личностные умения, 
что особенно отчетливо заметно при сравнении отличий 
мужских и женских качеств, имеющих для женщины 
позитивный знак [4]. Помимо этого, «лидеры женского 
предпринимательства сильнее в деле зависят от других, 
нежели мужчины, поэтому у них феномен «социальной 
ответственности» выражен более ярко. Женский менед-
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жмент более ценностно ориентирован, и как это ни пара-
доксально, направлен в этическом смысле не на тактиче-
ские победы, а на стратегию» [6, с.81].

В целом вопросы психологии бизнеса, в том числе 
связанной с полом работающих, давно интересуют ис-
следователей. Начиная с первой четверти прошлого 
столетия проблемы человеческого фактора исследуют-
ся в том числе и в гендерном разрезе. Рассматриваются, 
прежде всего, социально-психологические различия в 
стилях управления, в формировании качеств руководи-
теля-женщины. В России проблемы социологии и пси-
хологии труда стали объектом научного исследования. 
Исследователи пришли, к примеру, к выводу, что «среди 
женщин-руководителей в проявляемых стилях управ-
ления отмечается смещение в сторону фратернализма 
(лидер) и партнерства (координатор), которые отлича-
ются меньшей дистанцией власти, нежели патернализм 
(хозяин) и бюрократизм (начальник). Но партнерству в 
«женском» варианте больше присущи формальные от-
ношения, фратернализму - неформальные. Интересным 
отличием женского стиля управления от мужского явля-
ется то, что женщины гораздо чаще демонстрируют сме-
шанные стратегии, такие как «координатор-начальник», 
«координатор-лидер» и «хозяин-лидер» [5, с.60].

Формирование должного уровня занятости, хотя и 
имеет сходство в общих моментах, связанных с про-
цессами глобализации, тем не менее зависит от регио-
нальных и этно-социальных особенностей. Восточные 
и западные ценности все еще достаточно разграничива-
ются между собой, в том числе и связанные с женской 
занятостью. Среди факторов, обусловливающих трудо-
вую и общественно-политическую активность женщин, 
следует назвать все еще низкий процент занятости их с 
некоторых сферах общественного производства, причем 
здесь не имеется в виду различия, обусловленные фи-
зиологическими и другими природными особенностями 
труда женщин. Общие факторы, такие, как высокий уро-
вень миграции, локальные конфликты разного характе-
ра, уровень жизни населения, характер функциониро-
вания системы образования и науки, развитие на тер-
ритории страны или региона наукоемких производств, 
основанных на прогрессивных технологиях, изменения 
в культурно-нравственных стереотипах в пользу обще-
принятых в мире - все это, вместе взятое, отражается на 
социально-психологической подоплеке трудовой заня-
тости женщин.

Если говорить о проблеме женской занятости в 
Турции, то следует отметить, что уровень образования 
и официальной занятости турецких женщин намного 
ниже, чем в странах ЕС. В Парламенте Турции женщи-
ны составляют 9.1 процента, в Кабинете министров – 7.7 
процента. В сфере СМИ всего15 процентов менеджеров 
и 12 процентов обозревателей – женщины. 45 процентов 
жительниц страны заняты в сельском хозяйстве, причем 
98 процентов из них работают неофициально.

Женщины сталкиваются с плохими условиями труда, 
низкой заработной платой и отсутствием социального 
обеспечения. 58 процентов женщин в Турции работают 
нелегально, в то время как для мужчин этот показатель 
составляет 38 процентов. В городах за одну и ту же рабо-
ту мужчины получают в среднем на 22 процента больше, 
чем женщины. В частном секторе эта разница составля-
ет 50 процентов. Среди горожанок старше 15 лет работа-
ет только каждая пятая женщина [7].

 Вместе с тем современные условия общественного 
развития способствуют повышению уровня женской за-
нятости в каждом регионе мира, независимо от строя и 
социально-экономической и политической ситуации. 
Специалисты подчеркивают негативные тенденции в 
развитии социально-культурных ценностей, в том числе 
связанных с идентификацией, в том числе и гендерной. 
В частности, отмечается, что «целый ряд процессов гло-
бализации непосредственно влияют на обострение кри-
зиса идентичности.

Эти процессы – демократизация, экономизация, ин-
форматизация, культурная стандартизация, ценностная 
универсализация и др. – неизбежно наталкиваются на 
национальную идентичность как на препятствие своему 
естественному развитию» [8].

Среди духовных элементов, подвергающихся эро-
зии, следует назвать также ценности семьи, стандарты 
роле-половой и социально-статусной идентификации. 
Некоторые процессы идут сравнительно медленно, од-
нако в будущем положение женщин в обществе, в том 
числе и занятости на работе, будет претерпевать значи-
тельные изменения. Основные направления социально-
психологических изменений будут касаться не только 
взаимоотношений между полами в семье, но и взаимо-
отношений, касающихся статуса работающей женщины. 
С уверенностью можно сказать, что даже в традицион-
ных странах Востока, в том числе исповедующих ислам, 
положение женщины неуклонно меняется в сторону 
светскости и эгалитарности, что предопределяет особен-
ности формирования эмоциональной сферы, уровень их 
самооценки, ориентации и жизненные ценности в целом. 

На протяжении последних десятилетий участие жен-
щин в трудовой деятельности неуклонно растет, что от-
ражается на следующих позициях в жизнедеятельности 
людей:

- основным источником фонда жизненных средств 
семьи теперь является (в подавляющем числе случаев) 
заработная плата обоих супругов; 

- интенсификация женского труда способствовала 
устранению дефицита рабочих рук во многих сферах, 
причем в основном касающихся социальной сферы;

- рациональнее используется свободное время, по-
скольку лучше планируется все время в целом; известно, 
что работающая женщина более целесообразно распре-
деляет свои сутки и недели;

- сокращается экономическая обособленность лич-
ного подсобного и домашнего хозяйства, сокращается 
их объем, изменяется структура и качество, изменяется 
структура потребностей, которые при этом удовлетворя-
ются;

- у женщин возникают и закрепляются такие мотивы 
трудовой деятельности, как стремление к экономиче-
ской независимости, возможность духовного роста, т.е. 
происходит формирование новых личностных качеств, 
возрастает внутренняя ценность труда;

- поскольку женский труд находит свое более ши-
рокое применение, повышается его эффективность, что 
ускоряет современное техническое развитие производ-
ства, в итоге больше учитываются психофизиологиче-
ские особенности женщин, помимо этого, повышается 
уровень участия женщин в техническом творчестве;

- изменяются пропорции в соотношении мужского и 
женского труда, что приводит к снятию социальных ба-
рьеров в использовании женского труда;

- растет число женщин, обладающих новыми, про-
грессивными профессиями, растет их доля среди вы-
сококвалифицированных работников, что укрепляет их 
самооценку и меняет отношение к окружающему миру;

- рост числа работающих женщин, изменения в со-
держании и характере их труда отражается также на 
качестве деятельности учебных заведений, детских до-
школьных учреждений;

- у женщин растет заинтересованность в повышении 
своей квалификации, поскольку они обладают достаточ-
но высокой самооценкой.

Известно также, что профессиональная деятельность 
женщин благотворно сказывается на реализации функ-
ций социализации и на ее субъективной заинтересован-
ности в воспитании детей. В условиях занятости обоих 
супругов воспитание детей как функция семьи возлага-
ется в равной степени на обоих супругов. Вместе с тем 
в отношении к работающей женщине имеется ряд про-
блем. Автором в 2010 году в Баку и Анкаре было про-
ведено социологическое исследование относительно по-
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ложения работающих женщин и отношения к ним; было 
выявлено, что отношение это варьируется в зависимости 
от социального происхождения респондентов, уровня их 
образования и места проживания (город или село). 

Таблица 1
Оценка работающей женщины в зависимости от 

пола и гражданства респондента

город пол в 
среднем

средне-
квадра-
тичное
откло-
нение

опро-
шено

Баку
женщины 1,31 0,52 150
мужчины 1,63 0,72 150

всего 1,47 0,65 300

Анкара
женщины 1,19 0,50 150
мужчины 1,36 0,69 150

всего 1,27 0,60 300

Всего
женщины 1,25 0,51 300
мужчины 1,49 0,71 300

всего 3,84 1,33 600

Судя по таблице, женщины оценивают женскую за-
нятость положительнее, чем мужчины, причем местожи-
тельство или национальность здесь особого значения не 
имеют. Это свидетельствует о том, что роль и авторитет 
женщин, как на работе, так и в быту растет, изменяется 
структура домашних обязанностей членов семьи, в том 
числе женщины, женщина лучше справляется с такими 
обязанностями, как организатор семейных мероприя-
тий, руководитель семейно-бытовыми процессами, и 
т.д. Появляется возможность более содержательно про-
водить свободное время, общаться с родными и близки-
ми, формировать содержательные соседские связи.

Вместе с тем не следует забывать о социальных раз-
личиях в обществе, о наличии различных социальных 
групп, обладающих в обществе различными статусами, 
исходя из которых, можно судить о степени социальной 
активности женщины. Лишь повышение образователь-
ного и культурного уровня женщин может способство-
вать обогащению не только духовно-эмоционального 
мира женщин, но и улучшению времяпрепровождения 
в целом, повышению роли совместного проведения се-
мейного досуга, внедрению в быт новых обрядов и обы-
чаев, более способствующих формированию современ-
ных личностных качеств, как мужчин, так и женщин. 

Следует отметить и перестройку ценностных норм и 
потребностей в бытовых взаимоотношениях, связанной 
с более справедливым распределением семейных обя-
занностей между членами семьи. 

В целом можно говорить о повышении роли социаль-
но-культурных факторов в мотивации брака, занятости, 
отношении ко многим социальным ценностям, как жен-
щин, так и мужчин. В зависимости от структуры нрав-
ственных ценностей, связанных с брачным институтом, 

социальным статусом женщины, формируются взаимо-
отношения супругов в семье, супружеская любовь, нрав-
ственно-психологический климат в семье. 

Несколько слов о негативных последствиях жен-
ской занятости с точки зрения формирования социаль-
но-психологических качеств личности. Известно, что 
проблемы маскулинизации и феминизации давно вол-
нуют научную общественность и практиков. Условия 
развития взаимоотношений между полами таковы, что 
работающая женщина перенимает как ценности, так и 
стереотипы поведения мужчин. В итоге теряется жен-
ское обаяние, нежность, взаимоотношения между пола-
ми складываются на новых основаниях, порой далеких 
от предыдущих идеалов и норм. Соответственно, по-
являются изъяны в проявлении таких качеств, как ува-
жение к старшим, преклонение перед матерью, скром-
ность, сдержанность в проявлении чувств, и т.д. гораздо 
чаще, чем раньше, женщина прибегает к праву развода. 
Многие женщины предпочитают воспитывать ребенка 
одной, нежели брать на себя груз обязанностей и про-
блем, связанных с взаимоотношениями с мужем. На ха-
рактер взаимоотношений между полами влияет также 
и содержание труда женщины, занимаемое ею место в 
управленческой структуре. 

В целом наличие целого ряда тенденций в социаль-
но-психологических характеристиках работающих жен-
щин, которые бесповоротно и однозначно свидетель-
ствуют о повышении роли женщины в обществе в целом, 
и, в особенности, работающей женщины. Вместе с тем 
разрушается систем ценностей о положении женщины 
в обществе, заменяясь на ценности, связанные с новым 
статусом. Будущее во взаимоотношениях полов зависит 
именно от скорости и содержания этого процесса.
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Современная статистика свидетельствует о том, что 

за последние десять лет в Казахстане и других странах 
СНГ возросло количество преступлений, совершенных 
подростками и юношами; увеличилось число лиц, упо-
требляющих психотропные вещества, причем наблюда-
ется снижение нижней границы наркотизации и алкого-
лизации до 12-15 лет [1]. Поэтому вопрос об отклоня-
ющемся поведении подрастающего поколения на всем 
постсоветском пространстве сегодня стоит особенно 
остро.

Изучение отклоняющегося от нормы поведения име-
ет почти вековую традицию в мировой психологиче-
ской науке (Бюлер Ш., Фрейд А., Штерн В. и другие), в 
работах советских ученых (Бехтерев В.М., Ганнушкин 
П.Б., Ковалев В.В., Личко А.Е. и другие). Не теряет 
своей актуальности данная проблема и в исследовани-
ях современных российских авторов (Клейберг Ю.А., 
Змановская Е.В., Менделевич В.Д., Беличева С.А., 
Захаров А.И., Деветьярова И.Н., Ковкова О.Н., Бахадова 
Е.В. и др.).

В современной науке  отклоняющееся (девиантное) 
поведение понимается, как совершение поступков, кото-
рые противоречат нормам социального поведения в том 
или ином сообществе. К основным видам девиантного 
поведения, с точки зрения С.А. Беличевой [2], относят, 
прежде всего, преступность, алкоголизм и наркоманию, 
а также самоубийства, проституцию. Как ни различны 
формы девиантного поведения, они взаимосвязаны. 
Пьянство, употребление наркотиков, агрессивность и 
противоправное поведение образуют единый блок, так 
что вовлечение юноши в один вид девиантных действий 
повышает вероятность его вовлечения в другой. 

Эпоха перемен, современная социально-экономиче-
ская ситуация резко обострили проблемы, связанные с 
коррекцией отклоняющегося, аномального поведения. 
Изменения, происходящие в нашем обществе, практи-
чески разрушили ранее существовавшие представления 
о норме в поведении. Отсутствие внятных социальных 
перспектив не могло не повлиять на физическое и ду-
шевное здоровье подростков и юношей.

Девиантному поведению, по мнению А.И. Захарова 
[3], во многом способствуют социальные факторы 
(школьные трудности, травматические жизненные со-
бытия, влияние девиантной субкультуры или группы), 
однако, не стоит игнорировать и индивидуально-лич-
ностную предрасположенность к  проявлению девиа-
ций, наличие определенных черт личности. 

Достаточно подробный анализ различных опреде-
лений понятия «девиантное поведение» представлен в 
исследовании И.Н. Деветьяровой [4] с опорой на  Ю.А. 
Клейберга, С.А. Игумнова, В.Д. Менделевича и др.

О.Н. Ковкова [5] обосновывает механизмы индиви-
дуально-корректирующего сопровождения социализа-
ции подростков с девиантным поведением. 

Влияние условий воспитания в неполной семье на 
становление и развитие склонности к девиантному по-
ведению у подростков показано в исследовании Е.В. 
Бахадовой [6].

Таким образом, видно, что девиантное поведение 
молодежи достаточно сложный феномен, требующий 
пристального внимания психологов, педагогов и нужда-
ющийся в постоянном подробном изучении с различных 
сторон.

В нашем исследовании выявлены взаимосвязи  меж-
ду отдельными видами отклоняющегося поведения и 
чертами (факторами) личности, в выборке старшекласс-
ников. 

Данные результаты были получены в ходе организа-
ции и проведения эмпирического исследования с приме-
нением следующих психодиагностических методик: ме-
тодика диагностики склонности к отклоняющемуся по-
ведению, разработанная Вологодским центром гумани-
тарных исследований и консультирования «Развитие»; 
методика многофакторного исследования личности 16 
PF Р. Кеттелла. Всего в исследовании приняли участие 
62 учащихся 10 классов ГУ СШ № 8 г. Петропавловска.

Для анализа полученных значений коэффициента 
корреляции сформулируем следующие гипотезы:

Н0: Корреляция значений определенной склонности 
к девиантному поведению и значений определенного 
фактора личности старшеклассников значимо не отли-
чается от нуля.

Н1: Корреляция значений определенной склонности 
к девиантному поведению и значений определенного 
фактора личности старшеклассников значимо отличает-
ся от нуля.

Для того, чтобы с определенной степенью статисти-
ческой значимости принять нулевую (Н0) или альтерна-
тивную (Н1) гипотезу необходимо сравнить эмпириче-
ское значение коэффициента корреляции (rэмп.) с таблич-
ными критическими значениями (rкр. ). 

Если ׀rэмп.0,27 > ׀, то принимается рабочая гипотеза 
Н0 – связь значений определенной склонности к деви-
антному поведению и значений определенного фактора 
личности старшеклассников значимо не отличается от 
нуля.

Если ׀rэмп.0,27 ≤ ׀, то принимается рабочая гипотеза 
Н1 – связь значений определенной склонности к деви-
антному поведению и значений определенного фактора 
личности старшеклассников значимо отличается от нуля 
с достоверностью 95% (ά ≤ 0,05).  

Если ׀rэмп.0,35 ≤ ׀, то принимается рабочая гипотеза 
Н1 – связь значений определенной склонности к деви-
антному поведению и значений определенного фактора 
личности старшеклассников значимо отличается от нуля 
с достоверностью 99% (ά≤0,01).

Расчеты эмпирических значений коэффициента кор-
реляции rэмп, для выборки испытуемых, между значения-
ми шкал склонности к девиантному поведению и значе-
ниями факторов личности представлены в соответству-
ющих полях таблицы 1.

Таблица 1
Результаты расчета значений коэффициента 

корреляции rэмп  (n = 62)

Анализируя значения rэмп., для выборки испытуемых, 
делаем вывод, что имеется статистически достоверная 
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прямая корреляция между склонностью к агрессии и на-
силию и фактором личности «Е», принимаем гипотезу 
Н1, то есть чем более выражены черты личности, вхо-
дящие в фактор «Е», тем более выражена склонность 
к агрессии и насилию. Данный факт можно объяснить 
тем, что старшеклассники с такими личностными чер-
тами характеризуются властностью, неуступчивостью, 
напористостью и упрямством. Часто такие юноши и 
девушки проявляют своенравность, непослушание и 
враждебность. Им свойственно достижение цели любой 
ценой, а если они встречают на своем пути препятствие, 
действуют агрессивно, способны решать возникшие 
проблемы посредством насилия, за счет унижение пар-
тнера по общению. 

Имеется статистически достоверная обратная корре-
ляция между склонностью к аддиктивному поведению 
и фактором «F», принимаем гипотезу Н1. То есть, при 
минимальной выраженности черт личности, входящих в 
фактор «F» («отрицательный» полюс), будет усиливать-
ся склонность к аддиктивному поведению. Это можно 
объяснить тем, что минимальные значения фактора 
«F» проявляются в личности старшеклассника набором 
таких черт, как озабоченность, молчаливость, песси-
мистичность, склонность к самоанализу и склонность 
все усложнять. Постоянное беспокойство о будущем и 
ожидание неудач провоцирует старшеклассника искать 
легкие способы решения проблем, одним из которых 
является уход от реальности путем изменения своего 
психического состояния или путем поиска других форм 
иллюзорного решения личностных проблем (например, 
виртуальная зависимость). 

Анализируя значения rэмп., для выборки испытуемых, 
делаем вывод, что имеется статистически достоверная 
обратная корреляция между склонностью к делинквент-
ному поведению и фактором личности «G», принимаем 
гипотезу Н1. То есть, низкие значения фактора «G» опре-
деляют усиление склонности к делинквентному поведе-
нию. 

Данный факт объясняется тем, что старшеклассники 
с низкими значениями фактора «G» обладают непосто-
янством, потворствуют своим желаниям, подвержены 
влиянию случая, беспринципны и неорганизованны, а 
значит, для них достаточно легко нарушить запреты и 
правила принятые в обществе, даже посредством совер-
шения противоправных действий.

Помимо этого, фактор «G» статистически достовер-
но обратно взаимосвязан со склонностью к преодоле-
нию норм и правил, то есть чем ниже значения фактора 
«G» в личностном профиле старшеклассника, тем более 
у него будет проявляться склонность к преодолению 
норм и правил. 

Эта связь объясняется наличием таких черт лично-
сти как, беспринципность и безответственность, а также 
тенденцией удовлетворить свои потребности и желания 
любым возможным способом, даже если это противоре-
чит общепринятым устоям.

Исходя из анализа данных Таблицы 1 видно, что су-
ществует прямая корреляция между шкалой отсутствия 
волевого контроля эмоциональных реакций и фактором 
личности «О», принимаем гипотезу Н1. Это означает, 
что, если испытуемый имеет ярко выраженный «поло-
жительный» полюс фактора  «О» в структуре личности, 
то у него будет в большей степени проявляться неспо-
собность к волевому контролю эмоциональных реакций. 
Данный факт можно объяснить наличием таких черт 
личности как обеспокоенность, неуверенность в себе, 
депрессивность, ранимость, впечатлительность. Часто 
испытываемое чувство вины таких старшеклассников, 
их чувствительность к оценкам окружающих, тревож-
ность препятствуют волевому контролю и произвольно-
сти поведения, поэтому они ведут себя спонтанно и эмо-
ционально. Их поведение отличается неустойчивостью.

Дальнейший анализ Таблицы 1 показал, что суще-
ствует обратная корреляция между шкалой склонности 

к аддиктивному поведению и фактором личности «Q2», 
принимаем гипотезу Н1. Это означает, что, если испыту-
емый имеет ярко выраженный «отрицательный» полюс 
фактора «Q2» в структуре личности, то у него в большей 
степени проявится склонность к аддиктивному поведе-
нию. Несамостоятельность, зависимость от групповой 
поддержки, тенденция принимать решение вместе с 
другими, ориентация на общественное мнение толкают 
таких старшеклассников полностью подчинять свое по-
ведение правилам и нормам, принятым в референтной 
группе. Следовательно, если референтная группа имеет 
отрицательные ценности и установки, проявляющие-
ся в употреблении психоактивных веществ, то и стар-
шеклассники, обладающие чертами личности фактора 
«Q2», будут иметь тенденцию к употреблению таких 
веществ.

Помимо этого, фактор «Q2» статистически достовер-
но прямо взаимосвязан со склонностью старшеклассни-
ков к делинквентному поведению, то есть чем больше 
в структуре личности проявляются черты, свойственные 
фактору «Q2» («положительный» полюс), тем более бу-
дет проявляться делинквентность юношей и девушек. 
Этот факт объясняется тем, что старшеклассники, име-
ющие в профиле личности выраженный фактор «Q2», 
обладают такими чертами как, самостоятельность, не-
зависимость, стремление к доминированию. Они не 
нуждаются в поддержке других людей и социальном 
одобрении, а, следовательно, могут пренебречь обще-
ственными правилами и нормами для достижения целей 
и удовлетворения собственных потребностей, иногда 
совершая противоправные действия.

Таким образом, на основании проведенного эмпири-
ческого исследования нами были сделаны следующие 
выводы:

1. Старшеклассникам, принимавшим участие в на-
шем исследовании,  в большей степени свойственны 
склонность к агрессии и насилию, а также низкий кон-
троль эмоциональных реакций. Доминирование этих 
склонностей, определяющих девиантное поведение, 
объясняется активной пропагандой насилия в современ-
ных СМИ и сети Internet, а также возрастными особен-
ностями юношей и девушек: проблемой окончательного 
становления самосознания, проблемой личностного ро-
ста, несформированностью жизненных планов. 

Наименее выраженной склонность в рамках девиант-
ного поведения является склонность к  аддиктивному 
поведению.

2. В личности старшеклассников наиболее значимы-
ми факторами, выделенными Р. Кеттеллом, являются 
фактор «А+», «F+», «G-», «О-», «Q2-». Следовательно, 
психологический портрет современного старшеклассни-
ка выглядит следующим образом: это открытый, беспеч-
ный, жизнерадостный, естественный и непринужденный 
человек, легко приспосабливаемый к условиям окружа-
ющей среды, способный идти на поводу у референтной 
группы. Отличается энергичностью, импульсивностью, 
веселостью и непостоянством, в связи с этим зачастую 
игнорирует обязанности, проявляет безответственность 
и неорганизованность.

3. Определенный набор черт личности современного 
старшеклассника обуславливает склонность к опреде-
ленному виду девиантного поведения. Так, «доминиро-
вание» (фактор «Е+») определяет склонность к такому 
виду девиантного поведения, как склонность к агрессии 
и насилию. «Невозмутимость» (фактор «F-») может про-
воцировать формирование склонности к аддиктивно-
му поведению. «Корыстность («слабость супер-эго»)» 
(фактор «G-») обуславливает склонность к делинквент-
ному поведению и тенденцию к преодолению норм и 
правил. «Тревожность («гипотимия»)» (фактор «О+») 
взаимосвязан с низким волевым контролем эмоциональ-
ных реакций старшеклассников. Фактор «Q2» при низ-
ких значениях («зависимость от группы») способствует 
проявлению склонности к аддиктивному поведению, а 
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при высоких значениях («самодостаточность») может 
формировать склонность к делинквентному поведению.
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Социальное переустройство мира с целью достиже-
ния большей гармонии и благополучия граждан, потреб-
ность личности в компетентной помощи в социальной 
адаптации к быстро меняющимся условиям социальной 
среды предопределили необходимость профессиональ-
ной подготовки социальных педагогов, способных ста-
вить и решать разнообразные задачи профессиональ-
ного характера, выдвигать альтернативные решения и 
вырабатывать эффективную технологию трудовой дея-
тельности [1]. 

Характер труда социального педагога состоит в со-
действии социализации личности, гуманизации со-
циокультурной среды ее обитания, решении проблем 
неблагополучия в деятельности и взаимоотношениях 
личности в микросоциуме и требует от него проведения 
тщательной диагностики индивидуальных свойств, со-
стояний, особенностей личности и окружающей ее со-
циальной среды, т.е. предполагает наличие у социаль-
ного педагога компетенции применения качественных и 
количественных методов исследования. 

Важность и актуальность применения качественных 
и количественных методов исследования в профессио-
нальной социально-педагогической деятельности обу-
словлена квалификационными требованиями к профес-
сии социального педагога. Анализ профессиональных 
аналитических, диагностических, прогностических, 
коммуникативных, проективных и рефлексивных уме-
ний позволяет выделить различные исследовательские 
задачи социально-педагогической деятельности, пред-
полагающие использование качественных и количе-
ственных методов исследования:

1. Изучение природной и социальной микросреды 
(микрорайона): опросы, интервью, анкетирование, бе-
седа, включенное наблюдении, изучение документации, 
классификация выявленных факторов, количественное 
описание результатов в виде карты-схемы микрорайона 
и др. 

2. Обследование социально-педагогических учреж-
дений: контент-анализ, кейс-стади, изучение документа-
ции о строительстве, беседа с представителями служб, 
учебных заведений, ИДН, аналитический отчет и др.

3. Изучение детского коллектива: фокус-группа, эт-
нографическое исследование; социометрия, опросы, на-
блюдение, выделение различных категорий детей, соци-
альный паспорт коллектива и др.

4. Изучение семьи: биография семьи, контент-ана-
лиз, ассоциативные проективные методики, тесты, ан-
кеты, опрос, общая характеристика семьи, составление 
карты семьи и др. 

5. Изучение личности: беседа, наблюдение, тесты, 
анкеты, опрос, изучение медицинской документации, 
аппаратурные методы, характеристика личности, карта 
личности и др.

6. Изучение эффективности социально-педагогиче-
ской технологии: самонаблюдение, эксперимент, непа-
раметрические критерии, корреляционный, дисперсион-
ный, факторный анализ, самоотчет и др.

Таким образом, компетенция применения качествен-
ных и количественных методов исследования выступа-
ет как предпосылка эффективности профессиональной 
деятельности социального педагога как неотъемлемая 
часть его профессиональной компетентности. 
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В то же время, практика показывает, что диагности-
ческая и аналитико-прогностическая деятельность вос-
принимается практикующими социальными педагогами 
как «мешающая выполнению основной работы» (В.И. 
Загвязинский). Причина этому видится нам в  затрудне-
ниях, которые испытывают практикующие и будущие 
социальные педагоги в применении качественных и ко-
личественных методов исследования. В свою очередь, 
данное обстоятельство обусловливает потребность в те-
оретическом обосновании педагогических условий фор-
мирования указанной компетенции в профессиональной 
подготовке социальных педагогов в вузе. 

Необходимость определения общей стратегии фор-
мирования компетенции применения качественных и 
количественных методов исследования и выявление 
педагогических условий повышения эффективности ис-
следуемого процесса способствовали определению ле-
жащих в его основе принципов. 

На основе требований компетентностного подхо-
да к процессу профессиональной подготовки в вузе, к  
принципам формирования компетенции применения 
качественных и количественных методов исследования 
в процессе профессиональной подготовки социальных 
педагогов мы отнесли:

- принцип личностной ориентации. Личностная ори-
ентация формирования компетенции применения ка-
чественных и количественных методов исследования 
предполагает обращение к субъектному опыту жизнеде-
ятельности  студента, развитие в студенте личностных 
свойств и качеств [2];. 

- принцип целостности. Формирование компетенции 
применения качественных и количественных методов 
исследования осуществляется в целостном процессе 
профессиональной подготовки. При относительной ав-
тономности формирование компетенции применения 
качественных и количественных методов исследования 
осуществляется в единстве, гармоническом взаимодей-
ствии с формированием других профессиональных ком-
петенций для достижения общей цели профессиональ-
ной подготовки в вузе – профессиональной компетент-
ности выпускника; 

- принцип интеграции. Принцип интеграции предпо-
лагает создание условий для взаимопроникновения, вза-
имосвязи теории, практики и научно-исследовательской 
деятельности в процессе формирования компетенции 
применения качественных и количественных методов 
исследования [3];

- принцип междисциплинарной дополняемости. При 
реализации принципа междисциплинарной дополняемо-
сти общепризнанными дидактическими преимущества-
ми являются взаимное использование информации, ис-
ключение дублирования, формирование единой систе-
мы взглядов на материальную картину мира [4]. Каждая 
дисциплина призвана вносить свой вклад в формирова-
ние компетенции применения качественных и количе-
ственных методов исследования. 

В социально-педагогических исследованиях значи-
мы как эмпирическая часть, отражающая богатейший 
материал наблюдений, экспериментов, так и теоретиче-
ская обобщающая часть, завершающая систематизацию 
результатов исследования. Использование при этом ме-
тодов математической статистики обработки информа-
ции  является на сегодняшний день характерной чертой 
психолого-педагогического и социально-педагогическо-
го исследований. 

По мере интеграции педагогики с другими науками, 
особое значение приобретает постепенный переход от 
качественного описания явлений и процессов педагоги-
ки к их количественному моделированию. Вместе с тем 
следует отметить ограниченность применения методов 
математической статистики в педагогике, которая об-
условлена следующим фактором: в силу особенностей 
природы и характера педагогических явлений пред-
ставляет определенную сложность их количественное 

измерение. Классический аппарат статистических мето-
дов подчас не приспособлен для анализа явлений такой 
сложности, как результаты педагогических исследова-
ний. В то же время, развитие статистической методоло-
гии позволяет говорить о правомерности ее грамотного 
применения в педагогических исследованиях. В настоя-
щее время методы математической статистики позволя-
ют анализировать не только количественные, но и каче-
ственные данные.

Применение математических методов будущими со-
циальными педагогами в дипломных и курсовых рабо-
тах часто сопровождается их некорректным использова-
нием при обработке результатов педагогических иссле-
дований. Такого рода проблемы объясняются не только 
многофакторностью педагогической среды, что порож-
дает вследствие обширности объекта исследования не-
которую расплывчатость понятийного аппарата, отсут-
ствие конкретизации и объективности формулировок, 
характеризующих совокупность методов, применяемых 
для обработки результатов педагогических исследова-
ний, но и недостаточной подготовкой исследователей. 
Для предотвращения ошибок, связанных с применение 
количественных методов исследования, необходимы 
знания, умения и навыки в области математических ме-
тодов в педагогических исследованиях, позволяющие 
устанавливать границы и возможности их применения.

В этой связи, дополнение образовательной програм-
мы профессиональной подготовки социальных педаго-
гов в вузе дисциплиной по выбору «Математические ме-
тоды в педагогических исследованиях» способствовать 
повышению качества и эффективности как научных ис-
следований социально-педагогической практики, так и 
ее преобразования на научной основе.

Таким образом, первое педагогическое условие – обо-
снование содержания дисциплины «Математические 
методы в педагогических исследованиях» и реализация 
ее в целостной профессиональной подготовке социаль-
ных педагогов в вузе.

При реализации первого организационно-педагоги-
ческого условия мы исходили из того, что содержание 
дисциплины «Математические методы в педагогиче-
ских исследованиях» направлено на: своевременное ма-
тематико-статистическое обеспечение изучаемых дис-
циплин учебного плана вуза; формирование у студентов 
умения применять полученные знания к решению задач, 
моделирующих их предстоящую профессиональную 
деятельность, путем осуществления сопутствующих 
и предшествующих связей с материалом специальных 
дисциплин; учет перечня вопросов и тем общепрофесси-
ональных и специальных дисциплин, при рассмотрении 
которых обязательно должны применяться полученные 
студентами математико-статистические знания, а не до-
пускать их изучения лишь на качественном уровне без 
использования обобщений.

Основываясь на современных подходах к приме-
нению математико-статистических методов в педаго-
гических исследованиях, в содержании дисциплины 
«Математические методы в педагогических исследова-
ниях» нами выделены три модуля в рамках которых объ-
единены близкие друг другу тематически разделы (рис. 
1). 

Математико-статистическое описание использует-
ся социальным педагогом при оценке, например, таких 
количественных величин, как показатели адаптации, 
интернальности, эмоциональной комфортности и др. 
Сравнение двух групп детей по уровню какого-либо 
психологического свойства, измеренного с помощью 
теста, например, уровня тревожности у мальчиков и де-
вочек, также предполагает использование числовых ха-
рактеристик. 

Применение параметрических критериев может ис-
пользоваться для оценки значимости отклонения пока-
зателя отдельного ребенка от нормы или среднего по 
группе детей. Используемые для обработки качествен-
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ных данных непараметрические критерии социальный 
педагог может применять при оценке различий в двух 
группах детей по наличию какого-либо качественного 
показателя, например, девиантного поведения.

Рис.1. Основные модули содержания дисциплины 
«Математические методы в педагогических исследо-

ваниях»

Качественные и количественные методы исследо-
вания в процессе профессиональной подготовки соци-
альных педагогов в вузе являются предметом изучения 
целого ряда дисциплин, которые порою пересекаются, 
а порою отличаются друг от друга объектами и мето-
дами исследования. Но с позиции компетентностного 
подхода в структуре содержания профессиональной 
подготовки «знаниевый» компонент выполняет не глав-
ную, а ориентировочную роль. Знания носят практи-
ко-ориентированный, межпредметный характер, усва-
ивается не «готовое» знание, а логика и способы про-
исхождения данного знания. О.В. Шемет подчеркивает: 
«Компетентность представляет собой способность лич-
ности интегрировать в сознании разнопредметные зна-
ния; различные виды деятельности, научные знания и 
личностный опыт, теорию и практику…Интегральное 
образовательное пространство можно рассматривать в 
качестве основной организационной единицы компе-
тентностно-ориентированного образовательного про-
цесса в вузе…»[5, с. 41]. 

Формирование компетенций – требует не только 
изменения содержания изучаемых предметов, но и ме-
тодов и форм организации образовательного процесса. 
Хорошо известно, что развитие человека происходит в 
процессе деятельности и отношений, поэтому перспек-
тивным компетентностное обучение является еще и по-
тому, что при таком подходе учебная деятельность при-
обретает исследовательский характер. 

В этом ключе производственная практика играет ве-
дущую роль в формировании профессиональных компе-
тенций социального педагога, является системообразу-
ющим стержнем содержания социально-педагогическо-
го образования. Потенциал социально-педагогической 
практики, заключается в непосредственном осуществле-
нии диагностической и аналитическо-прогностической 
деятельности будущим социальным педагогом. 

Кроме практики для формирования компетенция 
применения качественных и количественных методов 
исследования большое значение приобретает научно-ис-
следовательская деятельность студентов. Это обуслов-
лено тем, что эффективность научно-исследовательской 
деятельности в значительной степени определяется 
уровнем сформированности знаний, умений, накопле-
нием опыта сбора и анализа данных, развитием личност-
ных качеств. С другой стороны, научно-исследователь-
ская деятельность студентов позволяет наиболее полно 
проявить индивидуальность, творческие способности, 
готовность к самореализации личности. Навыки в об-
ласти научно-исследовательской деятельности пред-
полагают подготовленность к выполнению творческих 
действий при решении разнообразных исследователь-
ских задач на уровне планирования исследования, сбора 
информации, ее обработки, фиксирования промежуточ-
ных и итоговых результатов исследовательской работы, 

использования полученных результатов в практической 
работе. Включенность в научно-исследовательскую де-
ятельность

В процессе прохождения практики и выполнения 
научно-исследовательской работы у студентов форми-
руется готовность к самостоятельному выполнению 
функций (элементов) диагностики социально-педаго-
гических проблем, вмешательства в проблемную ситу-
ацию клиента, коррекции девиантного поведения, вы-
работки тактики и стратегии выхода из кризиса и т.д. 
Сюда входит весь арсенал предусмотренных програм-
мой профессиональной подготовки умений и навыков, 
которые совершенствуются затем в процессе практики 
в образовательных учреждениях, социальных службах и 
учреждениях социальной защиты населения.

Таким образом, формирование компетенции при-
менения качественных и количественных методов ис-
следования в процессе профессиональной подготовки 
социальных педагогов в вузе требует единства фунда-
ментальной теоретико-методологической части образо-
вания с гибкой прикладной частью, основными звенья-
ми которой являются практическая и научно-исследова-
тельская деятельность. Процесс профессиональной под-
готовки должен представлять собой не механическую 
смесь теоретической, практической видов подготовки и 
научно-исследовательской деятельности, а их органич-
ное единство, направленное на достижение определен-
ного результата – формирование компетенции.

В этой связи, объединение знаний, умений и практи-
ческого действия на всех этапах подготовки специали-
ста, синтез всех форм занятий должен осуществляться 
относительно каждой конкретной цели образования в 
вузе. В нашем случае относительно формирования ком-
петенции применения качественных и количественных 
методов исследования.

Таким образом, второе педагогическое условие эф-
фективной реализации модели – интеграция применения 
качественных и количественных методов исследования 
в содержание профессиональных, специальных дисци-
плин, практик и научно-исследовательской деятельно-
сти студентов. 

В рамках реализации второго организационно-пе-
дагогического условия в процессе профессиональной 
подготовки социальных педагогов решаются две задачи: 
устранение параллелизма, дублирования и информаци-
онных перегрузок студентов и перенос знаний из одного 
предмета в другой, который обусловлен требованиями 
«сквозной» подготовки в условиях компетентностного 
подхода; возможности применения качественных и ко-
личественных методов исследования на эмпирическом, 
теоретическом и методологическом уровнях.

На основе анализа учебного плана учебно-методиче-
ским советом специальности «Социальная педагогика», 
по нашей инициативе, было принято решение о вклю-
чении в дисциплины общепрофессионального и специ-
ального циклов системы дидактических единиц, на-
правленных на формирование компетенции применения 
качественных и количественных методов исследования. 
Если это нетрадиционный для дисциплины материал, 
то его выносят на деятельностное освоение в рамках 
выполнения научно-исследовательской работы студен-
тов или практик. Например, в содержание дисциплины 
«Социальная педагогика» не включено применение ка-
чественных и количественных методов исследования, 
но в рамках этой дисциплины предусмотрена курсовая 
работа, предполагающая использование качественных и 
количественных методов. 

Профессиональная подготовка по специальности 
«Социальная педагогика» строится на основе практи-
ческой подготовки студентов. Каждый вид практики 
строится на основе определенных дисциплин и предус-
матривает формирование и закрепление определенного 
набора умений и навыков – от простого копирования 
действий специалистов образования, социальных служб 
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и учреждений социальной защиты населения до само-
стоятельного осуществления функций содействия реше-
нию социально-педагогических проблем. В рабочих про-
граммах практик содержатся задания, предусматриваю-
щие изучение и применение отдельных качественных и 
количественных методов исследования. Обязательным 
заданием для всех видов практик является диагностиро-
вание (табл. 1). 

Интеграция применения качественных и количе-
ственных методов исследования в содержание профес-
сиональных, специальных дисциплин, практики и науч-
но-исследовательскую работу студентов в процессе про-
фессиональной подготовки социальных педагогов осу-
ществляется в двух направлениях. Во-первых, теорети-
ческая подготовка формирует для прохождения практи-
ки базу знаний о качественных и количественных мето-
дах и возможностях их применения в профессиональной 
деятельности социального педагога. Во-вторых, в ходе 
практики студенты собирают диагностический матери-
ал для выполнения самостоятельной научно-исследова-
тельской работы. Таким образом, системообразующим 
фактором в интеграции теоретической и практической 
подготовки в процессе формирования качественных и 
количественных методов исследования является науч-
но-исследовательская работа студентов.

Таблица 1
Фрагмент задания для педагогической практики

Задания
Применение каче-

ственных и количе-
ственных методов

Изучить и проанализировать 
функционирование социально-
педагогические учреждения, 
критерии оценки результатив-
ности работы. 
Познакомиться с категориями 
детей, нуждающихся в соци-
ально-педагогической помощи, 
выявить их основные пробле-
мы и потребности. Выделить 
ребенка, нуждающегося в 
социально-педагогической 
помощи. Определить его пси-
хологические особенности, 
интересы, условия жизни, по-
зитивные/негативные влияния, 
проблемы, а также необходи-
мость привлечения специали-
стов для решения проблемы.
Составить социальный па-
спорт личности ребенка, 
сформулировать социальный 
диагноз.
Выбрать методы для решения 
социально-педагогической 
проблемы клиента. Изучить 
особенности профессиональ-
но-этического взаимодействия 
социального педагога с роди-
телями/опекунами ребенка.

Применение мето-
дик сбора данных: 
тест, анкета, экс-
пресс-диагностика, 
опрос, интервью, 
наблюдение.
Методы сбора 
первичной инфор-
мации: изучение и 
анализ литературы 
по проблеме ис-
следования, анализ 
документов (про-
токолы, учетные 
карточки, характе-
ристики, личные 
дела). 
Анализ документа-
ции, наблюдение, 
беседы. Овладение 
письменными и 
устными приемами 
описания ситуации, 
«случая», соци-
альной проблемы. 
Кейс-стади. 

Процесс обучения в вузе в значительной мере опре-
деляется как характеристиками профессиональной дея-
тельности, по которой ведется подготовка, так и спец-
ификой субъекта профессионального обучения. Выбор 
качественного или количественного метода исследова-
ния обусловлен, в первую очередь, личностными при-
страстиями исследователя, стремлением к наиболее 
полному, системному, достаточно объективному описа-
нию и раскрытию закономерностей социально-педаго-
гических явлений, т. е. требует от социального педагога 
активной субъектной позиции. Субъектную позицию 
студентов определяют: собственная заинтересованность 

в образовательной услуге, позитивный настрой на дея-
тельность, уважительные отношения, взаимодействие в 
режиме диалога, работа в группах, осознание собствен-
ной ответственности за результат.

Компетентностный подход в профессиональном обу-
чении предполагает качественно иные, в отличие от тра-
диционных, структуры взаимодействия преподавателей 
и студентов. Они складываются на основе самостоятель-
ности и добровольного признания студентами стимули-
рующей роли преподавателя. В этой связи, необходим 
выбор адекватных методов обучения.

В этой связи, целесообразными в процессе форми-
рования компетенции применения качественных и ко-
личественных методов исследования в процессе про-
фессиональной подготовки являются активные методы 
обучения, которые оптимизируют и интенсифицируют и 
моделируют будущую профессиональную деятельность 
студентов.

Активные методы обучения направлены, главным 
образом, не на изложение преподавателем готовых зна-
ний и их воспроизведение, а на самостоятельное овла-
дение студентами знаний в процессе активной познава-
тельной деятельности. Именно в активной деятельности, 
направляемой преподавателем, студенты овладевают 
необходимыми компетенциями. В основе активных ме-
тодов лежит диалогическое общение, как между препо-
давателем и студентами, так и между самими студента-
ми. В процессе диалога развиваются коммуникативные 
способности, умение решать проблемы коллективно, 
развивается речь студентов. Активные методы обучения 
направлены на привлечение студентов к самостоятель-
ной познавательной деятельности, вызвать личностный 
интерес к решению каких-либо познавательных задач, 
возможность применения студентами полученных зна-
ний. 

Таким образом, третьим педагогическим условием 
эффективной реализации модели является активизация 
субъектной позиции студентов в формировании ком-
петенции применения качественных и количественных 
методов исследования в процессе профессиональной 
подготовки социальных педагогов в вузе на основе ис-
пользования активных методов обучения.

Рабочими программами дисциплин, обеспечивающи-
ми формирование компетенции применения качествен-
ных и количественных методов, предусмотрено прове-
дение проблемных лекций, лекций пресс-конференций, 
дискуссий, эвристических бесед, ролевых и «деловых» 
игр, тренингов, кейс-метода, метода проектов и т.д. 

Например, при изучении дисциплины 
«Математические методы в педагогических исследова-
ниях» использовались: проблемная лекция «Проверка 
статистических гипотез»; ролевая игра «Мама, папа, 
я – дружная семья» (студенты, работая тройками, при-
нимают на себя роли «отца», «матери», «подростка». 
Участникам предлагается поочередно проранжировать 
ценности. Далее с помощью коэффициента корреляции 
требуется оценить, насколько совпадают оценки «роди-
телей» и «подростка»); анализ конкретных ситуаций (по 
результатам исследования уровня тревожности детей с 
помощью теста тревожности М. Дорки и методики оцен-
ки школьной мотивации Н.Г. Лускановой предложить 
возможные количественные методы для обработки ре-
зультатов исследования, выявить связаны ли показатели 
тревожности у детей и уровень учебной мотивации); ис-
следовательский проект «Изучение социально-психоло-
гической адаптации студентов сирот». 

При таком обучении формируются и развиваются 
такие качества, как самостоятельность студентов, от-
ветственность за принятие решений; познавательная, 
творческая, коммуникативная, личностная активность 
учащихся, определяющие поведенческие качества ком-
петентного работника на рынке труда и способствую-
щие социализации личности.

Выделенные педагогические условия формирования 
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готовности к применению качественных и количествен-
ных методов исследования в процессе профессиональ-
ной подготовки социальных педагогов в вузе получили 
экспериментальную проверку в ходе реального учебно-
го процесса в Амурском государственном университете. 
Эффективность педагогических условий с вероятностью 
0,95 подтверждена статистическими методами обработ-
ки результатов эксперимента.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лейфа, А.В. Развитие системы высшего профес-

сионального образования в Российской Федерации/ 
А.В. Лейфа, И.И. Лейфа //Вектор науки ТГУ. Серия: 
Педагогика, психология. 2012. № 1. С. 345-347.

2. Бондаревская, Е.В. Гуманистическая пара-
дигма личностно-ориентированного образования // 
Педагогика. – 2003. –  №4. – С. 135-148. 

3. Юрьева, Т.А. Модель формирования компетенции 
применения качественных и количественных методов 
исследования в процессе профессиональной подготовки 
социальных педагогов в вузе // Современные проблемы 
науки и образования. – 2012. – № 2; (http:www.sciece-
educatio.ru/102-5957).

4. Голубева, О. Дополнительность и целостность в 
современном образовании // Alma mater. 1997. № 10. С. 3-7.

5.  Шемет, О.В. Пространственная организация ком-
петентностно-ориентированного образовательного про-
цесса в ВУЗе // Педагогика. – 2010. – № 6. – С.40-44.

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF COMPETENCE OF APPLICATION 
OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS OF RESEARCH IN THE PROCESS 

OF PROFESSIONAL TRAINING OF SOCIAL TEACHERS AT UNIVERSITY
© 2013

A.V. Leifa, doctor of pedagogical sciences, the head of the Chair of Psychology and Pedagogy, 
pro-rector on Scientific Work

T.A. Yuryeva, candidate of pedagogical sciences, assistant professor of the Chair 
of General Mathematics and Informatics

N.A. Chalkina, candidate of pedagogical sciences, assistant professor of the Chair 
of General Mathematics and Informatics, the head of Educational Department

Amur State University, Blagoveshchensk (Russia)

Annotation: The paper deals with the pedagogical conditions of formation of competence of application of qualitative 
and quantitative methods of research in the process of professional training of social teachers at university. Special attention 
is paid to the demands of competence approach, namely personal and practical orientation of the process of formation of 
professional competence. The authors focus on general characteristics of principiles formation of competence of application 
of qualitative and quantitative methods of research in the process of professional training of social teachers at university. 

Keywords: pedagogical conditions, qualitative and quantitative methods, training of social teachers, competence ap-
proach of education.

УДК: 378
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И ПОДГОТОВКА бАКАЛАВРОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

© 2013
О.А. Лискина, кандидат педагогических наук, доцент

Самарский государственный технический университет, Самара (Россия)

Аннотация: В статье изложены принципы подготовки бакалавров в техническом вузе на основе профессиональ-
но-ориентированного подхода к процессу  обучения по иностранному языку с учетом профессиональных потреб-
ностей будущих специалистов. 

Ключевые слова: бакалавриат;  компетенции; мотивация; межкультурная коммуникация; деятельность; обуче-
ние.

Обучение иностранному языку в  вузе ориентиро-
вано на максимальный учет специфики будущей про-
фессиональной сферы деятельности бакалавров и на-
правлен на подготовку специалистов, владеющих ино-
странным языком на уровне, достаточном для изучения 
зарубежного опыта в профессиональной деятельности и 
осуществления контактов с иноязычными представите-
лями.  

Обращаясь к истории вопроса, следует отметить, что 
исследования в области профессионально ориентиро-
ванного обучения иностранному языку преимуществен-
но описывали различия между лексическим наполнени-
ем и синтактикой  научных, технических, медицинских, 
юридических текстов, но обучаемые, как правило, не 
попадали в поле зрения лингводидактов. Однако уже 
тогда осознавалась особая важность мотивации обучае-
мого, его заинтересованности в овладении профильным 
тезаурусом и приобретении навыков монологической и 
диалогической речи. В начале 1980-х годов была раз-
работана методика преподавания иностранного языка, 
ориентированная на профессиональные потребности об-
учаемых, на решение задач, связанных с практическим 
применением иностранного языка в его будущей про-
фессиональной деятельности. 

Основные задачи методики обучения «приклад-
ному» иностранному языку определялись правильно-

стью, беглостью и эффективностью коммуникации. Но 
многие авторы сегодня полагают, что правильность и 
беглость речи не являются достаточными для дости-
жения результатов профессионального общения, а его 
эффективность, т.е. прагматический параметр, являет-
ся таким же важным, как и лингвистический. Поэтому 
профессионально ориентированный подход к обучению 
иностранному языку сфокусирован на профессиональ-
но значимых ситуациях с максимально приближенны-
ми к реальности семиотикой, вербаликой, сценарием, 
ролями, коммуникативным поведением участников. 
Основное внимание уделяется учебной ситуации и ком-
муникации как двустороннему явлению, направленному 
на взаимопознание, взаимопонимание и взаимодействие 
участников интеракции, стремящихся к социальному 
партнерству, диалогу и сотрудничеству при достижении 
практической цели. Таким образом, профессиональная 
направленность обучения иностранному языку пони-
мается как специально организованный процесс ори-
ентации целей, содержания, форм и методов обучения 
иностранному языку на будущую сферу деятельности 
специалистов, а также на развитие профессиональных 
умений и личностных качеств, необходимых им для эф-
фективного выполнения профессиональных  задач на 
иностранном языке [1]. 

В новом федеральном стандарте подготовки бакалав-
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ров на долю иностранного языка приходится незначи-
тельное количество часов учебного времени: 340 часов, 
из которых только половина - аудиторные занятия. В 
процессе обучения у будущих бакалавров должны быть 
сформированы как общекультурные, так и профессио-
нальные компетенции. Иноязычные общекультурные 
компетенции бакалавров – это владение иностранным 
языком на уровне, достаточном для изучения зарубеж-
ного опыта в профессиональной деятельности и осу-
ществления контактов с представителями инокультур,  
что означает:

- овладение профильным тезаурусом;
- приобретение новых знаний и умений, использова-

ние их в практической деятельности;
- развитие межкультурной коммуникации в творче-

ской, научной и производственной среде;
- овладение регистрами иноязычного общения в наи-

более типичных ситуациях профессиональной деятель-
ности.

Профессиональные компетенции бакалавров в новом 
стандарте квалифицируются как умения:

- собирать информацию на иностранном языке и ее 
обрабатывать (анализ и систематизация, фиксирование 
и обобщение полученных результатов);

- редактировать, аннотировать и реферировать ино-
язычные тексты, осуществлять деловую корреспонден-
цию, составлять резюме и подавать заявки на междуна-
родные конкурсы, выставки и конференции;

- выступать с научными докладами и сообщениями 
на иностранном языке (защита выпускной работы, ее 
презентация), участие в международных конкурсах, вы-
ставках и конференциях;

- делать презентацию творческого проекта и вести 
дискуссию на иностранном языке.

Обучение иностранному языку как обязательному 
компоненту профессиональной подготовки бакалавров 
базируется на специфических методических принци-
пах, главным из которых является принцип профессио-
нальной коммуникативной направленности. Он предпо-
лагает вовлечение обучаемых в устную и письменную 
форму профильной коммуникации на протяжении всего 
курса обучения дисциплине «иностранный язык» как не-
отъемлемой части общей профессиональной подготовки 
специалиста. Обучение профессиональной коммуника-
ции через иностранный язык должно быть направлено 
на овладение ценностями, идеями и концептами про-
фессиональной и социокультурной сфер общества; вос-
питание профессионального кодекса поведения, вклю-
чающего фоновые знания истории, политики, образова-
ния, коммуникативных портретов членов иноязычного 
социума, их поведенческих характеристик. Реализация 
этого принципа обеспечивает интеграцию дисципли-
ны иностранный язык в общий курс профессиональной 
подготовки будущего специалиста; использование опы-
та, полученного при изучении специальных дисциплин 
на родном языке; овладение аутентичным материалом 
в профильных ситуациях; овладение риторическими 
элементами институционального общения (официаль-
ного стиля). Таким образом, предметное содержание 
обучения иностранному языку бакалавра расширяет его 
знания об инокультурной профессиональной сфере, по-
зволяет вербализовать ее концепты в профильной ком-
муникации.

Следующий принцип, принцип межкультурной об-
условленности  обучения предусматривает формиро-
вание навыков и развитие умений адекватного комму-
никативного поведения в поликультурной профильной 
среде [2]. Принцип интерактивности предполагает 
овладение знаниями и умениями, необходимыми для 
решения производственных задач [3]. Принцип учета 
междисциплинарных знаний лингвистического, экстра-
лингвистического и психолого-когнитивного характера 
предполагает когнитивное освоение профильной терми-

нологией, ее словообразовательных элементов, моделей 
и особенностей синтаксиса [4]; активизацию понимания 
иноязычного специального текста как иерархии про-
фессионально-познавательных программ; оптимизацию 
перцептивно-мыслительной деятельности по узнава-
нию профессионально значимых концептов, развитию 
языковой догадки и информационного прогнозирова-
ния, выявлению разного рода смысловых связей в тек-
сте между предложениями, абзацами, сверхфразовыми 
единствами [5; 6; 7].  

Принцип аутентичности предметного содержания 
обучения вытекает из профессиональной направленно-
сти учебного материала, который отбирается по лингво-
дидактическим и социокультурным критериям. К линг-
водидактическим критериям относятся: соответствие 
интересам и коммуникативным потребностям обучае-
мых; фабульность текстов; соответствие уровня линг-
вистической сложности текста языковой подготовке об-
учаемых; наличие проблемной ситуации и стимула для 
речевого взаимодействия.

Среди социокультурных критериев выделяются: 
актуальная профильно релевантная социокультурная 
информация; обучающий потенциал текста, способ-
ствующий осознанию сходств и различий родной и 
иноязычной культур, воспитывающий уважение к иной 
лингвокультуре; наличие в тексте лексики с националь-
но-культурным компонентом и типичных ситуаций ее 
употребления [8]. 

Обучение иностранному языку на основе перечис-
ленных принципов создает предпосылки для эффектив-
ного формирования вторичной языковой личности бака-
лавра любого направления, поскольку «только развивая 
в обучаемом черты вторичной языковой личности, мож-
но выполнить социальный заказ общества на подготовку 
специалиста, способного быть эффективным участни-
ком межкультурной коммуникации, подключаясь в рам-
ках различных сфер общения к пониманию текстовой 
деятельности инофонов на основе как языкового, так и 
когнитивного сознания» [2].  
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Для эффективного развития познавательной само-
стоятельности студентов необходимо создать опреде-
лённые условия. Прежде всего, это развитие мотиваци-
онного компонента познавательной самостоятельности, 
который характеризуется побуждением к деятельности, 
возникающим на основе осознания противоречия между 
возникшей познавательной потребностью и возможно-
стью её удовлетворения своими силами [1]. 

Мотив (от латинского moveo – двигаю) – «это ма-
териальный или идеальный предмет, достижение ко-
торого выступает смыслом деятельности. Мотив пред-
ставлен субъекту в виде специфических переживаний, 
характеризующихся либо положительными эмоциями 
от ожидания достижения данного предмета, либо отри-
цательными, связанными с неполнотой настоящего по-
ложения. Для осознания мотива требуется внутренняя 
работа. Впервые термин “мотивация” употребил в своей 
статье А. Шопенгауэр.

Сегодня этот термин понимается разными учены-
ми по-своему. Например, мотивация по В.К. Вилюнасу 
это совокупная система процессов, отвечающих за по-
буждение и деятельность. К. К. Платонов считает, что 
мотивация, как явление психическое есть совокупность 
мотивов. Мотив – одно из ключевых понятий психоло-
гической теории деятельности, разрабатывавшейся ве-
дущими советскими психологами А.Н. Леонтьевым и 
С.Л. Рубинштейном. Наиболее простое определение мо-
тива в рамках этой теории: “Мотив – это опредмеченная 
потребность”. Мотив часто путают с потребностью и це-
лью, однако потребность – это, по сути, неосознаваемое 
желание устранить дискомфорт, а цель – результат со-
знательного целеполагания» [3]. Например, изучить ма-
тематику, в частности дифференциальные уравнения, – 
это потребность, желание изучить математику – это мо-
тив, а знания, которые необходимо получить – это цель. 

Возникает вопрос: как же сделать так что бы у наших 
студентов присутствовало желание изучать математику, 
так как оно является связующим звеном между потреб-
ностью и целью.

Математика имеет предметом своего изучения, в 
отличии от большинства других дисциплин, не непо-
средственные вещи из окружающего нас мира, а количе-
ственные отношения и пространственные формы, свой-
ственные этим вещам. Поэтому перед преподавателем 
математики стоит нелёгкая задача преодолеть в созна-
нии своих студентов представление о «сухости» своей 
науки [2].

На наш взгляд, для этого необходимо организовать 

самостоятельную работу студентов. Это можно сделать, 
например, с помощью студенческих научных обществ.

Студенческое научное общество это ячейка добро-
совестных и очень старательных студентов. Для про-
движения научных исследований, для развития позна-
вательной самостоятельности данная форма учебной 
работы чрезвычайно важна. Здесь реализуется диффе-
ренциально-групповая форма обучения. Со слабыми 
студентами необходимо заниматься на индивидуальных 
занятиях, предусмотренных расписанием. А вот силь-
ных и одарённых студентов необходимо приглашать в 
студенческое научное общество. Здесь создаётся особая 
атмосфера, особый климат. Здесь собираются студенты 
увлечённые математикой и её многочисленными прило-
жениями. Занятия проводятся в произвольной форме не 
ограничиваясь ни какими рамками, причём место про-
ведения таких занятий тоже не постоянное. В плохие по-
годные условия можно провести Интернет конференцию 
членов общества не выходя из дома. При хорошей пого-
де занятие можно провести и на лыжной базе. Красота 
русской природы способствует укреплению и развитию 
математического мышления. Для членов СНО необхо-
димо организовывать выездные  зимние и летние мате-
матические школы. Особо одарённых и достигших опре-
делённых результатов студентов в качестве поощрения 
и для дальнейшего развития необходимо отправлять и 
в другие математические школы, организованные веду-
щими университетами нашей страны, например, мате-
матическая школа в городе Дубне и другие. Необходимо 
также наладить связь с ведущими специалистами в об-
ласти математики и приглашать их на занятия СНО или 
организовывать Интернет общение. 

СНО способствует развитию познавательной само-
стоятельности студентов, при этом происходит развитие 
всех четырёх компонентов познавательной самостоя-
тельности. Здесь и мотивационный компонент, так как 
происходит заинтересованность студентов, и операци-
онный, так как воспитывается  чёткая организация рабо-
ты и чувство ответственности, и  волевой компонент, так 
как сила воли здесь воспитывается как никогда самым 
удачным образом, и, конечно же, информационный.

Всё это способствует развитию познавательной са-
мостоятельности студентов, которая в свою очередь ве-
дёт к образованию математической школы. На каждом 
физико-математическом факультете такая школа есть, 
но она находится на определенном этапе своего разви-
тия, где-то выше, где-то ниже.

Рассмотрим этапы развития математической школы 
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университета.
1 этап (начальный).
На этом этапе формируются отдельные группы сту-

дентов под руководством опытных преподавателей. 
Студенты готовятся к проведению университетской 
конференции по некоторым темам, предложенным пре-
подавателем, также выполняют курсовые или выпуск-
ные квалификационные работы. 

Начальный этап характеризуется низким или сред-
ним уровнем познавательной самостоятельности сту-
дентов. Так как студенты стремятся усвоить главным 
образом знания, предложенные преподавателем. В неко-
торых случаях появляется стремление завершить учеб-
но-познавательную деятельность при отсутствии серьёз-
ных познавательных затруднений. Студенты младших 
курсов воспроизводят знания по образцу и выполняют 
задания данные наставником, а студенты старших кур-
сов, особенно при написании выпускных квалификаци-
онных работ, стараются сами добывать знания, то есть 
уже появляется интерес к самообразованию.

2 этап.
Под руководством ведущих преподавателей органи-

зуются студенческие научные общества. Происходит 
развитие познавательной самостоятельности. Некоторые 
студенты уже обладают высоким уровнем познаватель-
ной самостоятельности, особенно те, которые принима-
ют активное участие в студенческих научных группах. 
На факультете регулярно проводятся математические 
конкурсы, олимпиады, организованы летние и зимние 

математические школы. Студенты участвуют в различ-
ных конференция разного уровня. 

3этап.
Математическая школа достигает высокого уровня и 

при этом становится общепризнанной, при этом продол-
жает активно развиваться. 

Развитие математической школы чрезвычайно важ-
но, так как это способствует развитию интеллекта и как 
следствие благосостояния  людей.

Иногда развитию мешает низкая материальная база, 
иногда низкий уровень абитуриентов, но необходи-
мо находить пути выхода из любых ситуаций и уметь 
работать с любым «материалом». Из выше сказанного 
следует, что это жизненно необходимо и наши студенты 
должны приходить к нам на лекции  « с широко раскры-
тыми глазами». Научим наших студентов думать, а они 
в будущем сформируют достойную математическую 
школу.
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Система профессионального образования в настоя-

щее время испытывает на себе ряд преобразований, на-
чавшихся с введения двухуровнего образования, приня-
тия нового ФГОСа, продолжившихся сокращением ко-
личества вузов в рамках «Программы сети высших учеб-
ных заведений, подведомственных Рособразованию», 
укрупнением вузов за счет их слияния. К нововведениям 
также можно отнести появление образовательных кон-
сорциумов, например, «Консорциум вузов сервиса», 
«Открытый образовательный консорциум ЛИНК», 
«Университетские геопорталы», «Электронный универ-
ситет» и других. Вузы-члены консорциумов разрабаты-
вают совместные образовательные проекты, реализуют 
программы мобильности преподавателей и студентов, 
объединяют электронные библиотечные фонды и т.д.

Однако, несмотря на эффективность взаимодействия 
вузов, консорциум – временное объединение. Его участ-
ники, достигая договоренностей в вопросах образова-

тельной политики, конкурируют между собой, стремятся 
занять лидирующее положение на рынке образователь-
ных услуг региона. Негативными последствиями по-
добной конкуренции является сохранение параллелизма 
подготовки специалистов в разных учебных заведениях, 
избыток выпускников отдельных специальностей и на-
правлений подготовки при дефиците выпускников дру-
гих специальностей.

Преодолению названных проблем способствует ор-
ганизация образовательных холдингов. Подробно дан-
ный вопрос освящен в статье автора «Структура и за-
дачи образовательного холдинга» [2]. Отметим, что 
образовательный холдинг, в нашем представлении, это 
объединение, интегрирующее вертикально разноуров-
невые образовательные учреждения и горизонтально об-
разовательные, научные учреждения производственные 
организации, социальные институты с целью создания 
единого образовательного пространства региона. Он 
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создает систему многоуровневой подготовки специали-
стов в соответствии с особенностями экономической и 
социальной ситуации региона. Основная задача холдин-
га – обеспечить интеграцию образовательных, научных, 
производственных объединений, потенциальных рабо-
тодателей региона в единое образовательное простран-
ство.

Основными преимуществами холдингов, в сравне-
нии с неинтегрированными образовательными учрежде-
ниями, являются такие, как отсутствие параллелизма в 
подготовке выпускников, гибкое финансирование, объ-
единение науки и производства, более масштабное ис-
пользование ресурсов, возможность проведения согла-
сованной образовательной политики и др.

Несомненно, образовательные холдинги имеют ряд 
недостатков. К основным недостаткам можно отнести 
следующие: отсутствие конкуренции внутри холдинга, 
чреватое снижением качества образовательных услуг; 
длительность разработки процедур нормативно-право-
вого регулирования деятельности холдингов; сложность 
иерархической структуры, порождающей бюрократиза-
цию управления.

Разветвлённая, громоздкая управленческая система в 
образовательном холдинге, пожалуй, является её основ-
ным недостатком. Однако по закону кибернетики разно-
образие сложной системы требует управления, которое 
само обладает разнообразием [3]. То есть, чем сложнее 
управляемая система (в нашем случае – образователь-
ный холдинг), тем сложнее должна быть организована 
и система управления. В противном случае велика веро-
ятность возникновения областей неконтролируемой де-
ятельности, которые не будут учтены при планировании 
развития, станут отстающими и негативно отразятся на 
работе всего образовательного учреждения.

Сложность управления образовательным холдин-
гом обусловлена как его размером, так и (прежде все-
го) его неоднородностью – территориальной, юриди-
ческой. Образовательный холдинг – гибкая структура. 
Образовательные учреждения – члены холдинга – явля-
ются самостоятельными, поэтому директивное управле-
ние невозможно, лишь договорные отношения на прин-
ципах сотрудничества. Территориально учебные заведе-
ния, входящие в холдинг, могут размещаться в разных 
городах региона, что усложняет управление. Поэтому 
при создании образовательного холдинга необходимо 
уделять особое внимание выработке управленческих 
механизмов.

Основные типы управления образовательным хол-
дингом могут быть определены по теории организации 
как функциональный, дивизиональный, матричный. 
Линейный, простейший тип управления, когда управ-
ленческие решения передаются «по цепочке» сверху 
вниз, невозможен из-за широких кооперационных свя-
зей, типичных для холдинга, поэтому не принимается в 
расчет. Охарактеризуем типы управления образователь-
ным холдингом, покажем их преимущества и недостат-
ки.

Функциональный тип предполагает формирование 
управленческой структуры на основе характера деятель-
ности (отдел кадров, отдел инновационной работы, меж-
дународный отдел, служба безопасности и т.д.). Этот 
тип обеспечивает иерархичность в принятии решений и 
в управлении деятельностью образовательного учрежде-
ния. Основным преимуществом функционального типа 
управления является эффективное выполнение управ-
ленческих решений за счёт кооперации. Специализация 
деятельности исключает параллелизм и дублирование 
управленческих решений.

Недостаток функционального типа управления – 
вертикальная растянутость управленческой цепочки. 
Например, для работы над совместным проектом пре-
подаватели смежных кафедр разных образовательных 
учреждений – членов холдинга должны согласовывать 
проект в своих учебных заведениях на уровне кафе-

дры деканата и т.д., что затягивает работу. Любой про-
ект, разработанный на нижнем уровне, должен пройти 
несколько ступеней, чтобы быть принятым к реали-
зации. На каждом уровне он рассматривается заново, 
причём результатом рассмотрения является его пере-
ход (или не переход) к следующей ступени согласова-
ния. Следовательно, чем более растянута вертикальная 
управленческая цепочка, тем вероятнее возможность 
принятия неправильного решения. Другая опасность 
бюрократизированного принятия решений состоит в 
том, что процесс согласования нового образовательно-
го проекта может затянуться на длительный срок, и к 
моменту принятия решения оно может оказаться неак-
туальным по причине изменения социально-экономиче-
ской ситуации, которая в последние десятилетия меня-
ется стремительно.

Дивизиональный тип управления больше соответ-
ствует университетскому комплексу, чем холдингу. Он 
предполагает создание подотделов, дублирующих отде-
лы функционального типа управления, в филиалах уни-
верситета, расположенных в разных городах региона. 
Преимуществом данного типа является возможность бо-
лее оперативного принятия решений, так как образова-
тельное учреждение со всеми жизнеобеспечивающими 
подструктурами является относительно независимым. 
При таком типе управления также более наглядна эф-
фективность работы различных учреждений комплекса. 

Основным недостатком дивизионального типа управ-
ления является дублирование отделов, приводящее к 
значительным затратам на содержание управленческого 
аппарата. К холдингу данный тип может быть применён 
очень ограниченно из-за самостоятельности учебных за-
ведений, составляющих его.

Матричный тип управления более сложен, так как 
объединяет функциональный и дивизиональный типы. 
С одной стороны, формируется вертикальная командная 
цепочка, контролирующая работу образовательного уч-
реждения – члена холдинга как самостоятельного учеб-
ного заведения. С другой стороны, возникает сеть гори-
зонтальных управленческих связей, обеспечивающих 
горизонтальную интеграцию учебных заведений между 
собой, с научными, производственными объединениями 
и т.д. задача матричной структуры управления – одно-
временная координация принимаемых решений и на 
уровне отдельного учебного заведения, и в проекции его 
связей с другими членами образовательного холдинга. 
Данный тип управления наиболее соответствует струк-
туре и задачам образовательного холдинга. Он также 
более приемлем с точки зрения нормы управляемости. 
Одновременно, его применение требует повышенного 
внимания к квалификации управленческого аппарата. 
А.А. Коростелев предупреждает, что эффективность 
управления образовательным учреждением может быть 
снижена, если цели его функционирования подменены 
задачами [4]. Несмотря на то, что речь, в данном слу-
чае, идет о неинтегрированном учебном заведении, в 
холдинге эта опасность многократно возрастает, так как 
требуется разделять цели и задачи работы как в пло-
скости вертикальной интеграции, так и в обеспечении 
сотрудничества «горизонтально» – с партнерами об-
разовательного заведения. А.А. Коростелев предлага-
ет простой и эффективный способ дефиниции целей и 
задач: к целям относятся только те, которые касаются 
обучающихся и имеют способ измерения; всё, что каса-
ется кадров, методического обеспечения, оборудования, 
финансовых средств, относится к задачам, которые обе-
спечивают достижение целей [1; 5].

Применение матричного типа управления, при всей 
его сложности, переносит акцент на «горизонтальное» 
сотрудничество, сокращая количество звеньев в линей-
ной управленческой цепочке, ориентируя руководите-
лей организаций-членов холдинга на совместное реше-
ние стратегических задач.

Заметим, что матричный тип управления, разноу-
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ровневость образовательного холдинга, следует рассма-
тривать как проявления тенденции к децентрализации 
профессионального образования, его развитии в реги-
онах, причём в соответствии со спецификой развития 
экономики. Одновременно, создание региональных об-
разовательных холдингов – это возможность сохранения 
контроля развития ситуации на рынке образовательных 
услуг в регионе, недопущение проведения противоре-
чивой образовательной политики учреждениями про-
фессиональной школы, предотвращение параллелизма в 
подготовке специалистов и т.д.

Для каждого образовательного учреждения, входя-
щего в него, матричное управление связано не столько 
с введением новых элементов, сколько с усовершен-
ствованием функциональных отношений внутри уч-
реждений. Так, например, в вузе базовой структурой 
останется кафедра, подотчётная отделу научной работы. 
Одновременно, для разработки совместного проекта ка-
федра может войти в состав межкафедральной группы 
нескольких вузов, которая взаимодействует с ведущей 
научной, социальной, промышленной организацией, 
по профилю которой разрабатывается проект. С одной 
стороны, кафедра отчитывается в проводимой работе в 
вузе, с другой стороны – согласовывает необходимые ре-
шения с внешней организацией-консультантом. Однако 
работа на межкафедральном уровне не избавляет от 
текущей организационно-методической, научно-иссле-
довательской работы. Поэтому в отдельных ситуациях 
возможно возникновение сложностей в установлении 
приоритета заданий и распределении времени на их вы-
полнение. Кроме того, для работы по каждому новому 
проекту, каждой программе необходимо установление 
новых связей, что также усложняет реализацию матрич-
ного типа управления холдингом.

Подводя итог изложенному выше, можем сделать 
следующий вывод. Образовательный холдинг – пер-
спективный тип организации профессионального об-

разования в регионе, имеющий ряд преимуществ, но не 
лишенный и сложностей. Путь их преодоления – раз-
работка нормативно-правового обеспечения деятель-
ности холдинга, добросовестное осуществление своей 
деятельности его членами. Объективным недостатком 
образовательного холдинга является сложная система 
управления. Из выделенных возможных типов управ-
ления наиболее соответствует структуре и специфике 
взаимодействия членов матричный тип. Его введение 
может быть затруднено управленческим аппаратом, 
увеличение которого представляется наиболее очевид-
ным способом обеспечения надлежащего управления 
для сложного устройства холдинга, одновременно пред-
усматривающего вертикальную и горизонтальную ин-
теграцию организаций-партнеров. Альтернативой гро-
моздкому управленческому штату является повышение 
наукоемкости управления – использование компьютер-
ных методов, автоматизированных систем, информаци-
онных технологий, создание интегрированной информа-
ционной среды и т.д.
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Психологическая наука, получившая ныне широ-
кое развитие, имеет древнюю историю и неотделима 
от истории развития всей человеческой цивилизации. 
Взаимоотношения людей в коллективе, их отношение к 
миру и к себе исследовалось не только с точки зрения 
бытия в целом, но и на уровне эмоционально-образного 
восприятия действительности (о чем можно судить по 
мифологическим образам), а также по характеру взаимо-
отношений людей друг с другом. 

В этом отношении показательным является творче-
ство восточных философов, комплексно анализировав-
ших проблемы человеческих взаимоотношений, причем 
как на уровне индивидуального становления, так и обще-
ственных отношений. Как подчеркивают исследователи, 
«Восток, в том числе и исследуемый регион, подарил 
миру целое созвездие имен, достойно представляющих 
свою культуру, просвещение и литературу. Это такие 
эпические и поэтические памятники, как «Китаби Деде 
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Коркуд», «Гачаг Наби», «Кероглу», «Шах Исмаил», 
«Кабуснаме», «Сиясетнаме», «Шахнаме», «Гюлюстан», 
«Эхлаги-Насири» и т.д. В указанных и других подобных 
произведениях содержится много прогрессивных идей, 
связанных с возрастной и педагогической психологией» 
[10, с.82].

Основоположнику восточного перипатетизма, пер-
вому арабскому  философу Абу Юсиф ибн Исхаг Кинди 
(800-873) принадлежат выдающиеся заслуги в переводе 
на арабский язык философских и педагогических мыс-
лей, научных знаний античности. 

Имеется 240 его произведений, посвященных объ-
яснению наукам и повествующих о метафизике, логи-
ке, этике, математике, астрологии, медицине, теории 
музыки, оптике, метеорологии, алхимии. Он выделял  4 
вида интеллекта: актуальный, потенциальный, приобре-
тенный и проявившийся Кинди, ставящий науку выше 
религии, считал, что при воспитании необходимо фор-
мировать не мусульманский фанатизм, а высокий интел-
лект [1, с.153].  

Абу Имран Мусса ибн Маймун-Маймонид (Моисей 
Маймун) иудейский богослов, философ и врач; прора-
ботал врачом при дворе Салахаддина Эйюба в Каире, 
являлся духовным главой иудеев. Маймонид стараясь 
объединить принципы исчисления с алгебраичностью 
в вопросах свободы воли, показав что, человек должен 
стремиться к положительному не за что-то, а из благих 
намерений, из любви у Богу; самая большая ценность на 
земле - это господство Истины [2, с.87]. 

Как ученые и мыслители в вопросах сущности под-
чиняются законам природы, так же можно отметить и 
признание ими ведущей роли божественной воли в этом 
вопросе. Конечно, известно, что Бог для совершенство-
вания и общественного регулирования создал законы 
регуляции поступков. А это возможно лишь при дости-
жении определенного уровня нашего интеллекта. 

Сначала мы должны создать понятие о своем созда-
теле в соответствии с нашими интеллектуальными спо-
собностями. А это возможно лишь при помощи науки и 
метафизики. Эту науку можно освоить лишь после изу-
чения физики, последняя же соседствует с метафизикой 
и подлежит изучению до нее [там же]. 

Абунаср аль-Фараби (873-950) отмечал, что му-
дрость Творца безгранична. Потому что Он создал 
первоосновы, производные от них другие свойства, вы-
делились  смешанные особенности, что послужило ос-
новой дальнейшему совершенству. Он создал для раз-
умного желания  человеческое тело. Каждое растение 
имеет свое стремление. Это вид формы. Из этой формы 
появляется служащее совершенству стремление к раз-
витию. То же самое происходит и у животных [3, с.69]. 
Главной социально-психологической чертой челове-
ка аль-Фараби считал наличие добродетелей. «Смерть 
не страшна добродетельному человеку», считал аль-
Фараби: «перед лицом ее он сохраняет достоинство, не 
впадает в смятение и ценит жизнь, стараясь продлить 
ее. Добродетельный человек не боится смерти и жела-
ет продолжения жизни для совершения блага. Поэтому 
он не стремится приблизить смерть, но встречает ее до-
стойно. Если такой человек умирает, то нужно оплаки-
вать не его, в эпикурейском духе», заявляет аль-Фараби, 
«а его сограждан, которым он был нужен» [9]. 

   Человек обладает свойствами, отличающимися от 
всех животных: он обладает способностью своими жела-
ниями телесными способами влиять  на телесное при по-
мощи силы  своего разума. Питание, взросление и  раз-
множение тоже эти силы. Для каждой из них также есть 
соответствующие силы. Внешние силы и внутренние 
ощущения - страх, ужас, память, разум, сладострастие, 
вожделение, похоть, гнев, приводящие в действие дру-
гие силы связанные с мышлением. Из упомянутых нами 
сил, каждая влияет на определенный участок человече-
ской  деятельности, и по- иному быть не может [4, с.27].  

Ни одна из них не изолирована от материи. Каждая 

из них является важной в деятельности человека  проис-
текающей из основного продукта мышления. Желание 
относительно других есть  теоретический продукт ин-
теллекта. За его счет субстанция желания  созревает и 
превращается в актуальную субстанцию.  

Это мышление  разделяется на этапы: сначала  мате-
риальный разум, один раз привычный разум, один раз 
приобретенный разум. Силы для понимания умствен-
ных продуктов являются примитивной субстанцией, не 
являются телесными. Эта субстанция проявляется лишь 
при актуализации  причины ее пробуждения потенциа-
лом мышления и превращается в самостоятельный мыс-
лительный процесс [5].  

Умственный продукт не может подразделяться на 
части, или же находится в подчинении какого-либо эле-
мента. Он отделен от материи, сохраняется  после смер-
ти телесной оболочки. Нет силы воспринимающей его 
исчезновения. Это вечная субстанция. Эта реальность  
- человек. Он принимается в силы, разделенные на ка-
тегории. 

Появление форм поклонения на основе появления 
телесного образует реальность появления. Данная сущ-
ность является телесной. Душа образуется в сердце, яв-
ляющегося частью  тела. Это первое место зарождения 
желания. Желание, как например, утверждают сторон-
ники  учения танасухмизма, не способно перейти из од-
ного тела в другое.  Для желания после смерти тела име-
ются счастье и  тревоги. Эти  случаи справедливо воз-
награждаются за желания. Для них это необходимость 
и  справедливость. В системном и целенаправленном 
учении в дидактической системе Фараби важное и по-
следовательное место занимает образовательный центр.  

Предполагающий необходимым начинать обучение 
детей с 7-8 летнего возраста Фараби особое внимание в 
ходе учебного процесса уделял  таким  дидактическим 
методам как  индукция-дедукция, анализ-синтез. В его 
педагогической системе нашли свое отражение основ-
ные принципы современной дидактики (научность, оче-
видность, системность, обучающее воспитание, соответ-
ствие и пр.). 

Он считал важным использование методов убеж-
дения в ходе обучающего процесса, что соответствует 
сегодняшнему эвристическому диалогу и лекциям. Он 
сам читал лекции своим ученикам в укромном саду в 
Багдаде, вел там научные беседы. Подобный метод был 
широко распространен и в Древней Греции [6, c.53].  

Фараби  считал важным организацию обучения не 
по возрасту, а по интеллектуальному уровню  подбора 
соответствующих методов. Одним из его методов был 
метод упражнений. При помощи этого метода теорети-
ческие знания превращались в практические, и в итоге  
достигалась удовлетворенность результатом.

Фараби затронул проблемы содержания обучения, 
комментировал принципы написания учебников, иссле-
довал сущность теоретически-экспериментального ме-
тода, написал комментарии к богатому наследию древ-
негреческих философов и заложил основы традиции 
пропаганды.

В философско-педагогическом наследии Фараби 
особое место занимает личность педагога, воспитателя, 
их обучающая способность и морально-нравственные 
качества. 

По мнению Фараби, если учитель хочет воспитать у 
своих учеников честность, справедливость, вниматель-
ность, тогда он сам  должен обладать этими качествами. 
Настоящий воспитатель-наставник необходим не только 
для детей, но и для взрослых. Хорошими  воспитателями 
и педагогами могут быть те, которые обладают двенад-
цатью врожденными способностями и шестью приобре-
тенными в жизни качествами, удачно сочетающими их 
в себе вместе. 

Фараби полагает, что воспитателю должны быть 
присуще нижеследующие качества:  любовь к справед-
ливости, среднее чувство меры, отвращение к обману, 
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равнодушие к материальным благам, справедливость, 
благородство, достоинство.  Личный пример подобного 
воспитателя он считал  самым лучшим способом вос-
питания. Говоря о том,  что  общение педагога играет 
важную роль в воспитании, он писал: «обхождение учи-
теля должно быть ни очень суровым, ни очень мягким. 
Чрезмерная  суровость и строгость по отношению  к уче-
никам дает обратный эффект. Учитель должен с уваже-
нием относиться к своим ученикам» [7, с.141].  

Одним из выдающихся философов, посвятившим от-
дельные произведения воспитанию и обучению подрас-
тающего поколения, является Абу Гамид Аль-Газали. 
Взгляды Аль-Газали на воспитание являются единой си-
стемой. В развитии личности он отводил большую роль 
воспитанию, формированию ее нравственных устоев, 
процессу самопознания. В основе его концепции вос-
питания лежит привитие  человеку чувства преклонения 
перед Богом. Достижение этой высшей цели является 
общей задачей воспитателя и воспитываемых. Однако 
препятствием на этом пути являются необразованность 
и желания человека. Следовательно, чтобы человек по-
клонялся Богу, он должен научиться сдерживать и по-
беждать свои желания. В своем назидательном «Письме 
к сыну» он писал: «сын, давать наставление легко, но 
трудно его принимать, потому что оно кажется горьким 
тем, кто потакает своим желаниям, ибо сердца их любят 
запретное. Особенно это касается того, кто стремится к 
форменным знаниям и тому, что является благом для его 
нафса, идет путями этой земной жизни. Он считает, что 
знания сами по себе спасут его и избавят от Ада, и что 
он не нуждается в том, чтобы творить (благие) дела - это 
убеждение философов. Слава Великому Аллаху! Этот 
высокомерный не знает, что, когда он получает знания, 
если он не поступает в соответствии с ними, то это бу-
дет еще более убедительным доводом против него, как 
сказал посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует): “Больше всех будет мучиться в день 
Воскресения ученый, который не воспользовался зна-

ниями, которые дал ему Аллах. Кроме того, все миры 
Вселенной ты подчинишь себе, если преодолеешь свою 
страсть”. [8, с.239]. 

Проблемы формирования человеческой личности, 
как видно из обзора различных идей и мнений средне-
вековых философов Востока, оценивались, исходя из 
общих представлений о человеке с точки зрения теоцен-
тризма. Божественное творческое начало, заложенное в 
человеке, предопределило  его общественное поведение 
и развитие. Вместе с тем в назидания по воспитанию 
личности входили также правила поведения, использо-
вание знаний на практике: очень важно не только приоб-
ретение знаний, но и правильное их использование.
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Общей тенденцией современной системы образова-
ния является ее инновационность, которая делает ее от-
крытой по отношению ко всем сферам человеческой де-
ятельности. В современном мире проблема качества об-
разования стала актуальной для всех стран. Государство 
гарантирует всем гражданам страны равный доступ 
до качественного образования, а одним из самых 
обьективных механизмов определения качества образо-
вания являются мониторинговые исследования, которые 
проводятся на различных уровнях.

В последние годы увеличилось число научных работ 
по проведению мониторинговых исследований, позво-
ляющих оценивать как качество подготовки учеников 
общеобразовательных учебных заведений, так и форми-
рования ключевых компетентностей у студентов выс-
ших учебных заведений. 

Разработке теоретических основ инновационных 
процессов в современной школе посвящены работы В. 
Курило, А. Коберника, В. Паламарчука, И. Пидласого, 
В. Сластенина и др. 
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Психолого-педагогические аспекты разработки и 
применения информационных технологий контроля 
и обучения в учебных заведениях исследовали многие 
отечественные и зарубежные ученые (Н. Амосов, С. 
Архангельский, В. Беспалько, В. Блинова, П. Гальперин, 
Б. Гершунский, А. Ершова, В. Монахов, Дж. Мерредит, 
И. Роберт, Ю. Татур и др.).

Анализ исследований (Л. Башарина, Л. Ващенко, 
В. Кальней, Л. Клименко, О. Локшина, Т. Лукина, М. 
Поташник, С. Шишов и др.) показал, что по своей на-
правленности и задачам педагогический мониторинг 
представляют как диагностику состояния, так и качества 
функционирования образовательной системы.

Целью статьи является конкретизация сущности 
компьютерного  мониторинга, обоснование условия по-
вышения эффективности применения информационных 
технологий для оценивания уровня учебных достиже-
ний учеников общеобразовательных школ.

Объектом педагогического мониторинга являют-
ся результаты учебно-воспитательного процесса и 
средства, которые используются для их достижения. 
Исследователи характеризуют педагогический монито-
ринг и  «как процесс непрерывного научно-прогности-
ческого слежения за состоянием, развитием педагогиче-
ского процесса в целях оптимального выбора образова-
тельных целей, задач и средств их решения» [7]. 

В нашем исследовании мы исходили из того, что под 
мониторингом следует понимать «форму организации, 
сбора, хранения, обработки и распространения инфор-
мации, обеспечивающий непрерывное исследователь-
ское слежение за ее состоянием и прогнозированием 
развития»  [3]. 

Мониторинговые исследования качества образова-
ния проводят по четко определенным этапам: постановка 
цели; подготовка показателей и критериев определения 
учебных достижений; сбор, обработка и анализ инфор-
мации; принятие управленческих решений. Различают 
внешний и внутренний мониторинг. Функции внешнего 
мониторинга выполняются при лицензировании, атте-
стации и аккредитации учебного заведения. Внешний 
мониторинг предполагает изучение результатов, анализ 
и оценку условий и процесса образования независимы-
ми организациями. Внутренний мониторинг призван от-
ветить на вопросы; соответствует ли созданная система 
целям, задачам, структуре образовательного учрежде-
ния, особенностям образовательных программ, потреб-
ностям субъектов образования.

Мониторинг является основой контроля качества об-
разовательного процесса, и в то же время способом оцен-
ки эффективности этого контроля. Результативность 
проведения его предусматривает соблюдение опреде-
ленных условий: компетентность экспертов; оптималь-
ность способов сбора, хранения и использования ин-
формации; точность и своевременность информации; 
объективность выводов, рекомендаций, предложений; 
оказание методической и организационной помощи. 
Информация, полученная в ходе мониторинга должна 
становится предметом педагоги ческого анализа.

Педагогическая квалиметрия обозначает сравни-
тельно новое научное направление педагогических ис-
следований, главным содержанием ко торых является 
методология и проблематика разработки комплексных 
количественных оценок качества любых объектов обра-
зовательного процесса [2].

В Украине реализуется государственная политика 
и стратегия по обеспечению качества школьного об-
разования через создание целостной системы профес-
сиональной подготовки кадров, международного со-
трудничества по вопросам внедрения международных 
стандартов проведения мониторинговых исследований. 
Прогнозированием, планированием и организацией 
учебных семинаров для педагогических работников по 
вопросам оценивания, проведением мониторинга каче-
ства школьного образования активно занимаются каби-

неты мониторинга областных институтов последиплом-
ного педагогического образования. 

Созданный в 2006 году Украинский центр оцени-
вания качества образования и его региональные под-
разделения ежегодно проводят внешнее независимое 
оценивание учебных достижений выпускников общеоб-
разовательных учебных заведений, результаты которого 
становятся материалом для  проведения исследований 
качества школьного образования, готовности выпускни-
ков поступать в высшие учебные заведения и получать 
профессиональное образование.

Инновационная деятельность заключается в обе-
спечении возможности создания новой продукции, 
удовлетворяющей растущие потребности об щества, 
и новых технологий в области образования, которые 
способствуют их развитию путем повышения качества.  
Повышение профессионализма педагогов должно быть 
построено на освоении и внедрении в образовательный 
процесс новых образовательных технологий, позволяю-
щих обеспечить повышение результативности педагоги-
ческой деятельности [6].

Изучение вопроса проведения мониторингов каче-
ства школьного образования, наглядно показало отсут-
ствие отечественного и зарубежного опыта использова-
ния системы Internet для проведения диагностического 
он-лайн тестирования школьников с целью диагностики 
уровня их учебных компетенций, проведения анализа 
полученных диагностических данных. Использование 
бумажных носителей  значительно уступает он-лайн 
тестированию по стоимости, оптимальности способа 
сбора, хранения и использования информации, времени 
получения результатов тестирования.

Впервые в компьютерном он-лайн тестировании в 
Украине приняли участие более 26 тис. учеников обще-
образовательных учебных  заведений, что стало началом 
мониторинга уровня их учебных достижений, рассчи-
танного на два года. Задачами подготовленного и прове-
денного диагностического он-лайн тестирования стало:

- оценивание уровня учебных достижений учеников 
по предметам тестирования (количество набранных ба-
лов и позиция на рейтинговой кривой среди всех участ-
ников тестирования);

- проведение тренировочных тестирований с целью 
ознакомления с тестовыми заданиями;

- коррекция подготовки учеников к внешнему неза-
висимому оцениванию;

- прогнозирование приоритетных направлений со-
вершенствования учебно-методической работы учите-
лей;

- решение управленческих задач на основе контроль-
ных прогностических выводов, сформулированных в ре-
зультате проведенного тестирования.

По окончанию  тестирования, которое длилось 40 
минут, ученик на компьютере видел свой результат в те-
стовых баллах и свое положение на рейтинговой шкале 
всех участников он-лайн тестирования.

Рис. 1 Распределение тестовых баллов среди всех 
участников диагностического он-лайн тестирования 

(26026 участников)

Сравнительные результаты диагностического тести-
рования учеников 10-х классов могли увидеть и про-
анализировать руководители областных и городских 
управлений образования,  руководители общеобразова-
тельных школ.

Л.А. Марцева
МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК МЕХАНИЗМ ОЦЕНИВАНИЯ...



Вектор науки ТГУ. 2013. № 1(12)146

Рис. 2  Распределение результатов он-лайн те-
стирования по области (1264) по сравнению со всеми 

участниками тестирования (26026)

Рис. 3  Распределение результатов он-лайн тести-
рования по городу (412 ) по сравнению с результатами  
участников тестирования области (1264 ) и общей вы-

боркой (26026)

Рис. 4 Распределение результатов участников 
он-лайн тестирования школы (32) по сравнению с ре-

зультатами по городу  (412 ), области (1264 ) и общей 
выборкой (26026)

По окончанию работы последнего участника диагно-
стического он-лайн тестирования можно было получить 
информацию о набранном среднем балле учениками-
участниками тестирования в разрезе каждом учебного 
заведения, а также получить анализ выполнения тесто-
вых заданий и времени, потраченном на выполнение 
того или иного задания участниками тестирования.

На основании полученных данных была проведена 
статистическая обработка  данных тестирования с целью 
анализа тестовых заданий и всего теста в целом: форми-
рование и упорядочение матрицы тестов; графическая 
интерпретация эмпирических данных; подсчет средних 
значений первичных баллов; проверка гипотезы о труд-
ности заданий; расчет корреляции между заданиями.

Поскольку диагностичепское он-лайн тестирование 
проходило с использованием заданий закрытой формы, 
важным моментом обработки данных является анализ 
дистракторов тестовых заданий.

Усвоение и обобщение знаний, ориентирование  в 
школьной программе стало не целью, а одним из вспо-
могательных средств интеллектуального развития лич-
ности.

Современный компетентностный подход в образова-
нии ориентируется на усвоение знаний, учений, навы-
ков, формирование компептенций, благодаря которым 
личность может действовать в соответствии с учебной 

или жизненной ситуацией. Высокий уровень компе-
тентности предполагает высокий уровень понимания 
определенной предметной области. Комппетентностное 
образование ориентируется больше на практические 
результаты, опыт будущей профессиональной дея-
тельности, чем на объем знаний, а это обуславливает 
принципиальные изменения в организации обучения 
школьников. Если ученик знает как работать с книгой, 
компьютерной программой, как искать и находить не-
обходимую информацию, как использовать эту инфор-
мацию, то ему легко будет ориентироваться в информа-
ционном обществе ХХІ века. Традиционную парадигму 
образования учитель – учебник – ученик в современном 
мире все больше заменяет парадигма ученик – учебник 
(информационная система) – учитель. 

Широкое внедрение компетентносного подхода 
предполагает обязательное прогнозирование резуль-
тативной составляющей, а это значительно расширяет 
содержание и требует адекватных изменений в системе 
контроля и оценивания учебных достижений школьни-
ков. 

Использование активных методов обучения и кон-
троля способствует активизации познавательной дея-
тельности будущих специалистов, развитию самостоя-
тельного мышления, формированию информационной 
компетентности, что является важным на современном 
этапе развития образования.

Анализ научно-педагогических источников свиде-
тельствует, о том, что в последнее время в педагоги-
ческой науке уделяется большое внимание принципу 
«фундаментализм - профессионализм». Частично его 
проявлением является принцип профессиональной на-
правленности содержания образования и отслеживания 
профессиональной ориентации выпускников общеобра-
зовательных школ.  

Как и любая диагностика, проведение диагностиче-
ских он-лайн тестирований предполагает:

- подготовку достаточного количества тестовых за-
даний по учебным предметам;

- разработку критериев оценивания;
- проведение отслеживания эффективности работы 

программно-аппаратной системы для проведения диа-
гностического он-лайн тестирования большого количе-
ства участников;

- создание системы, позволяющей регулярно полу-
чать информацию об уровне подготовки учеников по 
учебным предметам в течение учебного года;

- обработка полученной информации с использова-
нием методов математического и статистического ана-
лиза (построение графиков, диаграмм и др.);

- разработку процедуры анализа полученной инфор-
мации, периодического подведения и обсуждения ито-
гов мониторингов.

Методика применения тестирования для определе-
ния уровня знаний по учебному предмету не является 
новой, однако быстрое и недорогое получение оператив-
ной статистики благодаря применению информационно-
коммуникационных технологий является актуальным 
алгоритмом проектирования процесса обучения и кон-
троля за уровнем знаний и формированием ключевых 
компетенций как учеников, так и студентов.

Отслеживание и анализ результатов он-лайн тести-
рований дает информацию о социальном заказе на по-
лучение качественного образования в школе и высшем 
учебном заведении, качестве учебных планов и про-
грамм, состоянии профессиональной ориентации, мо-
тивах выбора той или иной профессии, формирования и 
необходимых ключевых компетентностей и профессио-
нальных компетентностей будущего специалиста. 

В качестве теоретической основы дальнейшего раз-
вития системы диагностического он-лайн тестирования 
обозначен тип обучения, который характеризуется как 
личностно-ориентированный по направленности и раз-
вивающий – по своей сути. По мнению ученых, для 
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получения объективной оценки уровня знаний учени-
ков, «необходимо соблюдение следующих требований: 
систематичности – контроль должен осуществляться 
регу лярно с использованием разнообразных методов и 
форм; объективности – проверка должна проводиться 
в соответ ствии с требованиями государственных стан-
дартов; дей ственности – результаты контроля должны 
приводить к позитивным изменениям, устранению не-
достатков [2].

Внедрение Internet-технологии в процесс диагности-
ки качества образования может стать основой для созда-
ния принципиально новой формы проведения монито-
рингов: в разрезе класса, школы, города, района или об-
ласти с целью выявления пробелов в знаниях, коррекции 
общеобразовательных программ подготовки учеников. 

В заключение необходимо отметить, что хотя сегод-
ня еще нет большого опыта проведения масштабных 
тестирований с помощью системы Internet в режиме он-
лайн, однако, правомерно и необходимо говорить уже о  
узловых проблемах, на решение которых должны быть 
направлены усилия специалистов. Он-лайн тестирова-
ние – это стандартизованный, удобный и объективный 
метод оценки знаний учащихся по предмету, одна из 
эффективных форм контроля, которая помогает выявить 
уровень знаний, пробелы в учебной подготовке и сфор-
мировать индивидуальный темп подготовки ученика к 
внешнему независимому оцениванию по учебным пред-

метам.
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Высшее образование в Украине постепенно перехо-
дит на двухступенчатую систему подготовки, при ко-
торой выпускники вузов будут получать образователь-
но-квалификационные уровни «бакалавр» и «магистр». 
Такие специалисты должны обладать надежными и 
глубокими профессиональными знаниями, осознавать 
последствия своей деятельности, иметь необходимый 
творческий потенциал в научной и научно-педагогиче-
ской деятельности в современных условиях.

Проблема реформирования здравоохранения, насущ-
ная необходимость выполнения высшим образованием 
государственного заказа на подготовку высокопрофес-
сиональных кадров актуализирует задачу подготовки 
специалистов с полным высшим образованием.

Подготовка магистров сестринского дела в системе 
высшего образования направлена на создание условий 
для творческого развития личности и предусматривает 
приобретение как углубленных знаний по выбранной 
специальности, так и основных навыков научно-иссле-
довательской работы. Формирование современного спе-
циалиста в сфере медсестринства такого уровня являет-

ся многовекторным комплексным процессом, постоянно 
подвергается воздействию большого количества факто-
ров и условий.

Исследование состояния профессиональной подго-
товки магистров сестринского дела позволило выделить 
ряд проблем, детерминированных как внешними, так и 
внутренними факторами, которые требуют решения, а 
именно:

- предоставление государственной поддержки разви-
тию системы получения образовательных услуг в обла-
сти медсестринства;

- укрепление материально-технической базы ВМНЗ, 
осуществляющих подготовку магистров сестринского 
дела;

- повышение профессиональной подготовки препо-
давателей, создание условий для совершенствования их 
профессионального мастерства;

- применение передового отечественного и зарубеж-
ного опыта;

- внедрение инновационных технологий и методов 
обучения, основанных на достижениях науки, информа-
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ционных и дистанционных образовательных техноло-
гий, ориентированных на студента;

- кредитно-модульная система обучения.
Учитывая процесс интеграции медсестринского об-

разования Украины в Европейское образовательное 
пространство и согласно требованиям Болонского про-
цесса, особое внимание уделяется внедрению кредитно-
модульной системы организации учебного процесса при 
подготовке специалистов новой формации.

Организация учебного процесса подготовки маги-
стров сестринского дела в Житомирском институте 
медсестринства в течение последних пяти лет позволя-
ет выделить определенные преимущества в подготовке 
специалистов на основе новых подходов, и обозначить 
проблемы, связанные с внедрением кредитно-модуль-
ной системы обучения. 

Кредитно-модульная система обучения – это модель 
организации учебного процесса, в которой сочетаются 
модульная технологию обучения и зачетные кредиты 
– единицы измерения объема учебного материала, ус-
военного студентом. Модуль – задокументированная 
завершенная часть образовательно-профессиональной 
программы, которая реализуется через соответствую-
щие формы учебного процесса и завершается итоговым 
контролем. Наиболее приемлемой, из существовавших в 
Европе на момент подписания Болонской декларации си-
стем кредитов, была признана система ECTS (European 
Credit Transfer System – Европейская система взаимоза-
чета кредитов). Опыт внедрения ECTS в высших меди-
цинских учебных заведениях предоставил возможность 
выделить основные черты кредитно-модульной системы 
организации обучения, среди которых: государственное 
и международное признание результатов образования; 
академическая мобильность студентов; модульность, 
организационная динамичность; гибкость и партнер-
ство, обучение в течение всей жизни (LLL – Long Life 
Learnign) [2].

Применение кредитно-модульной системы обучения 
при подготовке магистров сестринского дела – это, пре-
жде всего, поиск новых учебных технологий, которые 
обеспечили высокое качество медсестринского высшего 
образования, и прочное усвоение максимального коли-
чества знаний при минимальных затратах времени. Она 
предусматривает определение трудоемкости учебной 
работы студентов в кредитах, структурирование учеб-
ного материала по модулям, итоговый модульный кон-
троль, рейтинговое оценивание учебных достижений 
студента по каждой дисциплине.

Среди главных преимуществ кредитно-модульной 
системы организации учебного процесса студенты от-
мечают, во-первых, систематичность и последователь-
ность в получении знаний; во-вторых, возможность 
своевременно составить смысловые модули из-за их 
раздробленности и подробную алгоритмизацию знаний; 
в-третьих, повысить свой рейтинг за счет дополнитель-
ных заданий [1].

В Житомирском институте медсестринства кредит-
но-модульная система организации обучения магистров 
сестринского дела введена с 2008 года. В связи с этим 
было начато активную работу по организации процес-
са подготовки данных специалистов. Первым шагом на 
этом пути была разработка нормативного документа, 
который должен регламентировать деятельность субъ-
ектов учебного процесса – преподавателей и студентов. 
Разработанное нами «Положение об организации учеб-
но-воспитательного процесса по кредитно-модульной 
системе в Житомирском институте медсестринства» 
базируется на основных принципах КМСОНП (кредит-
но-модульная система организации учебного процесса): 

- сравнительной трудоемкости кредитов, которая за-
ключается в достижении каждым студентом установ-
ленных ЕСТS норм, обеспечивающих академическую 
мобильность студентов, государственное и международ-

ное признание результатов образования на конкретных 
этапах выполнения студентом учебного плана; 

- кредитности, которая заключается в декомпозиции 
содержания образования и обучения на относительно 
единые и самостоятельные за учебной нагрузкой студен-
тов доли, которые обеспечивают:

а) на уровне индивидуального учебного плана – на-
бор (аккумулирование) заданной трудоемкости количе-
ства кредитов, соответствующих расчетной норме вы-
полненной учебной нагрузки в условиях кредитно-мо-
дульной организации учебного процесса;

б) на уровне изучения учебной дисциплины – набор 
(аккумулирование) заданной для данной дисциплины 
количества кредитов, включающих в себя выполнение 
необходимых видов деятельности, предусмотренных 
программой изучения учебной дисциплины;

-  модульность – определяет подход к организации 
овладения студентом смысловыми модулями и проявля-
ется через специфическую для модульного обучения ор-
ганизацию методов и приемов учебно-воспитательных 
мероприятий, основным содержанием которых является 
активная самостоятельно-творческая познавательная де-
ятельность студента;

- методическое консультирование – заключается в 
научном и информационно-методическом обеспечении 
деятельности участников образовательного процесса.

Организационная динамичность заключается в обе-
спечении возможностей изменения содержания обуче-
ния с учетом динамики социального заказа и потребно-
стей рынка труда:

 -  гибкости и партнерства – состоит в построении 
системы образования таким образом, чтобы содержание 
обучения и пути достижения целей образования и про-
фессиональной подготовки отвечали индивидуальным 
потребностям и возможностям студента;

 - приоритетности содержательной и организацион-
ной самостоятельности и обратной связи – заключается 
в создании условий организации обучения, измеряется 
и оценивается результатами самостоятельной познава-
тельной деятельности студентов;

 - научности и прогнозируемости – состоит в постро-
ении (установке) устойчивых связей содержания образо-
вания с научными исследованиями;

 - технологичности и инновационности – заключа-
ется в использовании эффективных педагогических и 
информационных технологий, что способствует каче-
ственной подготовке специалистов с высшим образова-
нием и вхождению в единое информационное и образо-
вательное пространство;

 - осознание перспективы – заключается в обеспече-
нии условий для глубокого понимания студентом целей 
образования и профессиональной подготовки, а также 
возможности их успешного достижения;

 - диагностичности – заключается в обеспечении воз-
можности оценки уровня достижения и эффективности, 
сформулированных и реализованных в системе целей 
образования и профессиональной подготовки [3].

Организация учебного процесса началась с разработ-
ки учебных и рабочих программ по всем дисциплинам, 
введения новой системы зачетных единиц – кредитов 
и модулей. Учебный материал был структурирован со-
гласно модулям. Отсутствие централизованных мето-
дических рекомендаций по оформлениям программ, их 
структуры, принципов привела к поиску и выработке в 
институте собственного подхода. 

Это имело положительный эффект, поскольку позво-
лило четко определить объем нагрузки студентов, систе-
матизировать их самостоятельную работу, что облегчает 
овладение учебным материалом, дает возможность тща-
тельнее разобраться в сложных вопросах, получить не-
обходимые консультации преподавателя. Перестройка 
учебного процесса стимулировала преподавателей к 
активизации работы по совершенствованию и созданию 
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учебно-методического обеспечения. 
Была разработана единая форма и структура со-

держания каждого модуля, которая определяет цели 
его изучения; информацию о начислении рейтинговых 
баллов, краткое содержание лекций, инструктивно-ме-
тодические материалы к практическим занятиям; реко-
мендации к самостоятельной работе, способы контроля, 
задания для самоконтроля. 

В условиях кредитно-модульной системы организа-
ции учебного процесса профессиональной подготовки 
будущих магистров сестринского дела с 2012-2013 года 
введены индивидуальные учебные планы студентов, ко-
торые дают возможность не только овладевать компе-
тенциями и необходимыми качествами по нормативным 
дисциплинам, но и по дисциплинам по выбору студента.

В перспективе при построении индивидуального 
маршрута обучения у студента-магистра появится воз-
можность:

- участвовать в проектировании собственного обра-
зовательного маршрута;

- самостоятельно выбирать учебные модули;
- осваивать навыки работы в команде (малой группе);
- овладевать навыками самостоятельной работы в об-

ласти образовательных исследований.
В результате внедрения в учебный процесс кредит-

но-модульной системы значительно активизировалась 
самостоятельный работа студентов с учебными матери-
алами и литературой, поскольку возросли их мотивация 
к обучению. С другой стороны, существенно измени-
лась роль преподавателей, занимающихся организацией 
обучения. Из транслятора готовых знаний они превра-
щаются в управленцев процессом образования и само-
образования, помощников и консультантов студентов. 

Если раньше классическая парадигма обучения вкла-
дывалась в отношения субъект – объект (где субъектом 
выступал преподаватель, а объектом – студент), то те-
перь студент также становится субъектом обучения, как 
результат – имеем «активное сотрудничество, в ходе 
которого студент получает знания и умения, а препо-
даватель – мастерство». Способом реализации такого 
сотрудничества преподавателей и студентов является 
модульно-кредитная система. Она предусматривает мо-
дульную проверку знаний в начале, в середине и конце 
учебного курса (модульные зачеты), самоподготовку и 
активное участие студентов в предлагаемых на протяже-
нии курса формах работы – семинарах, коллоквиумах, 
индивидуальных занятиях.

При условии работы по такой системе, как правило, 
конечный зачет по курсу становится лишь частью оцен-
ки работы студента, так как наиболее весомую часть 
оценки составляет все-таки работа на протяжении всего 
времени изучения предмета. 

Главная задача преподавателя при таком подходе – 
сформировать интерес и творческое отношение к обуче-
нию, сформировать «правила игры», объяснить условия 
успешного усвоения курса, консультировать студентов 
в процессе обучения, привлекать к изучению первоис-
точников и проверять их усвоение. Результатом работы 
студента станет получение «кредита», который свиде-
тельствует об усвоенных знаниях и умениях [4].

Академические успехи студента оцениваются в трех 
системах:100-бальной шкале, национальной шкале и 
шкале ECTS (табл.1). 

Внедрение принципов кредитно-модульной систе-
мы обучения в организацию учебного процесса в на-
шем вузе была вызвана необходимостью обеспечения 
мобильности студентов в Европейское образовательное 
пространство с целью участия в формировании единого 
рынка медсестринского образования и мобильности ме-
дицинских сестер на мировом рынке труда.

Внедрение кредитно-модульной системы органи-
зации учебного процесса в подготовку магистров се-
стринского дела способствует повышению качества 

профессиональной подготовки специалистов и их кон-
курентоспособности, что обусловит соответствующее 
место отечественного медсестринского образования в 
Европейской образовательной системе. 

Таблица 1
Система оценивания знаний студентов-магистран-

тов в Житомирском институте медсестринства
Сумма балов за 
все виды учеб-
ной  деятель-

ности

Оценка 
ECTS Национальная шкала

90 – 100 А отлично 
82-89 В хорошо 74-81 С
64-73 D удовлетворительно 60-63 Е 

35-59 FX
удовлетворительно с 
возможностью повтор-
ной сдачи

0-34 F
Не удовлетворительно 
с обязательным повтор-
ным изучением дисци-
плины

Изучение опыта внедрения кредитно-модульной си-
стемы организации обучения при подготовке магистров 
сестринского дела доказывает, что этот процесс будет 
значительно эффективнее, если решить следующие про-
блемы:

 - увеличить количество учебных дисциплин по сво-
бодному выбору студентов (соотношение нормативных 
и выборочных дисциплин в магистратуре 60%: 40%);  

 - провести укрупнение учебных дисциплин (объ-
единение смежных дисциплин в одну интегрированную 
дисциплину, на которую приходится не менее 4 креди-
тов); 

 - изменить соотношение между аудиторной и внеа-
удиторной нагрузкой студента, установив его как 50/50;  

- внедрять инновационные технологии в преподава-
ние учебных дисциплин; 

- разработать единые критерии оценки знаний сту-
дентов;

- расширить сферу применения иностранного языка 
профессионального направления в учебном процессе;

- провести сравнительный анализ учебных планов 
высших медицинских учебных заведений Украины, 
которые осуществляют подготовку магистров сестрин-
ского дела с учебными планами стран – участниц 
Болонского процесса и согласовать их вариативные ча-
сти (до 75%);

- централизованно утвердить единые сроки аудитор-
ного обучения в высших медицинских учебных заведе-
ниях, осуществляющих подготовку магистров сестрин-
ского дела;

- унифицировать понятие дидактического кредита, 
исходя из европейских требований (1 кредит – 24 часа).
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Противоречие между устаревшими методами под-

готовки по спасательным дисциплинам и реалиями со-
временного мира, породило необходимость разработки 
новой, современной методики подготовки спасательных 
кадров.

Сегодня профессиональная подготовка спасателей 
проводится в составе поисково-спасательного формиро-
вания или в специализированном учебном центре.

Обучение в составе поисково-спасательного фор-
мирования граждан, впервые принятых в поисково-
спасательное формирование на должность спасателя, 
проводится по месту предстоящей работы, начиная со 
дня назначения кандидата на должность. Планирование 
первоначальной подготовки осуществляется начальни-
ком ПСФ. На деле же качество подготовки спасателей в 
спасательных формированиях напрямую зависит от кол-
лектива, а точнее от желания уже работающих спасате-
лей передать свои умения и опыт молодому сотруднику. 
Поэтому нередко даже проработавшие уже несколько 
лет молодые специалисты имеют крайне низкий уровень 
подготовки даже по базовым дисциплинам, не говоря 
даже о навыках ведения спасательных работ в сложных 
и экстремальных ситуациях. 

Подготовка в таких специализированных учебных 
центрах, как “Российский центр подготовки спасате-
лей”, “Академия гражданской защиты МЧС России”, а 
также в “Санкт-Петербургском центре подготовки спа-
сателей”, позволяет подготовить профессионального, 
разносторонне развитого специалиста, готового к уча-
стию в различных спасательных работах. В тоже время, 
такая высококвалифицированная подготовка, проводит-
ся в специализированных учебных центрах, и проходить 
её могут только уже аттестованные и трудоустроенные 
спасатели. Что обуславливает необходимость команди-
рования обучаемого на достаточно длительный срок, 
обучение в таких центрах платное и  влечёт за собой со-
лидные финансовые вложения.

Учитывая вышесказанное у студентов, не имеющих 
звания “спасатель” и не трудоустроенных в спасатель-
ных формированиях, выбор места их профессиональной 
подготовки ограничен факультативными занятиями в 
учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования. На сегодняшний день подготовка студен-
тов-спасателей в общеобразовательных учреждениях 
крайне неудовлетворительна по своему профессио-

нальному содержанию и материальному обеспечению. 
В большинстве своём такие факультативы держится на 
энтузиазме преподавателей-инструкторов, в редких слу-
чаях имеющих какую-либо систему подготовки студен-
тов-спасателей. 

Большой проблемой является чрезвычайно слабая 
материальная база таких факультативов, зачастую сту-
дентам приходится пользоваться сильно устаревшим 
оборудованием, которого к тому же не хватает на всех 
учащихся. Закупка нового снаряжения, даже в крупных 
учебных заведениях очень осложнена крайне низким 
финансированием, бумажной волокитой  и незаинтере-
сованностью администрации высших учебных учрежде-
ний. 

Покупка, относительно недорогого комплекта альпи-
нистского снаряжения представляет собой проблему, не 
говоря уже о таком дорогом оборудовании, как гидрав-
лический, пневматический и бензоинструмент. Также 
серьёзным сдерживающим фактором таких факультати-
вов является наличие учебных площадок для отработки 
практических навыков. Если в тёплое время года трени-
ровки могут проходить на открытом воздухе, то зимой 
необходимо искать отапливаемые учебные полигоны и 
аудитории. 

Поэтому значение комплексной, отвечающей совре-
менным требованиям системы подготовки студентов-
спасателей в рамках факультативных занятий трудно 
переоценить. Ибо именно качественная, профессио-
нальная подготовка студентов в общеобразовательных 
учреждениях является надёжной базой в становлении 
их, не только, как профессионалов-спасателей, но и гар-
монично развитых личностей, социально ответственных 
граждан.

Теоретически грамотный, имеющий пусть и неболь-
шой, но практический опыт подготовки по аварийно-
спасательным дисциплинам специалист имеет более 
высокие шансы трудоустройства по специальности. В 
случае работы в аварийно-спасательных, поисково-спа-
сательных и пожарных подразделениях, полученные в 
ходе обучения знания и навыки помогут успешно ре-
шать рабочие задачи, в некоторых случаях представля-
ющие  угрозу для жизни самого работника или окружа-
ющих его людей. 

Даже не задействованный в аварийно-поисково-спа-
сательной деятельности человек, успешно закончивший 
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данный курс подготовки, способен более эффективно 
обеспечить личную безопасность  и безопасность близ-
ких.

Подготовка студентов-спасателей – это целая систе-
ма учебных дисциплин, расширяющих и углубляющих 
базовые по ряду общеобразовательных предметов при 
условии придания им профессиональной направленно-
сти и политехнического характера. 

Настоящая программа подготовки учащихся, пред-
усматривает:

- специальная и механическая подготовку по спаса-
тельным работам - 90 часов: альпинистская подготов-
ка, работа с гидравлическим аварийно-спасательным ин-
струментом и средствами малой механизации;

- противопожарная подготовка – 5 часов: общие по-
нятия о пожаре и краткая характеристика явлений, про-
исходящих при пожаре; способы прекращения горения: 
классификация и общие сведения об основных огнету-
шащих средствах (виды, краткая характеристика и усло-
вия применения);

- медицинская подготовка – 70 часов: основы ана-
томии и физиологии человека, первая медицинская по-
мощь в различных чрезвычайных ситуациях;

- физическая подготовка – 30 часов: гимнастика, 
кросс;

- топографическая подготовка – 10 часов: понятие 
картографии и топографии, ориентирование на местно-
сти, определение сторон горизонта, движение по азиму-
ту;

- психологическая подготовка – 5 часов: адаптация 
спасателя и работа в чрезвычайных ситуациях, форми-
рование профессионально-волевых качеств спасателя, 
аутогенная тренировка;

Распределение учебной нагрузки отражает в себе 
реальные потребности спасателей в знаниях и навыках, 
которые необходимы им в их профессиональной дея-
тельности. 

Так применение в практике профессионального спа-
сателя навыков противопожарной подготовки крайне 
ограничено, ввиду их профессиональной компетенции. 
Поэтому излишняя учебная нагрузка по данной дисци-
плине является непотребной и только перегружает учеб-
ный процесс. 

В то время как изучение таких дисциплин, как “спе-
циальная и механическая подготовка по спасательным 
работам” и “медицинская подготовка” является в выс-
шей мере актуальной частью обучения, базой в системе 
профессиональной подготовки. В практике спасателя 
это знания и навыки, регулярно применяемые на практи-
ке и требующие детального усвоения. Именно от умения 
спасателя быстро и грамотно вести аварийно-спасатель-
ные работы и оказывать первую помощь пострадавшим 
зависит успех проводимой операции, сохранность жиз-
ни и здоровья пострадавших. 

В то же время уровень профессионализма спасателя 
определяется комплексом его теоретических, и в осо-
бенности  практических, знаний и навыков, опытом ве-
дения спасательных работ. Именно поэтому подготовка 
спасателя включает не только базовые дисциплины, но и 
ряд других видов подготовки позволяющих ему успеш-
но проводить спасательные работы в различных услови-
ях [1].

Модель профессиональной подготовки студентов-
спасателей представляет собой широко развитую, си-
стематизированную и упорядоченную технологическую 
систему образовательного процесса, предназначенную 
для эффективного обучения теоретическим и практиче-
ским навыкам и умениям, профессионального самоопре-
деления и всестороннего развития личности. 

Содержание настоящей системы подготовки мак-
симально соответствует современным требованиям, 
предъявляемым к профессиональным спасателям учи-
тывая меняющуюся спецификацию и особенности про-
фессии [2].

Эксперимент.
Для определения эффективности данной модели под-

готовки был проведён педагогический эксперимент. 
Профессиональная специальная подготовка была от-

крыта в Удмуртском государственном университете в 
Институте гражданской защиты в виде двух факульта-
тивных предметов (специальная физическая и медицин-
ская подготовка) с длительностью курса подготовки в 
два учебных семестра. 

В факультативную группу был объявлен доброволь-
ный набор студентов. После проведения вступительной 
проверки по сдаче физических нормативов, была уком-
плектована постоянная группа обучающихся, которая 
впоследствии была разделена на 2 части контрольную 
и экспериментальную. В ходе обучения были проведе-
ны теоретические классные занятия с отработкой полу-
ченных знаний и навыков на практике, в том числе в 
ситуациях максимально приближенных к реальным.  В 
процессе подготовки применялись различные формы 
учебно-воспитательной работы, в том числе: экскурсии 
в поисково-спасательные подразделения и пожарные ча-
сти, участия в выездах спасателей на ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций.

Курс обучения заканчивается комплексной провер-
кой знаний и навыков учащихся по пройденным темам. 
Студенты, показавшие лучшие результаты обучения до-
пускаются к прохождению аттестации на присвоение 
квалификации “спасатель”.

Контрольная группа изучала дисциплины спасатель-
ной подготовки в рамках программы обучения в средне-
статистических спасательных факультативах и секциях, 
без углубления в особенности и специфику профессии. 
Занятия проводились по стандартным учебным пособи-
ям, не учитывающим новации современного времени и 
практический опыт применения излагаемых в них све-
дений. 

В практических занятиях по специальной и меди-
цинской подготовке использовались стандартные ситу-
ационные задачи, не предполагающие альтернативных 
методов их решения.

Цель опытно-экспериментальной работы в экспери-
ментальной группе состояла в проверке разработанно-
го содержания обучения спасательному делу, а также 
в оценке эффективности образовательных технологий. 
Критериями оценки выступали успешность освоения 
теоретических и практических знаний и навыков та-
ких, как оказание доврачебной помощи, ведение спаса-
тельных работ с применением аварийно-спасательного  
снаряжения и технологий промышленного альпинизма, 
ориентирование и топография, желание и готовность к 
участию в проведении аварийно-спасательных работ с 
риском для жизни, желание получить спасательную про-
фессию. 

Результаты проведенной работы представлены на 
рис. 1 и 2.

Рис. 1. Теоретические знания студентов до экспе-
римента (в %).
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Рис. 2. Теоретические знания студентов после экс-
перимента (в %).

Из показателей рис. 1 и 2 можно сделать вывод, что 
успешность освоения практических и теоретических на-
выков и знаний значительно возросла в эксперименталь-
ной группе, в то время как рост этих же показателей в 
контрольной группе более умеренный.

Выводы: Теоретические и практические знания и на-
выки, необходимые спасателю для выполнения возло-
женных на него задач крайне разносторонние, требующие 
отдельного, детального усвоения. Профессиональная 
подготовка спасателей, крайне трудоёмкая, ответствен-
ная задача. Ведь от того насколько молодой специалист 
будет подготовлен к действиям в реальных экстремаль-
ных ситуациях, от его решительности и способности к 
самопожертвованию,  подчас зависит не только жизнь 
и здоровье пострадавших, но и его собственная. В свя-
зи с этим, трудно переоценить значение качественной и 
эффективной системы подготовки спасателей. К сожа-
лению, не все желающие могут пройти курс професси-
ональной подготовки в специализированном учебном 
центре, а трудоустройство в поисково-спасательное 
формирование без должной начальной профессиональ-
ной подготовки, далеко не всегда означает желание уже 
опытных спасателей передать свои знания и навыки но-

вичку. Поэтому возможности студентов, не имеющих 
звания “Спасатель” и не трудоустроенных по этой про-
фессии, желающих получить знания и навыки профес-
сионального спасателя ограничены только факультатив-
ными занятиями, открытыми на базе образовательных 
учреждений. На сегодняшний день, в подавляющем 
большинстве таких факультативов нет качественной и 
детально проработанной системы подготовки спасате-
лей, удовлетворяющей современным особенностям ве-
дения поисково-спасательных работ. Поэтому создание 
и практическое внедрение современной системы подго-
товки студентов-спасателей имеет значение не только в 
развитии движения Всероссийского студенческого кор-
пуса спасателей, но и в подготовке будущих специали-
стов спасательного профиля.
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Аннотация. Полученные в статье результаты показывают, что существует корреляция между метапознаватель-
ными факторами, такими, как положительная и отрицательная тревога, связанная с бесконтрольностью и риском, 
уверенность в себе с когнитивной точки зрения, с верой в необходимость контроля над мыслительными процессами 
и Интернет-зависимостью. Студенты, которые не имеют эффективной стратегии метапознания, скорее всего, зави-
сят от Интернета. Для того, чтобы не было этой проблемы, надо научить студентов правильной метапознавательной 
стратегии. 

Ключевые слова: когнитивные метапознавательные факторы, доступ в Интернет, профилактика Интернет-
зависимости студентов.

За последнее время выросло число исследований о 
негативных последствиях работы в Интернете, таких, 
как напряженность, депрессия, и проч.Однако почему-
то не рассматриваются положительные моменты влия-

ния Интернета на пользователей, на те качества, кото-
рые они приобрели при этом. В статье анализированы 
некоторые связи между проблематичным использовани-
ем Интернета и метакогнитивными факторами познания 
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пользователя. Для этого было проведено исследование 
среди 374 студентов, отобранных путем случайной вы-
борки; результаты опроса показали наличие у 97 опро-
шенных человек (65 юношей и 41 девушка) Интернет-
зависимости. Среди них была распространена анкета с 
вопросами, касающихся метакогнитивных сторон по-
знания. С целью анализа полученных ответов были вы-
числены значения многих переменных, были также при-
менены расчеты по коэффициенту корреляции Пирсона.  

Введение. За последние десятилетия в пользовании 
Интернетом произошли серьезные изменения. Здесь 
есть много поводов беспокоиться; в научной литерату-
ре используются такие понятия, как проблематичность, 
патология и зависимость (Шерер, 1997, Янг, 1998, A. 
Валлас, 1999, Берд и Вульф, 2001). Зависимость от 
Интернета объясняют следующим образом: при пользо-
вании Интернетом в жизни пользователя как результат 
или следствие появляются проблемы (социальные, пси-
хологические, образовательные и профессиональные) 
[Берд и Вульф, 2001].  

Итоги исследования показали, что ежедневно и по 
многу часов пользуясь Интернетом, люди повышают 
риск стать зависимым от него: такой риск составля-
ет от 4.6-18.3% [Морахан-Мартин и Шумахер, 2000, 
Кальтиала-Хейне, Липтонен и Римпелас, 2004, Неймс, 
Грифитс и Баньярд, 2005]. 

Появление когнитивных теорий о нарушениях в пси-
хологических функциях (Бек 1976) стало поводом для 
изучения когнитивных функций и их классификации. 
В последние годы исследования в рамках этой парадиг-
мы в указанной сфере проводятся по методике «когни-
тивной терапии» Дэвиса (2001). В этих исследованиях 
четко показана проблема усиления роли когнитивных 
факторов при усилении зависимости от Интернета. В 
последнее время в теоретических исследованиях этого 
типа стал применяться новый метод – метод метапозна-
ния. Здесь показана роль метапознавательных факторов 
в росте психологических расстройств. [Уэльс и Мэтью, 
1994 və 1996, Уэльс, 2000].    

Метакогнитивные факторы – это избранная страте-
гия в отношении информации о своих внутренних и по-
знавательных чувствах и возможностях и обращения с 
нею. [Флавелл, 1979, Уэллс и Мэтью 1994 и 1996, Уэллс, 
2000]. В качестве примера подобной информации можно 
взять некоторые рассуждения лица (к примеру, такого 
типа: не стоит размышлять о мыслях Х, или же: курение 
помогает мне сгруппировать информацию в сознании), 
которые считаются более достоверными и значимыми. 
Согласно теории метапознания, метапознавательные 
факторы играют большую роль в предварительной под-
готовке моделей реагирования на свои внутренние чув-
ства и размышления. Эти модели проявляют себя в том, 
что сосредоточивают внимание на определенном объек-
те, направляют в определенную сторону размышления, 
а также проявляются в стремлении отдалиться от неэф-
фективного и неоптимального поведения. Одним из ви-
дов подобного неоптимального поведения является как 
раз Интернет-зависимость.  

На основе проведенных многочисленных исследова-
ний были выявлены связи между разными свойствами 
метапознавательных факторов и нарушениями психо-
логических функций. [Уэльс и Мэтью 1994 , Бэнлук и 
Мэррис 1998, Уэльс и Папагеоргиу, 1998, Эммилькамп 
и Аардена, 1999, Боуман и Мейжер,1999, Мэтью, 
Хиллард и Кэмпбэлл, 1999, Мэррис, Уэльс и Нотард, 
2000, Уэльс, 2000, Папагеоргиу, Спада и Уэльс,  2006, 
Спада, Никсевик, Монета и  Аурисон, 2006,  Спада, Хью 
и Никсевич, 2006, Роусис и Уэльс, 2006, Спада, Зандворт 
и Уэльс, 2007,  Спада, Монта и Уэльс,  2007]. Вместе с 
тем считаем, что имеется необходимость дальнейшего 
исследования взаимосвязи и взаимозависимости 
между метакогнитивными факторами и Интернет-
зависимостью. Именно поэтому в данной статье и была 
поставлена цель выявить указанную зависимость или 

опровергнуть ее.  
Метод:
В проведенном исследовании был применен метод 

корреляции различных переменных для выявления на-
личия между ними определенных зависимостей, вы-
ражающихся в коэффициенте корреляции [2]. Из сово-
купной генеральной выборки количеством 8867 человек 
(2096 юношей и 5771 девушка, обучающиеся в Научно-
прикладном университете в городе Урмия) было ото-
брано на основе таблицы случайных чисел 369 человек. 
В соответствии с формулой Кокрана (Cochran) (t=1.96, 
d=0.05, p=0.5, N=8867) была применена методика слу-
чайной систематической выборки. Генеральная совокуп-
ность была поделена на группы и на основе интерваль-
ного ряда были отобраны группы для выборки. выборка. 
(цифра 1 была взята за базовую, затем по списку в жур-
нале были отобраны 25-й, 29-й и т.д.). Среди отобран-
ных студентов был проведен опрос на основе анкеты по 
Интернет-зависимости (The İnternet Addiction Test). 

Анкета по исследованию Интернет-зависимости со-
стоит из 20 вопросов и применяется при необходимо-
сти выявления указанной психологической зависимо-
сти. Чем выше набранный балл, тем выше Интернет-
зависимость. На основании набранных баллов было вы-
явлено, что 97 человек из отобранной группы страдают 
данным заболеванием (56 юношей, 41 девушка). Затем 
среди них была распространена анкета по метакогни-
тивным факторам [2], на которую они также ответили. 
Эта анкета состоит из 30 пунктов, охватывающих по та-
ким показателям, как  нравственные ориентации, образ  
мышления и подхода к анализу событий, а также измере-
ния индивидуальных дифференциаций в верованиях. В 
анкете имеется пять подтем, которые используются для 
измерения различных сторон метакогнитивного мышле-
ния: 1) позитивные размышления о беспокойстве, 2 не-
гативные размышления о беспокойстве по поводу бес-
контрольности и риска, 3) когнитивная самооценка, 4) 
Вера в необходимость контроля над размышлением и 
5) когнитивная идентичность. Yüksək ballar metaidrakda 
uyğunsuzluğun olmasının əlamətidir. Anketin dəqiqliyi 
psixoloqlar tərəfindən təsdiq edilib və onun etibarlılığı 
«Kronbax alfa» üsulu ilə yoxlanılaraq təsdiq edilibdir. В 
результате проведенной проверки было выявлено, что 
коэффициент надежности анкет составила 0.76 и 0.89, в 
соответствии с таблицей «Nunally» можно сказать, что 
данная анкета подходит для прикладного исследования. 
В исследовании для выявления корреляционных связей 
был применен коэффициент Пирсона. Одновременно 
данные были анализированы и обобщены при помощи 
программы SPSS. 

Полученные результаты исследования: 
 Таблица 1 
Показатели корреляции между метакогнитивными 

факторами и Интернет-зависимостью, девиации (от-
клонение от индекса) и средневзвешенной
Переменная m s R P

Позитивные размышле-
ния о беспокойстве 12.4 5.5 0.55 0.0

Негативные размышле-
ния о беспокойстве по 
поводу бесконтрольно-
сти и риска

11.5 4.8 0.36 0.0

Когнитивная само-
оценка 9.9 3.7 0.21 0.043

Вера в необходимость 
контроля над размыш-
лением

10.6 3.7 0.44 0.0

Когнитивная идентич-
ность 15.2 5 0.38 0.0

Интернет-зависимость 38.9 20.4

n= 97,  00p  ,  0p
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Показатели коэффициента корреляции Пирсона 
свидетельствуют о том, что позитивные размышления 
о беспокойстве непосредственно связаны с Интернет-
зависимостью (r=0.55, p ). Одновременно 
беспокойство о бесконтрольности и риске, т.е. 
негативные представления также связаны с  Интернет-
зависимостью (r=0.36, p ). И, наконец, 
установлено, что когнитивная самооценка в себя так-
же связана с  Интернет-зависимостью (r=0.21, p

), кроме того, имеется зависимость между 
Интернет-зависимостью и необходимостью контроля 
над размышлениями (r=0.44, p ), а также  
когнитивной идентичностью (r=0.38, p ). 

 Согласно показателям коэффициента Пирсона, 
имеется положительная связь между метакогнитивными 
факторами и Интернет-зависимостью. Различными ис-
следователями также установлена связь между различ-
ными свойствами метакогнитивных факторов и имею-
щимися нарушениями психологических функций [см. об 
этом 3-9]. Разумеется, эти связи нельзя объяснить при-
чинно-следственными связями, однако лицо, не владе-
ющее эффективными метакогнитивными стратегиями, 
больше подвержено риску попасть в психологическую 
зависимость от Интернета. Именно поэтому студентам 
предлагается усвоить метапознавательные стратегии. 
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Актуальность проблемы допрофессиональной под-
готовки старшеклассников в доуниверситетской систе-
ме образования обусловлена рядом причин. Одни из них 
имеют системный социально-экономический аспект, 
обусловленный мировой интеграцией различных сто-
рон социальных ресурсов государств, прежде всего эко-
номических, технологических, научных, культурных. 
Другие относятся к причинам, которые, безусловно, свя-

заны с вышеуказанными системными, но носят локаль-
ный характер, отражающий состояние и перспективные 
ориентации тех же аспектов в государстве, а также в его 
регионах. 

Допрофессиональная подготовка ориентирована на 
запрос профессиональной сферы общества, с которым 
тесно связаны и должны взаимодействовать рынок тру-
да, профессиональная подготовка в высшей школе на 
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всех ее уровнях. Именно рынок труда, одной из функций 
которого является выдвижение требований к направле-
ниям подготовки специалистов и качеству такого про-
цесса, сегодня выдвигает иные требования, по сравне-
нию с теми, которые были актуальными еще десять лет 
назад. Современный специалист должен быть не только 
узко профилирован в своей сфере, а также уметь ори-
ентироваться в инновациях, самому их продуцировать, 
уметь мыслить системно, моделировать процесс дея-
тельности, прогнозировать развитие как своей деятель-
ности, так и профессиональной сферы, владеть иннова-
ционными технологиями, уметь их совершенствовать, 
развивать и внедрять, владеть основами системного 
анализа и теорией принятия правильных решений, само-
совершенствоваться и самореализовываться в современ-
ных динамичных и достаточно неопределенных услови-
ях социально-экономических процессов, а значит,  – и 
на рынке труда.

Итак, допрофессиональная подготовка многофунк-
циональна в своих задачах и при обосновании подходов 
и принципов реализации их может быть незаменимой 
структурой в осуществлении вышеперечисленных на-
правлений своей деятельности, а также их расширения 
и углубления.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Проблема научно-методического обеспечения подготов-
ки старшеклассников к дальнейшему обучению решает-
ся учеными чаще всего в контексте развития научно-ме-
тодической базы общеобразовательных учебных заведе-
ний (А. Грохольская, Л. Панченко, С. Яценко, И. Горбач 
[1], Г. Жабеев [2], А. Пышкало [3] и др.) или вузов (А. 
Гуржий, В. Доний [4], А. Новиков [5], Л. Половникова 
[6] и др.). Однако научно-методическое обеспечение до-
университетской подготовки старшеклассников к обуче-
нию в техническом вузе осталось малоизученным.

Целью нашего исследования является анализ научно-
методических основ существования системы допрофес-
сиональной подготовки, что предполагает в своей пер-
воочередности решать задачи, связанные с построением 
и обеспечением учебного процесса старшеклассников 
в системе доуниверситетской подготовки при техниче-
ском университете. В своем исследовании мы ориен-
тированы на субъект допрофессиональной подготовки 
– абитуриента, в связи с чем разрабатывали данную кон-
цепцию.

Известно, что знания, умения, навыки, которые все 
еще доминируют в системе школьного обучения не 
полностью решают современных задач, стоящих перед 
образованием. Сегодня задачи старшей школы имеют 
интегрированный характер. С одной стороны, – это фор-
мирование фундаментальных знаний, общей культуры, 
общего развития личности, ее общих и специальных 
способностей. С другой стороны, – профориентацион-
ная задача, которая часто в силу субъективных причин 
не реализуется в полной мере. Внедрение стандартов 
среднего образования и внешнего независимого тести-
рования (ВНТ) не выступают гарантами в решении дан-
ной дилеммы. Именно поэтому посредником в решении 
такого вопроса может выступить допрофессиональная 
подготовка, способная ограничить широту задач, сто-
ящих перед средней школой, построить связь между 
средней и высшей школой, задать определенный вектор 
реализации задач по подготовке к дальнейшему профес-
сиональному обучению в высшей школе.

Итак, если «знаниевая» парадигма не способна по-
строить преемственность между двумя системами (сред-
ней и высшей школы) в силу разных требований к ре-
зультатам обучения субъекта, тогда необходимо создать 
такую систему в ее процессуальном и результативном 
аспектах, которая сумеет построить вариативную преем-
ственность между ними.

Сегодня достаточно изучен методологически и 
разработан методически, технологически компетент-
ностный подход (Е. Атлягузова [7], Н. Бахарев [8], О. 

Денисова [9], И. Бех [10], В. Болотов [11] и др.). Вместе 
с тем, исследователи в большей степени обращали вни-
мание на  его реализацию в отдельных образовательных 
системах. На основе компетентностного подхода ими 
решались (в своем преимуществе) определенные пред-
метные задачи, тогда как система допрофессиональной 
подготовки, играющая роль связующего звена между 
двумя уровнями школ, осталась вне поля зрения ученых. 
С нашей точки зрения, компетентностный подход явля-
ется опорным в решении учебно-методических целей и 
задач, стоящих перед допрофессиональной подготовкой 
в доуниверситетской системе.

Уже стало традиционным в исследованиях отече-
ственных ученых, в отличие от зарубежных, занима-
ющихся исследованием компетентностного подхода, 
определять две его основные дефиниции: компетенции 
и компетентности. Следует отметить, что в понимание 
их авторы вкладывают не одинаковый смысл, расширяя 
или сужая их в зависимости от реализации поставлен-
ных исследователем задач. Не претендуя на исключи-
тельность в понимании данных дефиниций, мы руковод-
ствуемся трактовками, предложенными украинскими 
исследователями Ю. Швалбом [12] и Л. Бурковой [13]. 
А именно: авторы полагают, что компетенции отража-
ют некую систему требований по отношению к субъек-
ту деятельности. Таким образом, Ю. Швалб пишет: «С 
нашей точки зрения понятие «компетенции» отражает 
по преимуществу социальную сторону деятельности 
субъекта и фиксирует круг извне заданных и предпи-
санных целей и способов деятельности. Так в профес-
сиональной деятельности компетенция субъекта опре-
деляется должностными обязанностями и должностной 
инструкцией, а в системе образования – целями  учебной 
деятельности субъекта образования и учебным планом. 
Таким образом, компетенция отражает целевую сторону 
социальной деятельности субъекта, делая ее более опре-
деленной и, в то же время, ограниченной» [12, с. 283]. 
Понятие «компетентности» отражает соответствие 
субъекта деятельности компетенциям и соответственно 
представляют собой деятельную способность индивида. 
Следовательно, компетентности проявляются субъек-
том в деятельности, процесс и результаты которой соот-
носятся с такими компетенциями, какие предъявляются 
для выполнения вида деятельности. 

Исходя из данного понимания основных понятий 
компетентностного подхода, необходимо определить 
виды компетенций в допрофессиональной подготовке 
доуниверситетской системы по отношению к уровням 
образования – среднему и высшему.

Среднее образование (как результат в компетент-
ностном выражении) ориентировано на формирование 
базовых компетентностей по отношению к последую-
щим уровням в системе образования. В свою очередь, 
базовые компетенции (как цели образования) содержат 
в себе ключевые, образующие культурный (ценностный, 
общенаучный) слой компетенций, а также слой фунда-
ментальных компетенций, отражающий требования по 
специальным наукам на предметном уровне их проявле-
ния. Необходимо отметить, что при интегрирующем си-
нергетическом эффекте этих двух слоев все же остается 
некая искусственность в их формировании, поскольку в 
средней школе не существует системы прогнозирования 
и взаимодействия с высшей школой с другими система-
ми профессионального развития субъекта образователь-
ного процесса.

Наращивание фундаментального слоя компетен-
ций в старшей школе происходит интенсивно, который 
может и должен выполнять одну из функций – моти-
вирующую в выборе сферы деятельности для саморе-
ализации старшеклассником личностного потенциала. 
Предполагается, что фундаментальные компетентности 
субъекта будут основой в его дальнейшей профессио-
нальной подготовке. Однако экстраполяция компетент-
ностей не является задачей средней школы, поэтому их 
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формирование носит формальный, а значит, неустойчи-
вый и немотивированный характер.

Еще хуже дело обстоит в высшей школе. 
Дисциплинарный подход, как некогда признанный эф-
фективным в формировании специальных профессио-
нальных умений и навыков, отстает от запроса рынка 
труда, а компетентностный подход пока еще остается 
декларативным. К субъекту образовательного процес-
са в вузе предъявляются требования по освоению про-
фессиональных компетенций. Именно они являются 
доминирующими. Вместе с тем их единая система, ори-
ентирующая будущего специалиста на освоение специ-
альности весьма расплывчата и предполагает уточнения 
иерархии, взаимодействия составляющих звеньев систе-
мы. Кроме того, нет соответствующего компетентност-
ному подходу методического инструментария, соответ-
ствующего освоению компетенций.

В таких условиях строить допрофессиональную под-
готовку в доуниверситетской системе на условиях пре-
емственности – крайне сложная задача. Вместе с тем 
ее реализацию мы видим, прежде всего, в понимании и 
выявлении компетенций допрофессионального уровня в 
доуниверситетской системе, при этом имея ввиду конеч-
ную цель профессиональной подготовки в вузе –  под-
готовку компетентного специалиста, способного решать 
задачи в своей профессиональной области деятельности. 
Поэтому перед нами стоит задача качественного объ-
единения компетенций среднего уровня и образования 
и высшего, найти правильно тот их фокус, исходя из 
которого следующий уровень образования будет соот-
ветствовать принципу его непрерывности.

Следовательно, допрофессиональная подготовка в 
системе доуниверситетской подготовки объединяет в 
себе компетенции двух уровней систем. При этом вза-
имодействие между доуниверситетской и вузовской 
системами, в этом смысле, происходит следующим об-
разом. Компетенции-цели высшей школы по определен-
ным направлениям подготовки будущих специалистов 
являются стратегическими ориентирами для компетен-
ций доуниверситетской системы подготовки, с одной 
стороны. И, таким образом, система доуниверситетской 
подготовки строит компетентностный подход, опираясь 
на требования вуза. С другой стороны, высшая школа яв-
ляется заказчиком по отношению к доуниверситетской 
системе уровня подготовленности старшеклассников 
для сокращения срока их адаптации к системе обучения 
в вузе и  для уровня и видов компетенций, необходимых 
для осуществления результативной и эффективной под-
готовки будущих специалистов.

Исходя из понимания того, что компетентности яв-
ляются деятельностной характеристикой личности, на-
правленной на достижение поставленной цели, а любая 
деятельность имеет задачную природу, то и компетен-
ции-цели должны отражать тот класс задач, который 
является базовым для профессионального направления 
[14; 15]. Иными словами, на допрофессиональном уров-
не необходимо построить связь между учебными задача-
ми как классом и другим классом – профессиональными 
задачами. Следовательно, характеристика задач на сты-
ке между двумя обозначенными уровнями в образова-
нии будет иметь статус допрофессиональных учебных 
задач физико-математического содержания с экстра-
поляцией в профессиональную техническую подготов-
ку как перспективный вектор в процессе образования. 
Преемственность может проявляться в процессуальной, 
то есть в технологической составляющей процесса об-
учения с привлечением содержания профессионального 
уровня. 

Реализацию компетентностно-деятельностного под-
хода обеспечивает система специальных учебных задач, 
расположенных в соответствии с последовательностью 
формирования допрофессиональных компетентностей. 
Таким образом, содержательный вектор в обучении не 

является приоритетным, как в традиционном обучении, 
а учебным материалом, которым можно манипулиро-
вать в процессе обучения для достижения таких целей, 
как формирование компетентностей.

Безусловно, двух подходов, даже если они интегри-
рованы и синергетичны по своей сути в нашей пробле-
ме, явно недостаточно для решения поставленной зада-
чи – построить концептуальную модель научно-методи-
ческого обеспечения допрофессиональной подготовки 
в доуниверситетской системе. В таком случае следует 
проанализировать, что еще обеспечивает сам компетент-
ностный подход.

Поскольку формирование компетентностей осу-
ществляется при решении определенного класса задач, 
то становится понятным, что задачный подход в такой 
системе занимает важное место, поскольку выполняет 
роль механизма этого процесса. Таким образом, задач-
ный подход является третьим в методологии нашей кон-
цепции. 

На сегодняшний день задачный подход привлекает к 
себе внимание многих исследователей, в том числе на-
правление, связанное с формированием разных видов 
компетентностей [15]. Этот подход одновременно мо-
жет обслуживать несколько уровней целей в обучении, 
в том числе и в доуниверситетской системе: повышение 
интереса к процессу познания, механизмом которого яв-
ляется проблематизация учебного материала;  развитие 
самостоятельности и осознанности освоения учебного 
содержания; формирование компетентностей и пр. 

В связи с тем что нами выбрано направление тех-
нической подготовки старшеклассников в системе до-
университетской подготовки, то соответственно задачи 
в своем содержательном наполнении отвечают матема-
тическим и физическим знаниям и инструментарию их 
решения. В профессиональной технической подготовке 
задачи (как таковые математические и физические) не 
встречаются в чистом виде, хотя и опираются на инстру-
ментарий (законы, закономерности, теоремы, аксиомы, 
методы, алгоритмы) их решения, что делает возможным 
интегрировать в методической подаче такие задачи, а 
также формировать интегрированные компетентности 
не по отдельной дисциплине, а в системе в целом.

Формирование компетентностей на основе задачного 
подхода предполагает последовательное усложнение и 
интеграцию процесса решения задач из разных областей 
знаний, поэтому необходима некая типологизация таких 
задач учебного направления в допрофессиональной сфе-
ре подготовки старшеклассников. В школьном обучении 
усложнение задач предполагается по процессуальной 
составляющей (шаги в алгоритме, опора на предыдущее 
знание материала и пр.). Безусловно, преемственность 
такого плана необходима и продуктивна, если ее не про-
ецировать на доминантную содержательную составля-
ющую. Анализ подхода, предложенного Ю. Швалбом в 
реализации задачного подхода в сфере профессиональ-
ной подготовки на основе компетентностного подхода, 
позволил нам разработать собственное видение типоло-
гии задач в сфере допрофессиональной подготовки стар-
шеклассников в доуниверситетской системе [12].

Старшеклассники, поскольку решают учебные зада-
чи, то и имеют опыт работы с формулами, теоремами и 
пр. Такие задачи являются для них достаточно абстракт-
ными в практическом применении. В связи с этим нами 
предложена типология задач, охватывающая теоретиче-
ский и практический учебный уровень, а также частично 
профессиональный уровень их решения:

1. Учебные задачи. Задачи из учебной деятельности 
старшей школы. Особенностью их является интеграция 
физико-математических знаний, что позволяет форми-
ровать умение анализировать материал с необычного 
ракурса, анализировать возможность применения суще-
ствующего инструментария для их решения, а также по-
зволяет определить аналогию, сделать перенос извест-
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ных знаний, что соответствует первому уровню решения 
задач.

2. Учебно-теоретические задачи. Они предполагают 
решение таких задач, целью которых является появле-
ние нового теоретического знания, а также интеграцию 
имеющихся знаний и трансформацию их в новый теоре-
тический уровень познания.

3. Учебно-практические задачи. Предполагают при-
менение теоретического знания в практическую пло-
скость, максимально приближенную к практической 
деятельности, и способность перевести знания теории в 
практическую сферу применения.

4. Учебно-профессиональные задачи. Предполагается 
перенос интегрированных умений в решение задач, име-
ющих общую профессиональную направленность. Этот 
уровень задач является наиболее сложным, а также вы-
полняет функцию дополнительного мотиватора в допро-
фессиональной подготовке старшеклассников.

Таким образом, типологизация задач позволит фор-
мировать необходимые виды компетентностей у субъек-
тов доуниверситетской системы подготовки для обуче-
ния в техническом вузе.

Необходимо отметить различие традиционного за-
дачного подхода от разработанного нами, влияющего на 
формирование допрофессиональных компетентностей. 
Реализация задачного подхода в традиционном понима-
нии предполагает решение задач без какой-либо связи 
с деятельностью человека, носит абстрактный характер, 
поэтому  мало продуктивна. Задачный подход интере-
сен, если он отражает реальные события из жизни, прак-
тической деятельности человека. Кроме того, в школе 
ученикам предлагают задачи готового вида. Нами же 
предлагается применение задачного подхода, направ-
ленного на формирование семи видов компетентно-
стей, необходимых для успешного овладения будущей 
профессией в техническом университете на специаль-
ностях, где физика и математика требуют интеграции 
и предполагают способность к соединению знаний из 
разных сфер науки для решения в последующем задач 
профессионального уровня.

Нами предполагается три уровня работы, соответ-
ствующих задачному подходу. 

На первом уровне задачи имеют опорный, фундамен-
тальный характер классической формы для актуализа-
ции у старшеклассников имеющихся знаний из школь-
ной программы. Знания и, соответственно, задачи по 
математике и по физике подаются как отдельные пред-
меты. Это уровень предполагает адаптацию к системе 
доуниверситетской подготовки. Вносится постепенно 
элемент интеграции этих двух дисциплин, но он не яв-
ляется доминантным в системе задач. 

На втором уровне происходят изменения в подаче 
задач. Нарастает интеграция математических и физиче-
ских знаний. 

На третьем уровне задачи реализуют в своей содер-
жательной части элементы профессиональной деятель-
ности, т.е. задачи ориентированы на содержание такой 
деятельности. Они подаются в виде ситуаций из практи-
ческой, профессиональной сферы жизни человека, когда 
необходимо для ее решения применить имеющиеся зна-
ния, для чего необходимо уметь анализировать, модели-
ровать, проектировать,  искать альтернативы, собствен-
но уметь решать и анализировать как сам этот процесс, 
так и его результаты. 

Такой задачный подход предполагает формирование 
умения выделять проблемную область, переводить ее в 
плоскость задачи, т.е. составлять задачу и проектиро-
вать решение, прогнозировать результаты.

Решение задач на стыке двух или нескольких дисци-
плин физико-математического цикла предполагает реа-
лизацию междисциплинарного подхода, он и является 
четвертым методологическим подходом, на который мы 
опираемся в разработке нашей концепции научно-мето-

дического обеспечения допрофессиональной подготов-
ки старшеклассников в доуниверситетской системе.

Выводы. Таким образом, предложенная нами кон-
цепция раскрывает основные научные подходы, их 
конкретное воплощение в методическом обеспечении 
физико-математической (межпредметной) допрофесси-
ональной подготовки в доуниверситетской системе и 
позволяет приступить к апробации полученной модели 
в практике, что и составляет перспективу дальнейших 
исследований.
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Аннотация: В условиях усложняющихся языковых контактов глобализирующегося мира востребована функци-
ональная грамотность как уровень владения родным и неродным языками. Феномен функциональной грамотности 
обусловил необходимость разработки соответствующей методики. 

Ключевые слова: функциональная грамотность; функционально грамотная языковая личность; методика фор-
мирования функциональной грамотности обучающихся; речемыслительная деятельность; технология управления 
речемыслительной деятельностью. 

Требуемый в условиях глобализирующегося мира 
уровень владения обучающимися родным и неродным 
языками – уровень функциональной грамотности. В этой 
связи актуальна методика формирования функциональ-
ной грамотности обучающихся и воспитания функцио-
нально грамотной языковой личности, компетентной в 
полилингвальном пространстве и способной к дальней-
шему совершенствованию в коммуникативно-языковом 
отношении. Эффективность востребованной методики 
определяется ее направленностью на реализацию прин-
ципа непрерывности для школьного, технического и 
профессионального, высшего профессионального уров-
ней языкового образования. 

Необходимость разработки и внедрения методики 
формирования функциональной грамотности обучаю-
щихся вызвана современными условиями казахстанской 
системы образования:

а) постепенным переходом, начиная с 2015 года, на 
12-летнее среднее общее образование и интеграцией в 
этой связи ГОСО общего среднего образования с ГОСО 
высшего образования (бакалавриат), вследствие чего 
языковые дисциплины «Казахский (русский) язык», 
«Иностранный язык» (цикл ООД высшего образования) 
могут быть перенесены в программы профильной шко-
лы «Бейіндік мектеп»; 

б) введением в образовательные программы бакалав-
риата курсов «Профессиональный казахский (русский) 
язык» и «Профессионально-ориентированный ино-
странный язык (уровень С1)»;

в) принятием Национального плана действий по раз-
витию функциональной грамотности школьников на 
2012-2016 годы; 

г) активным внедрением компетентностного подхода 
к обучению (ср.: «Одним из приоритетных направлений 
образовательной политики является переориентация об-
разовательного процесса на реализацию компетентност-
ного подхода» - из Государственной программы разви-
тия образования в Республике Казахстан на 2011-2020 
гг.). 

Разработка и внедрение в языковое образование ме-
тодики формирования функциональной грамотности об-
учающихся способствует решению важных научных и 
практических задач, а именно:

а) определению структуры и содержания курсов род-
ного, второго и иностранного языков для профильной 

школы на основе преемственности школьного, техниче-
ского и профессионального, высшего профессионально-
го уровней образования;

б) уточнению учебно-методического сопровождения 
курсов «Профессиональный казахский (русский) язык» 
и «Профессионально-ориентированный иностранный 
язык (уровень С1)» на основе функциональной грамот-
ности обучающихся как универсального в отношении 
родного, второго и иностранного языков механизма 
интеграции лингвистических и экстралингвистических 
знаний по логике, психологии и риторике для соблюде-
ния в практике общения норм культуры мышления, пси-
хологического и риторического взаимодействия;

в) созданию методики формирования функциональ-
ной грамотности учащихся школы, колледжа и студен-
тов вуза с перспективой воспитания полилингвальной 
функционально грамотной языковой личности, способ-
ной к непрекращающимся самообразованию и саморе-
ализации на основе готовности и способностей к управ-
лению речемыслительной деятельностью;

г) обобщению теоретико-методологических основ 
компетентностного подхода в обучении родному, вто-
рому и иностранному языкам, т.к. функциональная гра-
мотность представляет собой уровень компетентности 
обучающегося как комплексное, системное и устойчи-
вое проявление языковой, речевой, коммуникативной и 
этнокультурной компетенций, учитывающее сложную 
природу общения в единстве коммуникации, интерак-
ции и перцепции.

В ходе исследования процесса формирования функ-
циональной грамотности учащихся и студентов опреде-
лена ведущая идея актуализируемой методики: процесс 
общения на родном, втором и иностранном языках как 
форма организации учебной деятельности стимулирует-
ся взаимосвязанным овладением лингвистическими зна-
ниями и логическим, риторическим и психологическим 
минимумами: усвоением фонетического, морфологиче-
ского, лексического, синтаксического уровней языка в 
структуре текста, их языковых и речевых вариантов – 
как носителей авторского замысла в тексте, как средств 
доказывания (логический минимум), убеждения (рито-
рический минимум) и воздействия (психологический 
минимум) при реализации авторского замысла.

Ведущая идея сформулирована с учетом имеющихся 
исследований функциональной грамотности учащихся. 

Н.П. Муранова
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Научный интерес представляют теоретические (об-
щепедагогические) исследования зарубежных специ-
алистов по функциональной грамотности как: 

а) грамотности действующей, противопоставленной 
знаниям, умениям, навыкам, реализуемым на учебном 
и алгоритмическим уровнях, тогда как функциональная 
грамотность предполагает реализацию знаний, умений, 
навыков, способностей на эвристическом и творческом 
уровнях;

б) цели и ожидаемых результатов школьного и про-
фессионального образования в условиях реализации 
компетентностного подхода.

Так, Thomas Sticht [1] изучал проблему функциональ-
ной грамотности с точки зрения обучения чтению уча-
щихся средних школ с дальнейшей разработкой учебной 
программы, нацеленной на формирование функциональ-
ной грамотности при обучении чтению и письму. Таким 
образом, формирование функциональной грамотности 
ограничено в данном случае чтением и письмом как ви-
дами речемыслительной деятельности. 

Denny Kevin, Harmon Colm, O’Sullivan, Vincent [2], 
Augustus Daniel и Addison Kofi [3] проводили исследо-
вания, в рамках которых было проанализировано соот-
ношение уровня функциональной грамотности специ-
алистов, рассматриваемой как предпосылка успешности 
профессиональной деятельности, и уровня их заработ-
ной платы, то есть проблема функциональной грамотно-
сти изучалась в социально-экономическом аспекте.

В российской педагогической теории проблема 
функциональной грамотности исследуется на уровне: 

а) философии образования (Б.С. Гершунский [4]), 
б) в категориальном аспекте (В.В.Мацкевич, С.А. 

Крупник [5]); 
в) как аспект непрерывного образования (С.А. 

Тангян, И.А. Колесникова); 
г) в контексте компетентностного подхода (А.В. 

Хуторской, О.Е Лебедев). 
Теоретическое и практическое изучение функци-

ональной грамотности находит отражение в работах 
ученых: Т.И. Акатова [6] рассматривает психолого-пе-
дагогические основы формирования языковой функцио-
нальной грамотности студентов как уровня их языковой 
культуры; Л.М. Перминова, О.Е Лебедев описывают тех-
нологию формирования функциональной грамотности 
учащихся как результата усвоения школьных предметов; 
Л.Н. Полищук - формирование функциональной грамот-
ности технологического типа в учреждениях среднего 
технического, профессионального образования; В.А. 
Ермоленко, Р.Л. Перченок, С.Ю. Черноглазкин - техно-
логию формирования функциональной грамотности в 
системе общего, профессионального и дополнительного 
образования; Н.Н. Сметанникова изучает функциональ-
ную грамотность в рамках стратегиального подхода к 
обучению чтению; проблема формирования функцио-
нальной грамотности как основа развития учебно-позна-
вательной компетентности студентов технического вуза 
в процессе изучения гуманитарных дисциплин отражена 
в работах П.И. Фроловой [7] . 

Для актуализации неразрешенных проблем форми-
рования функциональной грамотности обучающихся в 
нашем исследовании:

- речь идет о цели, уровне, результате лингвистиче-
ского образования в условиях усвоения родного, второ-
го и иностранного языков, что востребовано запросами 
общественной практики в казахстанском обществе; при-
чем функциональная грамотность а) рассматривается 
как универсальная категория в отношении любого из 
указанных языков, б) связана с овладением нормами и 
способами разножанрового общения на основе интегра-
ции лингвистических и экстралингвистических знаний, 
а также коммуникативно-речевых умений, в) обеспечи-
вает оперативность и эффективность, продуктивность 
и гибкость общения и способствует, в конечном счете, 
стабильности и целостности прогрессивного развития 

полиэтнического государства и полилингвальной среды, 
функционирующей в нем);

- разработана методика формирования функциональ-
ной грамотности применительно к разным уровням язы-
кового образования;

- установлено влияние функциональной грамотности 
обучающихся в школе, колледже, вузе на проявления 
интеллектуальной, академической, творческой, лидер-
ской, художественно-исполнительской и психомотор-
ной видов одаренности.

Ключевыми понятиями нашего исследования явля-
ются следующие [8]: 

- функциональная грамотность - атрибутивная ха-
рактеристика языковой личности, предполагающая ус-
воение экстралингвистических знаний о правилах, нор-
мах, способах общения в единой системе с имеющимися 
лингвистическими знаниями и коммуникативно-рече-
выми умениями, возможность и готовность к их ком-
плексному использованию в практике разножанрового 
общения, в том числе иноязычного;

- функционально грамотная языковая личность - 
компетентный пользователь родного и неродного язы-
ков, способный, в силу лингвистического мышления и 
языкового сознания, развитого чувства языка, языко-
вого вкуса, готовности к использованию языка во всем 
многообразии его функций, оперативно и эффективно 
ориентироваться в многоязычном коммуникативно-ин-
формационном пространстве, продуктивно в отношении 
себя и партнеров по ситуации общения участвовать в 
разножанровых диалоге и полилоге, гибко и системно 
использовать потенциал лингвистического образования 
для саморазвития и самореализации в речевом твор-
честве, продуктом которого выступает текст высокой 
культурологической и этнокультурной маркированно-
сти;

- функционально грамотная языковая личность - 
не унифицированный пользователь языка, а языковая 
личность гибкого и креативного речевого поведения, 
способная к непрерывному образованию (самообразо-
ванию) на основе наблюдения, рефлексии и контроля 
особенностей и качества своего и чужого речевого по-
ведения, к совершенствованию социальной и професси-
ональной деятельности на основе эффективного владе-
ния языком, умеющая продуктивно общаться в режиме 
конструктивных диалога или полилога, реализовать 
личностное содержание в монологе высокой степени 
коммуникативной свободы.

- этнокультурная маркированность текста – продукта 
речевого творчества – свидетельствует о национально-
культурном уровне владения языком, или этнокультур-
ной компетенции адресанта – готовности и способности 
к общению, стимулируемому следованием в речевом по-
ведении национальным особенностям культуры мышле-
ния, культуры общения и культуры речи на основе уни-
версального культурологического подхода, при реализа-
ции которого сохраняются философия, этика и эстетика 
общения; системное и устойчивое проявление данной 
компетенции является закономерным в отношении язы-
ковой личности, которая использует средства родного 
языка и невербальные средства общения, свойственные 
ей как представителю нации; формирование указанной 
компетенции актуально для адресанта, который, овладе-
вая иноязычной речью, использует средства неродного 
языка.

Формирование функциональной грамотности об-
учающихся требует научно обоснованной организации 
процесса, вследствие чего становится необходимым вы-
деление лингводидактических и психолого-педагогиче-
ских основ его организации.

Анализ лингводидактических основ убеждает в пра-
вомерности выделения текста в качестве основной еди-
ницы обучения языку и речи.

Текст как единица языка и речи в лингвистике и 
единица языковой коммуникации в коммуникативной 
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лингвистике содержит обучающий и развивающий по-
тенциал. Свойства текста, как и текстовые категории 
(информативность, целостность, последовательность, 
ретроспекция, проспекция, завершенность, ситуативная 
отнесенность текста), мотивируют проявления функ-
циональной грамотности при его создании либо ин-
терпретации, вследствие чего необходима правильная 
организация текстовой деятельности обучающихся. 
Результатом последней, регулируемой посредством тех-
нологии управления речемыслительной деятельностью, 
является текст – целостное коммуникативно-познава-
тельное образование, эффективно функционирующее в 
условиях оперативной и продуктивной коммуникации, 
реконструирующее интеллектуальное, национальное, 
этическое, эстетическое содержание адресанта.

Организуемая в соответствии с целью формирования 
функциональной грамотности текстовая деятельность 
обучающихся реализует следующие лингводидактиче-
ские требования:

- осуществляется в слиянии мыслительной и языко-
вой деятельности в единстве речемыслительной;

- служит средством удовлетворения социальных, 
интеллектуальных и личностных потребностей обучаю-
щихся;

- целенаправленна и адекватна условиям коммуника-
ции, ориентирована на «запросы» коммуникации;

- имеет в качестве предмета смысловую информа-
цию, обусловленную замыслом, коммуникативно-по-
знавательным намерением адресанта;

- максимально приближена к условиям овладения 
родным языком, т.к. предполагает рассмотрение текста в 
системе языка, как грамматическое явление, и в системе 
высказываний, как речевое явление.

Психолингвистические основы формирования функ-
циональной грамотности обучающихся связаны с меха-
низмами владения языком. В указанном процессе язык 
выступает как средство коммуникации, как объект ана-
лиза и как средство организации знания, а сам процесс – 
это не просто знание языка, а способность и готовность 
мобилизовать это знание при выполнении определенных 
коммуникативных задач в определенных контекстах или 
ситуациях для материализации коммуникативного на-
мерения и достижения цели общения. Такое владение 
языком отличает языковую личность. 

Функционирование механизмов владения неродным 
языком на основе правильно организованной текстовой 
деятельности обучающихся, осуществляемой как рече-
мыслительная, имеет следствием комплексное исполь-
зование метакогнитивных, когнитивных, социально-аф-
фективных стратегий овладения и пользования языком 
(при ведущей роли первых). Позитивное значение дан-
ного следствия заключается в переводе обучающихся 
из группы «корректировщиков» в группу «планиров-
щиков» и, соответственно, в преобладании в речемыс-
лительной деятельности последних комплексного и си-
стемного планирования замысла речи, а также предарти-
куляторного мониторинга. 

Речемыслительная деятельность должна носить ор-
ганизованный и управляемый характер. Уточнено сле-
дующее содержание речемыслительной деятельности 
обучающихся: 

- концептуальное: интерпретация авторской кон-
цепции, обусловленной предметом речи, либо создание 
собственной для системного и содержательного (кон-
цептуально насыщенного) представления совокупности 
имеющихся знаний о предмете речи;

- моделирования аудитории: уточнение социальной 
роли адресанта (автора текста-образца либо учащегося 
при конструировании им текста) для выявления его ком-
муникативного намерения и определение портретной 
характеристики реального или воображаемого адресата 
речи для анализа прагматической программы «текст-
получатель текста»; 

- стратегическое: анализ либо построение програм-

мы речевой деятельности, связанной со стратегией раз-
вертывания концепции в ориентации на ту или иную мо-
дель адресата, для определения содержательного компо-
нента речи;

- тактическое: анализ либо разработка системы 
средств реализации программы речевой деятельности 
(аргументов и иллюстраций к ним, метода изложения, 
композиции, типа речи, жанро- и стилеобразующих 
признаков) для определения логико-композиционного 
построения доказывающей, убеждающей и воздейству-
ющей речи; 

- речевое: реализующее авторский замысел чтение 
текста-образца либо оформление собственного замысла 
в устной речи для его реализации в условиях общения 
(коммуникации, интеракции, перцепции); 

- эффективной коммуникации: анализ имеющихся в 
тексте-образце либо отобранных учащимся-адресантом 
контактообразующих средств (языковых, композицион-
ных, экстралингвистических), направленных на дости-
жение интеллектуального и эмоционального сопережи-
вания речевых партнеров; 

- системно-аналитическое: редактирование текста-
образца либо ученического текста с учетом рефлексив-
ных данных устного общения и особенностей оформле-
ния замысла письменной речи.

Средство организации – технология управления ре-
чемыслительной деятельностью, которая обеспечива-
ет процессы: а) построения образа результата действия 
(регламентируемые концептуальным законом и законом 
моделирования аудитории), б) смыслового програм-
мирования речемыслительного действия (регламенти-
руемые стратегическим и тактическим законами), в) 
реализации смысловой программы речемыслительного 
действия (регламентируемые речевым законом, законом 
эффективной коммуникации и системно-аналитическим 
законом) и их продукты: а) образ результата, б) смысло-
вую программу, в) высказывание. 

Система упражнений технологии, определяемая со-
держанием речемыслительной деятельности, имеет це-
лью последовательную реализацию каждого из семи ри-
торических законов при аналитической работе с текстом. 
Кроме того, система упражнений, используемая при 
аудировании, чтении, говорении, письме, максимально 
учитывает деятельностно-психологические трудности 
развития речи, особенно остро испытываемые обучаю-
щимися: дефицита необходимой информации для кон-
кретной реализации авторского замысла, логической по-
следовательности в изложении содержания, соблюдения 
соразмерности «нового» и «известного», скреп и пере-
ходов между частями целого, вербализации «сгущенных 
квантов мысли», оперативного нахождения адекватных 
форм для стилистически нормативного и жанрово обу-
словленного выражения мысли. 

Умения функциональной грамотности: оператив-
ной ориентации в многоязычном и поликультурном 
информационном пространстве, гибкого реагирования 
на «запросы» социально и личностно ориентированных 
ситуаций общения, продуктивного в отношении себя и 
партнеров по речевой коммуникации участия в разно-
жанровых диалоге и полилоге, технологически выдер-
жанного конструирования доказывающего, убеждающе-
го и воздействующего высказывания – создают основу 
для развития способностей интеллектуальной, академи-
ческой, творческой, лидерской, художественно-испол-
нительской, психомоторной видов одаренности, т.к. свя-
заны со способами оптимальной организации социаль-
ной, интеллектуально-познавательной и рефлексивной 
деятельности на базе овладения неродным языком как 
средством общения, развития интеллекта, рефлексии и 
самовыражения.

Таким образом, перспективу исследования мы свя-
зываем с формированием ключевых (в отношении уча-
щихся школы и колледжа) и профессиональных (в от-
ношении студентов вуза) компетенций на основе функ-
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циональной грамотности, стимулирующей проявления 
способностей одаренности. 
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В настоящее время образовательный туризм полу-
чил широкое распространение в туристической отрасли, 
однако не получил должного теоретического обоснова-
ния в педагогической науке. Такая ситуация типична 
для случаев, когда в обществе возникает повышенный 
спрос на какую-либо услугу, и бизнес быстро на этот за-
прос реагирует, в то время как фундаментальная наука и 
образование не успевают ответить на вызов времени. В 
этом плане, становится  весьма актуальным осмысление 
педагогических оснований различных моделей образо-
вательного туризма. 

Образовательный туризм понимается учеными и 
практиками в узком и широком смысле. В узком смысле 
(то есть строго в контексте туриндустрии) образователь-
ный туризм – это особое направление туризма, вклю-
чающее в себя различные специально организованные 
интерактивные формы и виды сочетания отдыха, обуче-
ния и просвещения людей различного возраста, которые 
осуществляются вне постоянного места жительства, как 
правило, в форме туристических поездок на срок от 24-х 
часов до 6 месяцев с целью разрешения конкретной пе-
дагогической цели или развивающей задачи без занятия 
деятельностью для получения доходов в месте пребыва-
ния. В широком смысле – это любая познавательная де-
ятельность в процессе путешествия. Сегодня в научной 
литературе представлены не только разные подходы к 
определению понятия, но и классификации образова-

тельного туризма, созданные по различным критериям. 
К таким критериям согласно законодательству РФ 

(2007) относятся: [1]: цели; ландшафтный и географиче-
ский признаки; способ передвижения; организационная 
форма; возрастной и социальный признаки.

Учитывая возможности сочетания различных видов 
туризма в течение одного образовательного путеше-
ствия, трудно назвать такую классификацию идеальной. 
Скорее она будет служить вспомогательным средством 
при определении основных характеристик образова-
тельного тура.

В науке уже существуют попытки создания собствен-
но типологии образовательного туризма. Канадская 
Ассоциация Образовательного Туризма CETA (2011) 
[2] рассматривает следующие виды образовательного 
туризма: экотуризм; сельскохозяйственный туризм; ле-
чебный туризм; культурный туризм; языковые курсы; 
кулинарные семинары; кратко и долгосрочные академи-
ческие программы; обменные программы; курсы, кон-
ференции, семинары, коллоквиумы; профессиональные 
и деловые обмены; спортивный туризм; туризм интере-
сов.

Следует отметить, что в приведенной выше типоло-
гии образовательный туризм рассматривается в широ-
ком смысле слова.

Б. Ритчи [3;1-25] вводит новые критерии сегмента-
ции образовательного туризма, среди них социо-демо-
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графический, географический, психографический.
На основе этих критериев он выделяет: общий об-

разовательный туризм с акцентом на экологическую и 
культурную компоненту (для молодежной и взрослой 
аудитории); образовательный туризм для людей старше-
го возраста; международный и внутренний школьный 
туризм; международный и внутренний туризм для сту-
дентов колледжей и университетов.

По мнению Ш. Тейлора [4;88-100], основными кри-
териями типологии образовательного туризма являются 
мотивы, деятельность и контекст. На основании этих 
критериев автор выделяет 4 типа образовательного ту-
ризма: языковое обучение; академические обмены; 
углубленные научные или культурно-научные туры.

Проблемой образовательного туризма занимались 
не только зарубежные, но и отечественные ученые. 
Вызывает интерес типология образовательного туризма, 
предложенная российским ученым В.Я. Гельманом [5], 
который классифицировал его по месту и направлению 
его проведения (внутренний, въездной и выездной), и по 
срокам образовательного путешествия. (краткосрочный 
– до 1 недели, среднесрочный – до 1 месяца и долгосроч-
ный – до 6 месяцев).

Классификация Л.В. Погодиной [6] так же выполне-
на по критерию цели, при этом для автора образователь-
ный туризм выступает в качестве составной части более 
широкого понятия – познавательного туризма.

Рассмотрев существующие в специальной литера-
туре классификации образовательного туризма, мы 
выявили, что в них отсутствуют основания, значимые 
для педагогики и образования. Ограниченный характер 
представленных в литературе классификаций побудил 
нас разработать новую комплексную типологию образо-
вательного туризма, сконструированную по различным 
критериям, позволяющим выявить механизм создания 
различных моделей образовательного туризма, включая 
педагогическую модель.

По критерию целеполагания мы выявляем 2 основ-
ных типа образовательного туризма:

- туризм с целевой доминантой «образование»;
- туризм с целевой доминантой «туризм».
Используемая в данной типологии дифференциация 

типов позволяет сразу же отсечь ту часть туристическо-
го потока, для которой образование не является главной 
целью.

Рис. 1. Типология педагогических моделей образова-
тельного туризма

Предлагаемая нами классификация может быть до-
полнена и конкретизирована типологией, в основе кото-
рой лежат такие критерии, как

- ориентация на возрастной и социальный признак;
- ориентация на степень выраженности формального 

признака в образовании;
- ориентация на дестинацию;
- ориентация на содержание.
На основе каждого из этих критериев мы можем вы-

явить следующие виды образовательного туризма:
1. По критерию «возрастной и социальный признак»: 

образовательный туризм для дошкольников, школьников, 
студентов, взрослых, пожилых людей, людей с ограни-

ченными возможностями;
2. По критерию «степень выраженности формально-

го признака в образовании»: академический и неакаде-
мический образовательный туризм;

3. По критерию «дестинация»: национальный, регио-
нальный, межрегиональный, международный образова-
тельный туризм;

4. По критерию «содержание»: профессиональное 
образование, повышение квалификации, специальное 
предметное образование, политическое образование, 
языковое образование, краткосрочное классическое об-
учение в школах и вузах.

Таким образом, данная типология может быть пред-
ставлена на рисунке 1.

Каждый из этих видов отдельно или в сочетании с 
другим может быть представлен в виде определенной 
модели образовательного туризма. Говоря о сочетании 
видов туризма, мы имеем в виду тот факт, что при соз-
дании конкретной модели необходимо учитывать не-
сколько критериев, лежащих в основе различных клас-
сификаций (например, если мы будем рассматривать  
языковое образование для пожилых людей, которое не 
будет связано со сферой образования в обычной жизни и 
выездом за границу, то  в нашей модели получат прелом-
ление все виды образовательного туризма, которые в ко-
нечном счете, и определят её направленность). Однако 
в центре нашего внимания находятся не все модели об-
разовательного туризма, а только те из них, в которых 
доминируют педагогические цели.

Под педагогической моделью образовательного ту-
ризма [7] мы понимаем модель туризма с доминантой 
образование, которая предполагает наличие педагоги-
ческой цели и педагогических средств её достижения, 
определяет концептуальные основания её функциони-
рования, а также совокупность принципов и организа-
ционно-педагогических условий, обеспечивающих её 
эффективность.

Безусловно, педагогическая модель образовательно-
го туризма будет иметь свою специфику и особенности, 
однако её можно представить в обобщенном виде (рис. 
2).

Педагогическая модель образовательного туризма 
состоит из нескольких компонентов: целевого, концеп-
туального, диагностического, содержательно-техноло-
гического, организационно-педагогического и результа-
тивного.

Учитывая разнообразие мотивов участников обра-
зовательного путешествия, педагогическая цель данной 
модели носит достаточно общий характер и выражается 
в формировании таких значимых личностных качеств, 
как настойчивость, уверенность, креативность, изобре-
тательность, гибкость, готовность к социальному вза-
имодействию, коммуникативность. Концептуальный 
блок включает используемые подходы, концепции и 
принципы организации образовательного тура.

Личностно-деятельностный и социально-психологи-
ческий подходы позволяют учитывать индивидуальные 
особенности личности каждого туриста, определять его 
ролевую позицию во время тура и подбирать наиболее 
эффективные способы взаимодействия с обучающими-
ся. Компетентностный подход является ключевым для 
определения форм, средств и методов работы с учащи-
мися для развития определенных компетентностей, за-
ложенных в цели конкретного тура. Средовый подход 
в данном контексте является одним из наиболее значи-
мых, потому что туризм как явление связан с непосред-
ственными перемещениями и погружениями в различ-
ные культуры или же среды, адаптация в которых ста-
новится одним из приоритетных направлений деятель-
ности во время образовательного тура. 

В основе организации педагогической модели об-
разовательного туризма лежат концепции общей, до-
суговой, музейной педагогики, образовательного ме-
неджмента, которые вносят специфичный для каждой 
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области науки вклад в организацию образовательного 
туризма.

Рис. 2. Обобщенная педагогическая модель образо-
вательного туризма

Организация педагогической модели образователь-
ного туризма должна быть построена на следующих 
принципах, в которых отражаются основные идеи не-
формального образования различных категорий обуча-
ющихся. К ним относятся: 

- педагогическое сопровождение;
- вариативность и мобильность;
- обеспечение и поддержка мотивации;
- социально-педагогическая интеракция;
- групповая динамика;
- гибкость обучения;
- интеграция формального и неформального образо-

вания;
- событийность и яркие впечатления;
- эмоциональность и увлекательность;
- междисциплинарность;
- практическая значимость путешествия.
Принцип педагогического сопровождения базиру-

ется на социально-психологическом подходе к органи-
зации обучения, в его основе лежит признание особой 
роли преподавателя как помощника, консультанта и 
партнера в процессе образовательного тура. Задачами 
педагогического сопровождения являются осуществле-
ние психологического, личностного, интеллектуального 
сопровождения, предупреждение проблем и трудностей 
в процессе обучения, помощь в разрешении актуальных 
задач развития личности, в социализации обучающего-
ся, независимо от его возраста и положения, в развитии 
социокультурной, психологической и коммуникативной 
компетенций туристов.

Принцип педагогического сопровождения начинает 
осуществляться ещё на этапе подготовки тура его орга-

низатором. Изучение мотивов и потребностей  обучаю-
щихся, их дифференциация, активное сотрудничество 
со специалистами конкретной сферы знаний, подбор 
индивидуальных материалов и программы, изучение 
социо-демографических характеристик учащегося явля-
ются непременными стадиями подготовительного этапа 
образовательного тура [8].

Следующий ряд принципов коррелирует с принци-
пом педагогического сопровождения и, по сути, конкре-
тизирует его.

Так, в частности, принцип социально-педагогической 
интеракции подразумевает активное взаимодействие 
педагогов и учащихся, направленное на  развитие соци-
альных компетенций в процессе проведения образова-
тельного тура. 

Осуществление принципа поддержки и обеспечения 
мотивации позволяет педагогу повышать уровень по-
знавательной активности учащихся и налаживать эф-
фективное взаимодействие с ними за счет создания по-
зитивной мотивации к образовательной деятельности в 
ходе путешествия. 

Практически невозможно обеспечить высокий уро-
вень познавательной активности обучающихся без опо-
ры на принципы вариативности, мобильности и гибкого 
обучения. 

Разнообразие средств, форм, методов обучения, 
возможность сочетания формального и неформально-
го образования в процессе тура, гибкое распределение 
времени, самостоятельный выбор места и вопросов для 
выяснения приводят к наибольшей заинтересованности 
туристов в дальнейшем обучении, снимают усталость от 
путешествия и выводят педагогический процесс на бо-
лее высокий уровень. 

Одной из задач организатора образовательного ту-
ризма в педагогическом сопровождении является осу-
ществление принципа групповой динамики. Гибкость 
и вариативность образовательного процесса не только 
развивают познавательную активность участников об-
разовательного тура, но и способствуют позитивному 
развитию группы в целом за счет её комплементарно-
сти и интеграции личностных потенциалов участников 
группы, которая обеспечивает синергетический эффект 
в достижении целей образовательного путешествия.

На результаты образования, как детей, так и взрослых 
влияет эмоциональный фон этого процесса. Достижение 
эмоциональной насыщенности тура основывается на 
принципах событийности, ярких впечатлений, эмо-
циональности и увлекательности. Их реализации спо-
собствует присутствие туристов в новой культурной и 
социальной среде, что связано со сменой впечатлений и 
яркими эмоциональными переживаниями.

Принцип междисциплинарности  проявляется с од-
ной стороны, в связи с необходимостью интеграции в 
деятельность организатора образовательного тура зна-
ний и компетенций из различных предметных областей 
– туризма, психологии, педагогики, образовательного 
менеджмента, а с другой стороны, интеграции предмет-
ных знаний с практическим опытом проведения образо-
вательных туров.

Реализация данного принципа связана с реализаци-
ей принципа практической значимости. Особый смысл 
данный принцип имеет для обучения взрослых, которые 
отправляются в образовательное путешествие, поставив 
перед собой конкретные практические цели, связанные 
с мотивами их учебной деятельности во время туристи-
ческой поездки.

Комплексная реализация данных принципов позво-
ляет достигать не только педагогического, но и эконо-
мического эффекта, повышая лояльность туристов к 
конкретному организатору их тура или целой организа-
ции.

Диагностический компонент включает в себя диа-
гностику потребностей и мотивации потенциальных ту-
ристов, анализ рынка туристических услуг, диагностику 
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взаимодействия  институтов туризма и образования. Он 
необходим для разработки и внедрения наиболее акту-
альных образовательных программ и удовлетворения 
индивидуальных потребностей учащихся средствами 
образовательного туризма.

Содержательно-технологический компонент состо-
ит из трех взаимозависимых составляющих. Цели путе-
шествия определяют его содержание, образовательные 
технологии и педагогические средства, которые адапти-
руются к возрастным, групповым или индивидуальным 
особенностям участников путешествия. С методической 
точки зрения, целесообразным является выделение трех 
стадий образовательного тура: подготовительной, ос-
новной и рефлексивно-аналитической.

Эффективная реализация педагогической модели 
образовательного  туризма возможна при выполнении 
ряда организационно-педагогических и управленческих 
условий [9]. К таковым относится наличие квалифици-
рованного персонала [10], многоуровневая система об-
разовательных программ [11], наличие инфраструктуры 
образовательно-туристской деятельности, взаимодей-
ствие институтов туризма и образования, государствен-
ная поддержка образовательного туризма.

Результатом реализации данной обобщенной педа-
гогической модели образовательного туризма является, 
в первую очередь, формирование профессионально-лич-
ностных компетентностей обучающихся и повышение 
уровня их познавательной активности. 

При этом внедрение в образовательную практику вы-
шеперечисленных принципов, педагогических и управ-
ленческих условий организации образовательного тура 
позволяет преобразовать спонтанную познавательную 
активность [12] в осознанную, а это значит, что первыми 
видимыми эффектами образовательного туризма могут 
стать

- рост лояльности туристов к определенной, органи-
зации, осуществляющей образовательные туры (жела-
ние продолжать учиться);

- повышение уровня профессиональной активности, 
квалификации, учебной деятельности (желание приме-
нять полученные знания, умения, навыки);

- повышение интеллектуального уровня населения 
(более глубокое понимание предмета: школьного, ис-
следовательского, профессионального).

Таким образом, образовательный туризм как форма 
организации учебной деятельности способен предоста-
вить дифференцированные возможности непрерывного 
образования различных групп населения и, как след-
ствие, не менее высокие результаты обучения по срав-
нению с институтами формального образования, что об-
уславливает распространение образовательного туризма 
в региональной системе образования и туристического 

бизнеса, а также системы многоуровневой подготовки 
квалифицированных специалистов данного профиля.
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Технология концентрированного обучения занима-
ет одно из доминирующих мест в ряду инновационных 
высокоэффективных педагогических технологий ⦋1,2,3⦌. 
Однако масштабы и сферы ее использования пока неиз-
меримо малы и крайне редко выходят за пределы сред-
ней общеобразовательной и средней профессиональной 
школ. Опыт использования технологии концентриро-
ванного обучения в высшей профессиональной школе 
не получил отражения ни в фундаментальной, ни в от-
раслевой периодической педагогической литературе. 
Вместе с тем, технология концентрированного обучения 
перспективна, она представляет собой большой, но пока 
еще мало востребованный ресурс повышения качества 
профессиональной подготовки студентов, в особенно-
сти обучающихся по заочной форме.

В данной статье в качестве субъектов образователь-
ного процесса рассматриваются студенты-заочники, по-
тому, что они в силу того, что совмещают свою учебу с 
работой на производстве, имеют в 2,0 – 2,5 раза меньше 
учебного времени, нежели их сокурсники, обучающиеся 
по очной форме обучения. Существенная специфика об-
учения студентов-заочников состоит в том, что большую 
часть учебного материала они вынуждены осваивать са-
мостоятельно, в режиме самообучения. Так в учебном 
году они могут посещать не более 200 академических 
часов занятий. Учебный процесс на заочном факультете 
Самарского государственного университета путей со-
общения содержит три концентра (сессии) на каждом 
курсе. Изначально это «осенняя» или установочная сес-
сия, во время которой студентам в основном сообщает-
ся теоретический материал по 8-10 часов в день, затем 
проводится «зимняя» сессия, которая является частично 
установочной, а частично– экзаменационной и, наконец, 
проводится «летняя» экзаменационная сессия. График 
учебных занятий студентов-заочников предельно насы-
щен. При передаче студентам такого большого объема 
учебного материала и в таком режиме трудно надеяться 
на высокий уровень его освоения, к тому же студенты 
испытывают значительные интеллектуальные, эмоцио-
нальные и психические нагрузки.

Проиллюстрируем это следующим примером. 
Учебным планом подготовки специалистов по специ-
альности «Строительство железных дорог, путь и путе-
вое хозяйство», обучающихся по очной форме обучения, 
суммарно выделено 7222 часа, из них на самостоятель-
ную работу 3570 часов. В тоже время учебным планом 
подготовки специалистов этой же специальности по за-
очной форме обучения предусмотрено всего 4100, что в 
1,75 раза меньше относительно времени на освоение ос-
новной образовательной программы студентами очной 
формы обучения. Очевидно, что в условиях почти дву-
кратного дефицита учебного времени студенты-заочни-
ки могут успешно освоить основную образовательную 
программу только при использовании высокоинтенсив-
ных технологий обучения и самообучения.

В [7] показано, что обеспечить такой уровень ин-
тенсивности обучения возможно лишь за счет инте-
гративного использования следующих интенсивных 

технологий и методик: модульных и мультимедийных 
технологий, технологий концентрированного обучения, 
методик архивирования (использования знаково-симво-
лических средств), а также методов междисциплинар-
ной интеграции.

В основе технологии концентрированного обуче-
ния лежит известный в педагогической практике метод 
«погружения в предмет»⦋1⦌. Эта технология, начиная 
с П.П. Блонского, развивалась и использовалась В.Ф. 
Шаталовым, М.П. Щетининым, А.Н. Тубельским, Е.К. 
Гитманом⦋5⦌ и др. Психологическое обоснование этой 
технологии дано Г.И. Ибрагимовым ⦋6⦌.

Следует заранее оговориться, что в некоторых пу-
бликациях, например в [1], упоминается целый ряд раз-
нообразных моделей «погружения» (концентрированно-
го обучения): цикловая, межпредметная, эвристическая, 
двухпредметная, модель погружения в культуру. В дан-
ной  же статье предметом рассмотрения является модель 
временного «погружения» обучаемых в предмет, пред-
ложенная М.П. Щетининым [2] и реструктурированная 
для обучения/самообучения студентов-заочников тех-
нических вузов.

Концентрированное обучение – это специально ор-
ганизованный процесс обучения/самообучения студен-
тов, обеспечивающий освоение ими заданного объема 
материала на заранее установленном уровне за суще-
ственно меньшее (до 1,5 раз) время по сравнению со 
временем на обучение по традиционным технологиям. 
Концентрированное обучение с временным погружени-
ем в предмет правомерно относится к классу высоких 
интенсивных технологий, поскольку по определению 
В.Н. Михелькевича к классу высоких интенсивных тех-
нологий относятся такие технологии (n+1)-го поколе-
ния, которые при прочих равных условиях обеспечива-
ют по сравнению с традиционными предшествующими 
технологиями n-го поколения существенное повышение 
(в 1,5-2,5раза) интенсивность обучения [6].

Технология концентрированного обучения базирует-
ся на следующих методических положениях:

1.При концентрированном обучении весьма спец-
ифичен регламент занятий студентов: в течении всего 
шести-восьми-часового учебного дня обучение ведется 
по одному и тому же предмету (в некоторых случаях 
в конце дня второй предмет с длительностью не более 
четверти учебного дня); занятия по этому предмету и по 
этому же регламенту проводятся и в последующие дни 
недели. Такой регламент проведения учебных занятий с 
непрерывным во времени погружением  в предмет ос-
нован на законе доминанты ученого - физиолога А.А. 
Ухтомского, по определению которого доминанта – это 
очаг возбуждения в центральной нервной системе чело-
века, обладающий повышенной восприимчивостью ко 
всем приходящим в нее раздражителям, концентрирую-
щий внимание, мышление и эмоции на каком-то одном 
объекте. Сохранение в течении всего учебного дня или 
нескольких дней единого содержания доминантной дея-
тельности позволяет создать долговременную установку 
на один и тот же предмет, уменьшить непродуктивное 
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время на психологическую адаптацию мозга, которое 
суммарно велико при наличии в традиционных регла-
ментах учебных занятий по 4-5 разным дисциплинам в 
один учебный день. Очевидно, что регламент обучения 
студентов-заочников путем «погружения» в предмет 
возможно использовать лишь в период их полного от-
рыва от основной производственной деятельности – в 
период установочных (осенних) и экзаменационно-уста-
новочных (зимних) сессий.

2. Организация интенсивной непрерывной учебной 
деятельности должна проводиться с учетом психофи-
зиологических особенностей личности обучаемых, обе-
спечивать их высокую и устойчивую работоспособность 
как в течении всего учебного дня, так и на более дли-
тельных интервалах времени. Последнее условие обе-
спечивается за счет оптимального (по уровню работо-
способности) сочетания этапов учебной деятельности 
и активного/либо пассивного отдыха для глаз, мышц 
рук и пальцев, мышц ног и корпуса тела. Установлена 
следующая закономерность изменения работоспособ-
ности человека при непрерывной умственной деятель-
ности. В начале занятий происходит «врабатывание», 
вхождение мозга и всего организма в работу, так что 
асимптотический высокий уровень работоспособности 
достигается лишь в течении 0,5-1,0 часа. Далее наступа-
ет этап устойчивой работоспособности со сравнительно 
большой длительностью (до 3 часов). Затем наступает 
этап утомления организма, в результате которого рабо-
тоспособность сначала заметно снижается, а затем ката-
строфически падает. Для подтверждения эффективно-
сти технологии «погружения» в предмет был проведен 
эксперимент при обучении студентов-заочников 5 кур-
са специальности «Автоматика, телемеханика и связь» 
дисциплине «Психология и педагогика». Учебным пла-
ном для них предусмотрено 12 аудиторных занятий (6 
часов лекций и 6 часов семинарских - практических за-
нятий), а 106 часов вынесено на самостоятельное обуче-
ние. Аудиторные занятия проводились во время «осен-
ней» установочной сессии по специально разработанной 
компетентностно-модульной программе. Было отобрано 
три группы студентов с численностью 25-27 человек в 
каждой. Контрольная группа (КГ) занималась по тради-
ционному регламенту 2 (45 минутных) урока с 5 минут-
ным отдыхом в течение 6 дней. 

В экспериментальной группе (ЭГ1) занятия прово-
дились непрерывно в течении двух дней по регламенту 
(6 уроков по 45 мин с четырьмя перерывами по 5 мин и 
одним – 15 минутным), представленному на рис.1 (в); 
экспериментальная группа также занималась в течении 
двух дней, но уроки у этих студентов были «спарен-
ные» (длительностью по 1,5 часа) с паузами для отдыха 
в 5,15 и 30 минут. Формы проведения занятий при этом 
чередовались в такой последовательности: лекция – се-
минарское занятие-лекция –практическое занятие (рис.1 
график С).

В конце осенней сессии было проведено тестиро-
вание студентов по выявлению уровней сформирован-
ности у них когнитивных компетенций. Ранжирование 
когнитивных компетенций проводилось в соответствии 
со шкалой Б.Блума на трех уровнях: знание, понимание, 
применение.

Статистические данные эксперимента свидетель-
ствуют о высокой эффективности процесса «погруже-
ния» обучаемых в предмет: освоение учебного матери-
ала  студентами экспериментальных групп на уровне 
понимания в 1,4-1,6 раза, а на уровне применения – в 
2,0-2,5 раза оказалось выше, чем у студентов контроль-
ной группы. Следует также отметить, что регламенты 
«В» и «С» обеспечивают примерно равные результаты, 
поэтому на практике целесообразно использовать регла-
мент «С», поскольку он по своим временным характери-
стикам соответствует общепринятым вузовским регла-
ментам.

Регламентом учебного дня «В» мы рекомендуем 

пользоваться студентам-заочникам и при их последую-
щем самостоятельном изучении и практическом освое-
нии дисциплины в свободные от основной работы дни.

Рис.1. Регламент учебного дня студентов-заоч-
ников: контрольная группа (А) и экспериментальные 

группы (В и С)

Результаты эксперимента представлены в виде гра-
фиков на рис. 2.
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Рис.2. Уровни сформированности когнитивных ком-
петенций у студентов контрольной и эксперименталь-

ных групп (в % к выборке)

3. При концентрированном обучении материал учеб-
ной дисциплины структурируется в небольшое число 
укрупненных учебных блоков. Так, упомянутый выше 
курс «Психология и педагогика», состоящий из 8 учеб-
ных модулей [7], применительно к обучению с «погру-
жением» в предмет был преобразован в четыре укруп-
ненных учебных блока. При этом каждый учебный блок 
имеет четырехзвенную содержательно - функциональ-
ную структуру: звено интегративной дидактической 
цели; звено информационно-дидактической базы (со-
держание блока); технологическое звено (раскрываю-
щее технологию освоения учебного материала); звено 
диагностики (содержащее средства контроля и самокон-
троля результатов освоения учебного материала). Такая 
самостоятельная структура учебного блока способству-
ет его системному, целостному восприятию и, что не 
менее важно, позволяет реализовывать управляющую 
функцию процесса обучения, а также процесс последу-
ющего самообучения [8]. Следует отметить еще одну 
высокую ценность блочно-модульной структуры учеб-
ной дисциплины и технологии ее реализации: в процес-
се освоения студентами содержания дисциплины у них 
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формируются соответствующие предметные и профес-
сиональные компетенции.

4. Технология обучения студентов путем «погруже-
ния» в предмет обеспечивает не только концентрацию 
учебного времени (за счет особого регламента) и учеб-
ного материала (за счет блочно-модульного формата), 
но и концентрацию и активизацию психофизиологи-
ческих возможностей личности обучаемых (внимания, 
воли, памяти, чувств). 

Это достигается, прежде всего, за счет использования 
разнообразных форм учебной информации (аудиаль-
ных, визуальных, кинестетических), воздействующих на 
все анализаторы ее восприятия (слух, зрение, моторику). 

Во-вторых, за счет широкого использования средств 
содержательно - знаковой наглядности (опорных схем, 
структурно-логических схем, демонстрационного экс-
перимента и т.п). 

В – третьих, это чередование видов и форм учебной 
деятельности студентов в соответствии с известными 
жизненными ритмами организма человека, что кроме 
обеспечения основной цели – повышения интенсивно-
сти, способствует сохранению в течении учебного дня 
работоспособности и психологического комфорта. 

Как правило, в начале учебного дня проводятся лек-
ционные занятия, на которых излагаются теоретические 
знания - научное ядро материала учебного блока. Затем 
проводятся индивидуально – групповые практические 
занятия, а к концу дня – лабораторные работы, экспери-
менты, обзорно – иллюстративные семинары.

Апробация технологии концентрированного обуче-
ния студентов-заочников подтвердила целесообразность 
и эффективность ее использования: синергетический 
эффект ее реализации проявляется в полуторакратном 
повышении интенсивности обучения, в активизации по-
знавательной активности студентов, в устойчивой сфор-
мированности у них общекультурных и профессиональ-
ных компетенций.
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Рис.3 Уровни сформированности профессиональной 
психолого-педагогической компетентности студентов 

контрольной и экспериментальных групп

Для подтверждения эффективности использования 
технологии концентрированного обучения студентов-
заочников был проведен формирующий эксперимент. 
Он проводился по завершении самостоятельного изуче-
ния студентами (по рекомендованному регламенту «С») 
дисциплины «Психология и педагогика» в конце учеб-
ного года, в период «летней  экзаменационной сессии), 
после сдачи ими экзамена по этой дисциплине. В фор-
мирующем эксперименте приняли участи те же студен-
ты, что и в констатирующем эксперименте (контрольная 
группа – КГ, экспериментальные группы ЭГ-1 и ЭГ-2 с 
общей выборкой 76 человек).

Из всей совокупности психолого-педагогических 
компетенций было выделено пять ключевых професси-
онально-значимых компетенций, уровни сформирован-
ности которых выявлялись опосредованно путем из-
мерения их когнитивных, операциональных и деятель-
ностных компонентов с помощью соответствующих 

тестов⦋7⦌. 
При этом сформированность каждой из компетенций 

(𝐾) определялась как 3
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где 𝑖- номер компоненты; 𝑅𝑖- уровень сформирован-
ности компоненты в интегральной оценке компетенции.

Интегральная величина психолого-педагогической 
компетентности (𝐾) студентов определяется как 
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где 𝑗1,2,….5- номер ключевой психолого-педагоги-
ческой компетенции;

-ḵ𝑗- уровень сформированности ключевых психоло-
го-педагогических компетенций;

β𝑖- весовой коэффициент компетенции в интеграль-
ной оценке психолого-педагогической компетентности.

Полученные экспериментальные данные по уровням 
сформированности психолого-педагогической компе-
тентности у студентов контрольной и эксперименталь-
ных групп приведены на рис.3. Из представленных на 
этом рисунке графиков следует, что уровни сформиро-
ванности психолого-педагогической компетентности у 
студентов экспериментальных групп значительно выше, 
чем у студентов контрольной группы: на повышенном 
уровне – в 1,4 раза, на высоком – в 1,6 раз.

Таким образом, проведенный эксперимент подтвер-
дил эффективность и целесообразность использования 
технологии концентрированного обучения при подго-
товке специалистов по заочной форме. Дальнейшее раз-
витие исследований и расширение масштабов использо-
вания технологии концентрированного обучения автор 
усматривает не столько в разработке специализирован-
ных модульных учебных пособий, сколько в разработ-
ке и реализации оптимальных регламентов аудиторных 
занятий и самоуправляемой самостоятельной учебной 
деятельности студентов с учетом специфики изучаемых 
дисциплин и возрастных психофизиологических осо-
бенностей обучаемых.
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Секунды, минуты, часы, …, года, тысячелетия – 
«Время».

Меняется общество, меняется человек. Меняется че-
ловек, меняется общество. Иначе говоря, окружающая 
действительность постоянно предъявляет определенные 
требования к человеку и, соответствуя им, он видоиз-
меняется, совершенствуя собственные качества. И как 
следствие, взаимодействуя с многомерной реальностью, 
личность тем самым «наращивает» свой индивидуаль-
ный вклад в развитие различных областей жизнедея-
тельности. И так до бесконечности.

Индивидом рождаются, личностью становятся, ин-
дивидуальность отстаивают – вербальная формула, ко-
торая на новом витке развития человечества очередной 
раз «приковывает» внимание научной интеллигенции и, 
в связи с этим, наполняется новым смыслом. 

Согласно Г.К.Ашину [1], современный мир – это по-
стиндустриальное общество, которому соответствует 
экономика знаний с новыми приоритетными ценностя-
ми – это информация и интеллект, производящий и об-
рабатывающий эту информацию. Именно развитие на-
циональной системы образования в аспекте подготовки 
людей, производящих информацию и инновационные 
технологии, позволит любому государству совершить 
прорыв в передовые страны.

Данную мысль разделяет А.М.Новиков [2], который 
считает, что атрибутом образования постиндустриаль-
ной школы является способность эффективно осваивать 
огромные массивы информации и успешно действовать 
в максимально неопределенной экономической, техно-
логической, производственной и т.п. ситуации.     

В постиндустриальном обществе должна творить 
«элита знаний».

Г.К.Ашин отмечает, что элита – это «носители вы-
сокой культуры, нравственности, люди чести и совести, 
думающие, прежде всего о благе народа, своей страны, 
человечества, люди креативные, внесшие наибольший 
вклад в прогрессивное развитие общества»  [1, с.329].  

Рассматривая категорию «элита знаний», остановим-
ся на некоторых особенностях обучения и воспитания 
одаренных учащихся.

Возвращаясь к первоначальным рассуждениям 
Г.К.Ашина, А.М.Новикова, представляется разумным 
обратиться к справочному изданию по психологии, в 
котором дано следующее определение: «поведение, на-
правленное на поиск и приобретение новой информа-

ции» принято называть «исследовательским», и далее, 
исследовательское поведение – это «одна из фундамен-
тальных форм взаимодействия живых существ с реаль-
ным миром, направленное на его познание; сущностная 
характеристика деятельности человека» [3, с.256].

Сказанное позволяет остановиться на характеристи-
ке процесса организации исследовательской деятельно-
сти одаренных учащихся. 

С.Л.Рубинштейн писал: « … способность в деятель-
ности и формируется. Более или менее специфические 
данные, которые требуются для определенной деятель-
ности, лишь в деятельности и через посредство ее могут 
сформироваться на базе тех или иных задатков» [4, с.34].

Деятельность выступает предметом изучения в фи-
лософии, психологии, педагогике, и в каждой из этих 
наук существуют свои определения понятия.

Проанализировав некоторые определения понятия 
деятельности, данные представителями этих наук, сле-
дует отметить их многообразие. Деятельность высту-
пает: и как человеческая форма активного отношения 
к окружающему миру, к другим людям; и как система 
взаимодействия человека с миром; и как единица жиз-
ни. Авторы широко и глубоко охватили разные аспекты 
данного вопроса.

На наш взгляд, неиссякаемый интерес к теории дея-
тельности позволяет сделать вывод: деятельность – это 
многосторонний процесс. Бесконечность данного про-
цесса обусловлена всесторонним и гармоничным разви-
тием человека, преобразованием им окружающей дей-
ствительности в соответствии со своими потребностями 
и интересами, которые на определенных этапах ста-
новления человечества приобретают иное конкретное 
содержание. Рассмотрим систему «учитель-личность 
одаренного учащегося» в контексте организации иссле-
довательской деятельности.

В.И.Загвязинский [5] отмечает, что подлинное иссле-
дование, позволяющее найти, проверить и предложить 
свое, в чем-то более эффективное, чем известное ранее 
или общепринятое решение проблемы, чтобы можно 
было осуществить свое изобретение, найти свой подход 
или усовершенствование, от педагога требует:    

- осознания характера поисковой деятельности как 
творческой, продуктивной, нацеленной не просто на 
привлечение информации, а на ее создание и постиже-
ние смысла, на поиск оригинальных и эффективных ре-
шений;
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- наличия общенаучной и предметной эрудированно-
сти, а также общекультурного кругозора;

- наличия личностного творческого потенциала, спо-
собности к нестандартным подходам и решениям, во-
левых и морально-психологических качеств (честности, 
настойчивости, увлеченности, критичности и др.);

- овладения методологией научного поиска – теоре-
тического и практического;

- овладения технологиями, т.е. основными процеду-
рами, последовательностью действий и операций, мето-
диками и алгоритмами деятельности.

Осуществляя параллельный перенос из плоскости 
«учитель» в плоскость «личность учащегося», следует 
утверждать о целесообразности предъявления данных 
требований и по отношению к исследовательской дея-
тельности учащихся.

Работая с одаренными учащимися, учителю необхо-
димо осознавать сложность и многогранность внутрен-
него мира данной категории учащихся и ярко выражен-
ные склонности и способности одаренных учащихся к 
исследовательской деятельности.  

С этой точки зрения, учтем мнение коллектива – 
представителей российской научно-психологической 
школы (А.М.Матюшкин, Н.Б.Шумакова, В.С.Юркевич, 
Е.Л.Яковлева, Д.Б.Богоявленская и др.) о том, что ода-
ренность, рассматривается как высокий уровень творче-
ского потенциала, выражающийся в высокой исследова-
тельской активности человека, в его возможностях лег-
кого и творческого учения, его возможностями к созда-
нию новых творческих «продуктов» в науке, искусстве, 
технике, социальной жизни.  

А.В.Хуторской [6], также понимая под одаренностью 
учащихся степень их творческой самореализации, т.е., 
связывая одаренность с творческими способностями 
(креативностью) учащегося, рекомендует учителю соз-
давать условия, способствующие созидательному твор-
честву:

- диагностика и самодиагностика учащегося, позво-
ляющие ему знать свой образовательный потенциал, 
строить собственный путь в образовании, чувствовать 
веру учителей и родителей в реализацию своих возмож-
ностей;

- формирование у учащегося личностной системы са-
мооценок с целью уменьшения зависимости его творче-
ской самореализации от внешних условий;

- овладение учителем технологией сопровождаю-
щего отношения к индивидуальному образовательному 
процессу каждого учащегося;

- освоение и применение учащимися методик выра-
жения внутренних качеств, состояний и процессов с по-
мощью внешних продуктов деятельности.    

Однако, как говорил К.Г.Юнг: «Большие дарова-
ния – это самые прекрасные и часто опасные плоды на 
древе человечества … Иногда даже существует несо-
ответствие между гением и его человечностью, так что 
можно задаться вопросом: не будет ли лучше, если да-
ровитость окажется не столь великой? Что такое, в ко-
нечном счете, великий ум при моральной неполноцен-
ности? Существует немало одаренных людей, польза 
от которых сведена на нет или даже обращена в свою 
противоположность их человеческими недостатками. 
Одаренность вовсе не безусловная ценность, но она ею 
становится лишь в том случае, если остальная часть идет 
с ней в ногу настолько, что талант может быть применен 
с пользой» [7, с.101].

Истина мысли, высказанная известным психологом 
XX века, неоспорима и подтверждается фактами из жиз-
недеятельности ряда талантливых и гениальных людей.

Наряду с этим, данные размышления наталкивают 
педагогическую общественность на проблему, возника-
ющую при работе с одаренными учащимися и требую-
щую первоочередного ее разрешения – это формирова-
ние нравственной воспитанности одаренных учащихся.

Воспитанность означает, с одной стороны, соблюде-

ние правил поведения и общения, принятых в данном 
обществе, с другой – внутреннюю культуру человека, 
отражающуюся в его мировоззрении [8].

Воспитанность – это «согласованность между знани-
ем, убеждением и поведением» [9, с.45].

Из определений, приведенных в основных справоч-
ных изданиях по педагогике, следует, что существует 
единый взгляд в понимании сущности понятия, посколь-
ку в них воспитанность рассматривается как личностное 
интегративное образование, раскрывающее суть челове-
ка, его ценности, идеалы.    

Особый интерес в проблеме формирования нрав-
ственной воспитанности представляет ее диагностика, 
т.е. определение продуктивности нравственного воспи-
тания.  

Критериями нравственной воспитанности, по мне-
нию многих исследователей, выступают качества лич-
ности, отражающие: 

- нравственное сознание (нравственный идеал, эти-
ческие ценности и нормы, моральную мотивацию, эти-
ческую оценку);

- нравственные чувства (гуманизм, совесть, честь, 
достоинство, долг, ответственность, коллективизм, до-
брота, уважение к людям, милосердие и др.);

- опыт поведения, соответствующий принятым эти-
ческим нормам и градациям. 

К научным методикам и методам, позволяющим 
выявить уровень нравственной воспитанности лич-
ности, следует отнести: «изучение мотивов участия 
школьников в деятельности», «недописанный тезис», 
«Сферограмма», «Я-позиция», «Что важнее?», «Поставь 
себе оценку» [10].    

Диагностика нравственной воспитанности должна 
сопровождаться разработкой программы по регулирова-
нию и коррекции критериев, по которым получены не-
высокие результаты, и составлением карты нравствен-
ной воспитанности, отражающей личностные измене-
ния в нравственной сфере каждого учащегося.   

Учителю при работе с одаренными учащимися необ-
ходимо обращать внимание на проблемные зоны в опре-
деленных сферах данной категории учащихся, в частно-
сти в личностной сфере, так как они препятствуют гар-
моничному развитию одаренных учащихся и приводят к 
нравственной невоспитанности некоторых из них.

В.И.Панов [11], проблемность в личностной сфере 
одаренных учащихся характеризует:

- завышенной или заниженной самооценкой;
- тем, что мотивированность к обучению у высо-

ко одаренных учащихся имеет не столько социальный 
(страх перед плохой оценкой или карьерные амбиции), 
сколько естественный, познавательный характер (по са-
мой природе развития психики ребенка);

- низким уровнем развития произвольной саморегу-
ляции своих эмоциональных состояний и поведения и, 
как следствие, неумением преодолевать трудности, не-
приятием социальных норм поведения;

- невключенностью в детское сообщество однокласс-
ников;

- конфликтностью в общении со сверстниками и 
взрослыми, в первую очередь с учителями.   

В нашей статье мы не ставим цели сопоставитель-
ного анализа суждений тех или иных авторов и обозна-
чения собственной позиции на рассмотренный вопрос. 
Проведенный нами краткий обзор позволил раскрыть 
некоторые особенности обучения и воспитания одарен-
ных учащихся в аспекте реалий современного мира.
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Аннотация: В современных условиях труда возникают проблемы касающиеся работоспособности, готовности 
будущих специалистов к постоянному саморазвитию. Все это обуславливает необходимость формирования соот-
ветствующих компетенций как необходимого условия реализации личностного и профессионального потенциала 
будущих специалистов. 

Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, здоровый способ жизни, ценности, компетентностный подход, 
компетенции, будущий специалист.

Современные условия труда связаны с интенсив-
ным развитием техники и технологии, интеграцией и 
информатизацией условий труда, что в свою очередь 
предусматривает изменение требований рынка труда 
относительно прежде всего выносливости, работоспо-
собности, стрессостойкости, готовности к эффектив-
ной коммуникации и системному профессиональному 
усовершенствованию. В целом двигательная актив-
ность – важное условие формирования личности чело-
века. Таким образом, проблемы здоровья, физической 
закалки являются особенно актуальными для науки с 
точки зрения глобальных проблем современности [2]. 
Первостепенная роль в сохранении и формировании 
здоровья принадлежит самому человеку, его образу 
жизни, его системе ценностей, установок, степени гар-
монизации внутреннего мира и отношений с внешней 
средой. Вместе с тем, современный человек в большин-
стве случаев перекладывает ответственность за свое 
здоровье на врачей и близких. Он довольно часто, по 
отношению к себе, не отвечает за собственное здоровье 
и наряду с этим, не пытается исследовать и понять физи-
ческие резервы и возможности собственного организма. 
На самом деле, современная личность занята не заботой 
о собственном здоровье, а лечением уже приобретен-
ных болезней, что отчетливо наблюдается в настоящее 
время на фоне значительных успехов современной ме-
дицины. В действительности же, системное укрепление 
здоровья должно стать потребностью и обязанностью 
каждого человека. Здоровье формируется в результате 
взаимодействия внешних (природных и социальных) и 
внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов. 
Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует 

выполнению человеком профессиональных, обществен-
ных, семейных и бытовых функций в оптимальных для 
здоровья условиях и определяет направленность усилий 
личности в сохранении и укреплении индивидуального 
и общественного здоровья. К здоровому образу жизни 
следует отнести: благоприятное социальное окружение; 
духовно-нравственное благополучие; оптимальный дви-
гательный режим (культура движений), закаливание ор-
ганизма; рациональное питание; личная гигиена; отказ 
от вредных привычек (курение, употребление алкоголь-
ных напитков и наркотических веществ; положитель-
ные эмоции. Приведенные характеристики позволяют 
сделать вывод, что здоровый образ жизни личности 
отражает ее системное и динамическое состояние, обу-
словленное определенным уровнем специальных биоло-
гических, гигиенических, медицинских знаний, культу-
ры питания, физической культуры, социально-духовных 
ценностей приобретенных в результате воспитания и са-
мовоспитания, образования, мотивационно ценностной 
ориентации и самообразования, воплощенных в практи-
ческой жизнедеятельности, физическом и психофизиче-
ском здоровье. Осуществляемые на основе личностно-
развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно 
важным факторам, благодаря которым личность учится 
жить в обществе и эффективно взаимодействовать в 
профессиональном коллективе. Этическое здоровье – 
это комплекс характеристик мотивационной и инфор-
мативной сферы в жизнедеятельности, основу которого 
определяет система ценностей, установок и мотивов 
поведения индивида в обществе. Духовное здоровье 
рассматривается нами как система ценностей и убежде-
ний. Характеристика понятия «здоровье» содержит как 

Ж.Ж. Ордабаева, Е.Т. Стабаев
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОДАРЕННЫХ...



Вектор науки ТГУ. 2012. № 1(12) 171

индивидуальную, так и общественную характеристику. 
Целостный взгляд на индивидуальное здоровье можно 
рассматривать в виде четырехкомпонентной модели, в 
которой выделены взаимосвязи различных его компо-
нентов и представлена их иерархия:

– соматический компонент, характеризует програм-
му индивидуального развития личности, опосредован-
ную базовыми потребностями, доминирующими на раз-
личных этапах ее онтогенетического развития;

– физический компонент, определяется уровнем ро-
ста и развития органов и систем организма человека 
(морфофизиологические и функциональные адаптаци-
онные резервы);

– психический компонент, воспроизводит состояние 
психической сферы, основу составляет состояние обще-
го психологического и психического комфорта, обеспе-
чивающее адекватную поведенческую реакцию челове-
ка;

– этический компонент, характеризуется комплексом 
характеристик мотивационной и информативной сферы 
жизнедеятельности, основой которого является система 
ценностей, установок и мотивов поведенческой деятель-
ности индивида [4; 23–25].

Модель компонентов здоровья такого типа позволяет 
охарактеризовать различные сферы жизнедеятельности 
человека, установить факторы здорового образа его жиз-
ни. Существуют следующие признаки индивидуального 
здоровья, такие как: специфическая и неспецифическая 
устойчивость к действию деструктивных факторов; по-
казатели роста и развития; текущее функциональное со-
стояние и потенциал организма, наличие и уровень ка-
кого – либо заболевания или дефекта развития, уровень 
морально-волевых и ценностно-мотивационных устано-
вок [1; 33]. 

Теоретические основы обеспечения здорового об-
раза жизни, функций здоровьесберегающих техно-
логий исследовали: Г. Апанасенко, Д. Венедиктов, 
В. Вернадский, Т. Бойченко, Ю. П. Лисицын, 
В. Дильман, Л. Пирог, И. Смирнов, С. Шош, Т. Готе, 
Л. Чала, М. Мамардашвили, А. Чернух, и др. 

Учеными определены следующие здоровьесберегаю-
щие функции:

– диагностическая – предполагает мониторинг раз-
вития личности на основе прогностического анализа ее 
природных возможностей, инструментального анализа 
предпосылок и факторов ее перспективного развития;

– формирующая воспроизводство основных биоло-
гических и социальных закономерностей развития лич-
ности;

– информативно-коммуникативная, обеспечивающая 
передачу опыта здорового образа жизни, преемственно-
сти традиций, ценностных ориентаций в формировании 
индивидуального здоровья;

– адаптивная – направлена на воспитание здорово-
го образа жизни, оптимизацию состояния собственного 
организма по устойчивости к стрессогенным факторам 
природной и социальной среды;

– рефлексивная – заключается в переосмыслении 
предварительного личного опыта, в сохранении и при-
умножении здоровья, что позволяет сравнить реально 
достигнутые результаты с перспективами [1; 3; 4; 5].

В современных условиях жизнедеятельности особую 
угрозу жизни человека составляет ВИЧ-инфекция, что 
вызывает не только тяжелые демографические послед-
ствия, но и серьезные социально-экономические поте-
ри – сокращение трудовых ресурсов, и как следствие, 
снижение производительности труда и темпов эконо-
мического развития. Нередко это происходит из-за от-
сутствия знаний о путях передачи ВИЧ и методах защи-
ты, вредности употребления инъекционных наркотиков 
как основного пути инфицирования ВИЧ-инфекцией 
в Украине. Употребление алкоголя в сочетании с пси-
хотропно-активными веществами усиливает тяжесть 
наркотического опьянения и провоцирует различные 

формы рискованного и асоциального поведения в от-
ношении ВИЧ-инфекций. Недостаток информации и не-
верное восприятие проблемы ВИЧ/СПИДа – основные 
факторы стремительного развития эпидемии [5; 6].

Проблема организации профилактической работы по 
здоровому образу жизни, предупреждение ВИЧ/СПИДа 
с чисто медицинской перерастает в педагогическую и 
требует разработки соответствующих научных иссле-
дований. Существенным образом, вышеуказанное, ка-
сается студенческой молодежи, особенно в контексте 
предупреждения ВИЧ/СПИДа, а поэтому нами было 
проведено исследование, направленное на выявление 
проблем и противоречий, определение методологиче-
ских подходов по обеспечению здорового образа жизни 
студенческой молодежи в современной социальной и 
профессиональной среде. Результаты наших исследова-
ний показали, что в условиях учебных заведений формы 
учебно-воспитательной деятельности не в полной мере 
учитывают изменения в системе мотивов студенческой 
молодежи относительно выбора сферы досуга, опреде-
лению соответствующих форм воспитательной работы 
по обеспечению здорового образа жизни, в частности 
профилактики ВИЧ/СПИДа [6].

Наиболее существенной проблемой в формировании 
здорового образа жизни учащейся молодежи является 
то, что профилактика ВИЧ/СПИДа, наркомании и алко-
голизма организована не на должном уровне, что приво-
дит к появлению ряда проблем, а именно:

– тсутствует устойчивая мотивация к здоровому об-
разу жизни, поскольку в учебных планах и программах 
приоритетом является сохранение здоровья; 

– подавляющая часть молодежи страдает серьезными 
нарушениями в здоровье и физическом развитии;

– в недостаточной степени осуществляется систем-
ный контроль за состоянием физического и психиче-
ского развития и здоровья учащихся, организацией и 
содержанием образовательного процесса с точки зрения 
влияния на их здоровье;

– не существует комплексной целенаправленной си-
стемы валеологической подготовки учащихся, что мог-
ло бы в значительной степени решить проблему органи-
зации здорового образа жизни будущего специалиста;

– имеет место низкий уровень профилактической ра-
боты по ВИЧ/СПИДу, наркомании и алкоголизму.

Интересным в решении этих проблем есть опыт 
стран Евросоюза (ЕС) касающийся профилактической 
работы по предотвращению вредных привычек и зави-
симости у молодежи. ЕС поддерживает усилия властей 
и заинтересованных субъектов в странах ЕС и странах, 
являющихся соседями ЕС относительно: улучшения 
доступа к профилактике, лечения, ухода и поддержки 
ВИЧ-инфицированных, помощи эмигрантам из стран 
с высокой заболеваемостью ВИЧ, совершенствования  
профилактических действий, направленных на помощь 
наиболее уязвимой к этому заболеванию части населе-
ния. 

Реализация политики предотвращения ВИЧ/СПИДа 
осуществляется в рамках программы Евросоюза в обла-
сти публичного здоровья. Исполнительное Агентство по 
делам Здоровья предусматривает разработку проектов в 
странах Евросоюза и в соседних с ними странах по про-
филактике и лечению ВИЧ/СПИДа. 

Чтобы ускорить реализацию соответствующей по-
литики и укрепить сотрудничество между странами, 
гражданским обществом и международными органи-
зациями, специально определенная Комиссия сотруд-
ничает с двумя органами – это прежде всего: команды 
экспертов по вопросам ВИЧ/СПИДа – форум представи-
телей государств членов ЕС и стран, сотрудничающих 
с ЕС осуществляющих обмен соответствующей инфор-
мацией; форум гражданского общества по делам ВИЧ/
СПИДа – группа, в которой сосредоточены крупнейшие 
европейские сети и организации, координирующие со-
трудничество. 
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Государства стран Евросоюза оказывают помощь 
по обеспечению всеобщего доступа к профилактике, 
лечению, уходу и общей помощи. Политика Евросоюза 
базирующаяся на предотвращении переноса вируса 
ВИЧ является эффективным средством решения про-
блемы ВИЧ/СПИДа. Эффективные профилактические 
действия являются рентабельной инвестицией, которая 
приносит долгосрочные выгоды. 

Эффективная профилактика требует солидных науч-
ных вложений и действующих систем надзора, которые 
могут соответствующим образом устранить причины 
этой эпидемии. 

Положительная профилактика, сексуальное и ре-
продукционное здоровье, права лиц, живущих с ВИЧ/
СПИДом – является важным аспектом в планировании 
здоровьесберегающей политики ЕС и в государствен-
ных программах стран Евросоюза. Профилактика долж-
на быть связана с добровольными исследованиями на 
присутствие вируса ВИЧ в сочетании с профилактиче-
скими программами, общим доступом к лечению, уходу 
и помощи. 

Реализация стратегии профилактических действий 
стран Евросоюза направлена, прежде всего, на приори-
тетные регионы и группы наибольшего риска. 

Частота наличия заражений ВИЧ в некоторых сосед-
них странах Восточной Европы высокая, число новых 
заражений постоянно растет. Доступ к лечению ограни-
чен, (менее 10%) всех нуждающихся в лечении. Группой 
наибольшего риска являются лица употребляющие нар-
котики, эмигранты, также мужчины, поддерживающие 
сексуальные контакты с мужчинами. Эти социальные 
группы представляет серьезную угрозу для здоровья об-
щества. На эту ситуацию влияют следующие факторы: 
количество и определение групп наибольшего риска, 
степень хозяйственного развития и общественное нера-
венство, дискриминация. 

Стоит отметить, что политика публичного здоровья и 
общественная политика должны учитывать потребности 
этнических меньшинств и стран соседей. Поддержка со-
седних стран поможет предотвратить распространение 
на территории Евросоюза не только ВИЧ – инфекции, 
но и таких сопутствующих болезней как туберкулез. 
Общий доступ к профилактике, лечению, уходу, помо-
щи и социальным услугам должны быть гарантированы 
для всех социальных групп. 

Программы эффективной профилактике должны ба-
зироваться на конфиденциальных, анонимных и, жела-
тельно, бесплатных исследованиях. Целенаправленная 
профилактика должна быть направлена на молодых 
людей из групп наибольшего риска [7; 8; 9]. Большой 
процент молодых людей не знает реальности угрозы 
СПИДа. 

Чтобы уничтожить эпидемию развития вируса ВИЧ/ 
СПИДа, мы должны сосредоточиться на группах наи-
большего риска: мужчинах, имеющих сексуальные кон-
такты с мужчинами, в ЕС это группа наибольшего риска. 
Реальный размер эпидемии ВИЧ в этой группе в евро-
пейских соседних странах неизвестен. Стигматизация, 
дискриминация и гомофобия тесно связаны с гомосек-
суализмом и приводят к фальсификации данных по над-
зору, а тем самым, больные этими болезнями могут быть 
не учтены в числе носителей ВИЧ/СПИДа. 

Следует расширить целенаправленность как соци-
альных так и профилактических программ по предот-
вращению, прежде всего, вредных привычек и зависимо-
стей. Добровольные исследования на присутствие ВИЧ, 
который передается половым путем, должны остаться 
персонифицированными во всех группах риска. Широко 
используется недискриминационное и анонимное лече-
ние, услуги по уходу и общей помощи, разработка ин-
дивидуальных профилактических программ [10; 11; 12; 
13; 14; 15].

Вышеизложенное обуславливает необходимость  в 

подготовке будущих специалистов системы ценностных 
ориентиров и установок  на основе кометентностного 
подхода и системного формирования здоровьесберега-
ющих компетенций как необходимого условия реали-
зации личностного и профессионального потенциала в 
современных условиях деятельности. Нами выделено  
следующие основные здоровьесберегающие компетен-
ции будущих специалистов, в частности, относительно 
профилактики ВИЧ/СПИДа, успешного личностного и 
профессионального саморазвития – это прежде всего:

– владение общекультурными и человеческими цен-
ностями, сформированность комплекса позитивных 
смысложизненных ориентаций, установок и отношений 
относительно красоты гармонии здорового образа жиз-
ни;

– владение гумманистическими ценностями, касающи-
мися  толерантного восприятия ВИЧ-инфицированных, 
предоставления им возможности эффективного сосуще-
ствования в социуме;

– готовность к восприятию понятия «здоровье» как 
личностной ценности – фактора работоспособности и 
успешной профессиональной деятельности;

– способность целостного видения гармонии лич-
ностного и профессионального саморазвития в совре-
менной социальной среде;

– владение оптимальными медико-биологически-
ми, психо-физиологическими аспектами формирования 
культуры здоровья, собственной психологической и 
психической стабильностью, физической выносливости 
и стрессоустойчивости;

– готовность к адекватному восприятию современ-
ных социальных и профессиональных проблем, воспри-
ятию и предупреждению опасных ситуаций для себя и 
окружающего сообщества;

– готовность к этическому поведенческому само-
сознанию (морально-этические качества и установки, 
согласующихся с социальными и профессиональными 
нормами);

– готовность к толерантной социально-профессио-
нальной позиции, осознанное восприятие себя, своих 
способностей и возможностей, понимание необходимо-
сти вести на бесконфликтной основе  сотрудничество с 
окружающими, стремление к собственному постоянно-
му профессиональному росту;

– осознание потребности психологического комфор-
та в профессиональном и личностном общении; комму-
никативность, готовность к решению и предупреждение 
конфликтных ситуаций;

– владение соответствующим уровнем культуры здо-
ровья;

– владение принципами здорового образа жизни, от-
ветственного отношения к собственному организму как 
к сверхважной личностной ценности;

– готовность к самостоятельному обеспечению здо-
рового образа жизни (сила воли, самовоспитание, само-
контроль, саморегуляция, рефлексия, эмоциональная 
стабильность, внутренняя самоответственность);

– готовность к реальному и осознанному самоанали-
зу возможных последствий вредных склонностей и при-
вычек (развитие восприятия, внимания, воображения, 
памяти и мышления);

– креативность мышления в реализации индивиду-
альных программ, касающихся здорового образа жизни, 
профилактики ВИЧ/СПИДа и других вредных привычек 
и зависимостей.

Можно утверждать, что формирование здоровьес-
берегающих компетенций современного специалиста 
должно осуществляться с соблюдением следующих 
принципов:

– аксиологический, проявляющийся в осознании вос-
приятии своего здоровья как ценности относительно 
работоспособности и собственного профессионально-
го саморазвития, убежденности в необходимости вести 
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здоровый образ жизни;
– гносеологический, связанный с приобретением не-

обходимых для процесса здоровьесбережения знаний и 
умений относительно познания личностных потенци-
альных способностей и возможностей, интереса к соб-
ственному здоровью и соответствующих методик оздо-
ровления и укрепления организма;

– здоровьесберегающие, включающий систему цен-
ностей и установок, которые формируют систему гигие-
нических навыков и умений, необходимых для нормаль-
ного функционирования организма (соблюдение режи-
ма дня, режима питания, чередование труда и отдыха);

– эмоционально-волевой, который включает прояв-
ление психологических механизмов – эмоциональных 
и волевых (положительные эмоции, переживания, бла-
годаря которым у человека закрепляется желание вести 
здоровый образ жизни);

– экологический, учитывающий то, что человек как 
биологический вид существует в среде, что обеспечи-
вает соответствующие условия физического здоровья и 
духовного развития личности;

– физкультурно-оздоровительный компонент пред-
полагает овладение способами деятельности, направ-
ленными на формирование личностно-важных жизнен-
ных качеств, повышающих общую работоспособность, 
навыков личностной и социальной гигиены;

– правовой (неоднозначность в понимании и оценке 
правовых проблем, связанных с потреблением наркоти-
ков и распространением ВИЧ-инфекции).

Нами определены основные задачи по формирова-
нию у будущих специалистов здоровьесберегающих 
компетенций.

Основные задачи по формированию здоровьесбере-
гающей компетенций будущих специалистов в процессе 
их профессиональной подготовки – это прежде всего:

Когнитивная:
– направленность учебной среды на: формирование 

у будущего специалиста компетенций по системе цен-
ностей и установок, которые формируют систему гигие-
нических навыков и умений, необходимых для нормаль-
ного функционирования организма (соблюдение режи-
ма дня, режима питания, чередования труда и отдыха, 
предупреждения переутомления и физической перегруз-
ки) компетенций по психофизиологии и санитарно-гиги-
еническим условиям профессиональной деятельности, 
понимания того, что человек, как биологический вид, 
существует в природной среде и требует обеспечения 
соответствующих условий физического здоровья и ду-
ховного развития, познания личностных потенциальных 
способностей и возможностей, интереса к собственному 
здоровью и соответствующих методик оздоровления и 
укрепления организма; осознание возможных вредных 
последствий наркомании, алкоголизма и др. их влияния 
на возникновение ВИЧ-инфекций, правовых проблем, 
связанных с потреблением наркотиков и распростране-
нием ВИЧ-инфекции;

Эмоциональная:
– развитие у будущих специалистов эмоционально-

волевой сферы, предполагает проявление соответству-
ющих психологических механизмов (положительные 
эмоции, переживания) благодаря которым у человека 
закрепляется желание вести здоровый образ жизни;

– формирование толерантной социальной позиции в 
отношении ВИЧ-инфицированных;

– обогащения эмоциональной сферы студентов, их 
нравственно-эстетических чувств относительно красоты 
здоровой полноценной жизни;

– организация индивидуальной профилактической 
работы по обеспечению эмоционально-психологическо-
го комфорта будущих специалистов.

Деятельно-практическая:
– привлечения будущих специалистов к реальной 

профессиональной деятельности с анализом факторов 

ее эффективности, в частности, здоровья работающих;
– усвоения профессиональных норм относительно 

здорового образа жизни будущих специалистов;
– анализ влияния на здоровье будущих специалистов 

на их дальнейшее профессиональное саморазвитие;
– овладение способами деятельности, направленны-

ми на формирование личностно-важных жизненных ка-
честв, повышающих общую работоспособность, навыки 
личностной и социальной гигиены, возможность эффек-
тивного профессионального саморазвития.

Таким образом, анализируя вышеизложенное можно 
сделать вывод, что формирование здоровьесберегаю-
щих компетенций будущих специалистов в процессе их 
профессиональной подготовки предусматривает опре-
деление приоритетных направлений превентивного об-
учения, форм профилактической работы по предупреж-
дению ВИЧ/СПИДа с обязательным формированием у 
будущих специалистов соответствующих личностных 
компетенций по обеспечению здорового образа жизни.
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Глобализация как ведущий признак современно-
сти и социокультурные процессы в Украине, которые 
формируются на основе многовековых отечественных 
традиций и в общем контексте европейской и мировой 
интеграции с ориентацией на общечеловеческие фунда-
ментальные демократические ценности гражданского 
общества, обусловливают необходимость переосмыс-
ления концептуальных основ эстетического воспитания 
личности.

Эстетическое воспитание - целенаправленный, орга-
низованный, активный процесс, который происходит с 
первых шагов маленького ребенка, с первых его слов. 
У каждого ребенка генетически заложен интерес к ди-
кой природе, ее красоте, живым и неживым существам. 
Составляющими элементами эстетического воспитания 
является развитие интереса и любви к природе, приви-
тие умений и навыков замечать красивое, любоваться 
им, способность проявлять чувство прекрасного в про-
цессе восприятия явлений природы.

В этом контексте общеобразовательная школа первой 
ступени выполняет роль фундамента, на котором стро-
ится вся система эстетического воспитания школьников. 
Воспитание прекрасного в природе приучает детей к 
наблюдательности, сосредоточенности и вдумчивости, 
закаляет характер. Эстетическое воспитание развивает 
воображение, формирует полифонические эмоции, от 
которых расцветает душа. Красота природы является 
первой и самой доступной для человека красотой.

В Концепции национального воспитания отмечается, 
что одной из основных задач воспитания является фор-
мирование способности понимать и ценить красоту и 
богатство природы [3].

Следует отметить, что проблеме эстетического вос-
питания подрастающего поколения значительное вни-
мание уделяли различные ученые. Философские про-
блемы эстетического воспитания личности исследовали 
И.Зязюн, В.Кудин, Л.Левчук, В.Мазепа, Ж.Масенко, 
А.Семашко и др.

Теоретические основы эстетического воспитания 
разрабатывали известные эстетики О.Буров, Ю.Борев, 
Л.Столович, М.Каган, А.Зись, Л.Печко, О.Торшилова, 
В.Разумный, М.Киященко, М.Лейзеров и др.

Психологические аспекты эстетического воспитания 
отражены в работах В.Андреева, И.Беха, П.Блонского, 
М.Боришевского, Л.Выготского, А.Леонтьева, 
С.Максименка, Б.Теплова, Ж.Юзвак, П.Якобсона и др.

Много внимания эстетическому воспитанию сред-
ствами природы уделяется современными зарубеж-

ными учеными. Ведущие специалисты в этой области 
- С.Доббе (C.Dobbe), Е.Ейзнер (Е.Eisner), Х.Гарднер 
(H.Gardner), Т.Монро (Т.Munro), В.Ланьер (V.Lanier), 
В.Лоуенфельд (V.Lowenfeld). Зарубежный опыт эстети-
ческого воспитания исследуется и украинскими учены-
ми М.Лещенко, Р.Белановою и др.

К вопросу воспитания младших школьников сред-
ствами природы обращались известные педагоги 
C.Русова, К.Ушинский, В.Сухомлинский, А.Захаренко.

Цель нашей статьи состоит в обосновании значения 
природы в эстетическом воспитании младших школьни-
ков.

Большое значение в деятельности человека играет 
природа. Она является огромным источником для эсте-
тических переживаний школьников. В отличие от про-
изведений искусства, природа натуральная и изменчи-
вая. Картины природы всегда свежие и естественные, в 
них доминирует большой спектр красок, который посто-
янно меняется в зависимости от времени года, суток и 
погоды. Каждый момент окружающей природной среды 
имеет нечто прекрасное. Природа облагораживает чув-
ства, влияет на весь духовный мир ребенка. Феерия кра-
сок заката на море, разнообразие цветов и отблеск снега 
- все это постоянно, с первых  шагов накапливает  пере-
живания. Они довольно обычны для нашей психики, так 
как органично переплетены с первыми и неосознанными 
детскими впечатлениями, что создает иллюзию вечно-
сти чувства красоты природы. Это и является результа-
том воспитания. Такое воспитание связано прежде всего 
с тем, что внимание ребенка обращено на удивительную 
красоту природы, на совершенство ее форм, красок, 
линий, на органичность и целостность ее творений [4, 
с.21].

Природа - это и своеобразная музыка: шелест ли-
ствы, пение птиц, журчание воды, шум моря. Сочетание 
красоты с ароматом леса, сада, поля вызывает у школь-
ников целый комплекс переживаний, которые при по-
стоянном общении с природой становятся дорогими и 
близкими детям и являются  основой патриотического 
чувства. К.Ушинский считал, что день, проведенный ре-
бенком среди рощи и поля, стоит многих недель, про-
веденных за школьной партой.

Как отмечает Н.Середа, каждый из нас живет в не-
объятном, разнообразном, волшебном мире. Но не каж-
дый способен видеть его красоту, осознавать себя его 
частью. Воспитать такую способность можно только в 
непосредственном общении с природой [6, с.14].

Эстетическое чувство природы следует формиро-
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вать, когда закладывается духовный мир ребенка и он 
особенно чувствителен, восприимчив к красоте. Этот 
период, как раз, относится к младшему школьному воз-
расту.

Ребенку нужно показать, что в мире есть не только 
нужное, полезное, но и красивое. Чтобы объективно ра-
зобраться в красоте природы, необходимо различать три 
ее разновидности: красоту конструктивную, связанную 
со своеобразием строения природного организма, ее раз-
меры, пропорции; красоту динамическую, которая про-
является в движениях, изменениях, присущие данному 
природному явлению или живому организму, и красоту 
декоративную, которая проявляется во внешних фор-
мах, окрашенных природных объектов и существ.

Еще до того, как человек научится что-нибудь произ-
водить или делать, он уже способен сильно чувствовать 
природу, сильно переживать наплыв сознательно-бес-
сознательных ощущений в процессе видения ее красоты 
и величия. Отсюда вытекает особая, опережающая роль 
эмоционального восприятия для развития эстетических 
чувств.

Главная задача эстетического воспитания посред-
ством природы - это пробуждение у детей эмоциональ-
ного отношения к ней. Эмоциональное отношение к 
природе помогает сделать ребенка выше, богаче, вни-
мательнее. Природа - это один из факторов, влияющих 
на развитие и формирование эстетических чувств, не-
исчерпаемый источник эстетических впечатлений и 
эмоционального воздействия на ребенка. Эстетические 
чувства - это чувство красоты в явлениях природы, в 
труде, в гармонии красок, звуков, движений и форм. 
Гармоничная слаженность в объектах целого и частей, 
ритм, симметрия вызывают чувство приятного, наслаж-
дение, глубоко переживается и облагораживает душу.

Любовь к родной природе воспитывается с раннего 
возраста. В этот период нужно прививать детям любовь 
к красоте, гармонии, единству. Именно природа явля-
ется носителем и источником эстетических ценностей: 
цвета, ритма, гармонии, пропорции [1, с. 9].

Природа обогащает каждого эстетической способно-
стью, но эта способность находится, как и любая другая, 
в развитии. Эстетически развитые органы чувств всегда 
точно ориентированы на красоту, способны находить ее, 
различать, выделять и удерживать в восприятии.

Воспитание эстетического отношения к природе 
должно решать задачи по формированию у детей эстети-
ческого восприятия, оценок и суждений, вкуса и идеала, 
предполагающего развитие склонности к красоте и вы-
разительности объективных природных явлений, а так-
же понимание ценности, уникальности каждого из них.

Так, эстетическое восприятие обеспечивается непо-
средственным «живым» общением детей с природой. 
Наблюдение красоты природных явлений - неисчерпа-
емый источник эстетических впечатлений. Важно по-
казать детям эстетические качества природных явлений, 
научить их чувствовать прекрасное, вызывать оценоч-
ные суждения, связанные с переживанием красоты на-
блюдаемых явлений.

Эстетическое восприятие природы вызывает у детей 
чувство бережного отношения к растениям, животным, 
стремление не убивать, а преумножать и ухаживать за 
ними. Дети с хорошо развитым эстетическим восприя-
тием запоминают и, соответственно, отражают в своей 
творческой деятельности большое количество образов, 
используют более разнообразные средства самовыра-
жения. Дети используют различные средства самовы-
ражения: фотографию, рисунок, живопись, народные 
ремесла.

Восприятие, осмысление, как отмечает М.Артеменко, 
- это основа эстетического воспитания, это как первое 
окошко в мир красоты [1, с.8]. Психологи установили, 
что восприятие, понимание, переживания эстетических 
явлений природы зависит непосредственно от представ-
лений, знаний и общего умственного развития человека.

Дети общаются с природой в разное время года - и 
когда вокруг лежит пушистый снег, и когда зацвета-
ют сады. Не зря в народе говорят: «Волшебная приро-
да радует нас в любое время года». Каждое время по-
своему красиво и неповторимо. Таким образом, ребенок 
с помощью органов чувств, воспринимает многообразие 
свойств природных объектов: форму, величину, звуки, 
краски, пространственное положение, движение и т.д. 
Так, эстетически привлекательная форма природного 
окружения возбуждает определенное отношение к нему, 
сопровождающееся сильными положительными эффек-
тами: радостью, удовольствием, любовью, наслаждени-
ем. Эти переживания включаются в жизненные процес-
сы личности, создавая ощущение бодрости, желание и 
потребность действовать.

С помощью  цвета мы познаем природу, которая 
нас окружает. Благодаря ему знаем: созрели ягоды, или 
уже наступила осень, потому что зеленые листья дере-
вьев пожелтели и покраснели. В разное время суток в 
зависимости от цвета солнца меняются оттенки неба, 
земли, воды, деревьев. Утро - в голубой дымке, в свет-
лых и нежных тонах; день -наполняется разнообразием 
сочных, ярких красок; закат- окрашивает природу в пур-
пурные, малиновые, оранжевые краски; ночь -приносит 
темные, синие, фиолетовые, серые, черные цвета.

Каждый цвет может дать несколько оттенков при 
освещении, затемнение или смешивание красок между 
собой. Многоцветие живой природы по-своему радует 
нас во все времена года. Каждому времени года соот-
ветствует определенная палитра красок, что сочетается 
друг с другом.

Красота осеннего пейзажа бесспорна: золотое пла-
тье деревьев шуршит ковром разноцветных листьев под 
ногами, насыщенно-синее небо в солнечные дни и нео-
быкновенно густой воздух в непогоду. Все вокруг вдруг 
меняет цвет. Деревья из зеленых превращаются в желто-
багряные, розовые, красные и золотые. Листва золотым 
дождем падает под ноги, мягко укрывая собой землю, 
шелестит тихой грустью. Начинает плакать серое небо 
мелким дождиком. Птицы улетают в теплые края.

Следовательно, необходимо создать условия детям 
насладиться неповторимостью осенних дней, получить 
удовольствие от долгих неспешных прогулок в город-
ском парке, в лесу, в саду. Задумчивость природы в эти 
дни успокаивает. Нужно успеть насладиться яркими 
красками природы осенью, когда глаз радуется фанта-
стически глубокими оттенками цвета.

За яркой золотой осенью наступает зима. Она при-
влекает нас белым, пушистым снегом, сияющим ковром 
укрывающего землю. Если внимательно присматривать-
ся к снегу, то можно заметить, что он весь соткан из мно-
жества снежинок. Они имеют чрезвычайно красивую 
тонкую форму и кажутся настоящим произведением ис-
кусства. Деревья зимой покрыты серебряным инеем, как  
белым нарядом. На ветвях деревьев, особенно на широ-
ких лапах елок, лежат кучи снега, похожие на шапки. 
Все ветви склонились под их тяжестью. На окнах мороз 
рисует волшебные узоры, глядя на которые будто погру-
жаемся в сказку. Небо чистое, голубое. На солнце снег 
блестит, переливается и играет всеми цветами радуги, 
даже смотреть больно на эту роскошь. Снег скрипит под 
ногами. Если взять в руки немного снега и внимательно 
рассмотреть, то можно заметить, что каждая снежинка - 
как произведение искусства, будто какой-то сказочный 
мастер-ювелир сделал эти крошечные узорчатые звез-
дочки. Вообще зима напоминает что-то сказочное, вол-
шебное, необычное.

Весна тоже красива. С ее приходом пробуждается вся 
природа, словно от глубокого, порочного, зимнего сна. 
Весна приносит с собой душистый, свежий воздух. Так 
пахнет воздух только весной. На деревьях появляются 
блестящие, липкие почки, а на некоторых деревьях они 
свисают, словно сережки. С юга прилетают птицы, при-
нося с собой веселый шум и щебет. Из земли начинает 

Т.И. Пагута, АЛ.Б. Мельничук
ПРИРОДА КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ...



Вектор науки ТГУ. 2012. № 1(12)176

пробиваться молоденькая, сочная, ярко-зеленая травка, 
появляются первые цветы. Вскоре почки превращаются 
в молодые листья нежно-зеленого цвета, которые свер-
кают на солнышке, будто покрыты лаком.

Стоит прислушайся к звукам земли весной. И ты 
влюбишься в родную землю всем сердцем. Разве можно 
не любить волшебную песню соловья в лесу или звон-
кую песню жаворонка в поле? Взглянув на небо, можно 
увидеть маленькое пятнышко в небе. Это жаворонок. И 
чем выше он поднимается в небо, тем звонче становится 
его песня. А сколько еще удивительных и волшебных 
звуков можно услышать весной в поле, в лесу, в парке, 
на лугу! Это поет весна. Она хорошо поработала и плав-
но переходит в лето. А у лета есть свои прелести.

Сменяя весну приходит лето, которое приносит с со-
бой теплый ветер, буйное цветение всего растительного 
мира. Куда ни бросишь взгляд, всюду улыбаются раз-
ноцветные цветы. Деревья уже покрытые листвой, шеле-
стят под вздохами ветра и создают приятную тень. Лето 
- это самая благоприятная пора года, когда любое дело 
можно и завершать, и продолжать, и даже начинать. 
Летом мы замечаем, что прозрачность неба отзывается 
к нам жаворонком, в ярко красный цвет окрашивается 
земляника, поднимают к солнцу свои головы подсолну-
хи, золотистым цветом радуют колосья пшеницы, ржи, 
ячменя.

Этот безграничный храм красоты и музыки, не мо-
жет сравниться ни с каким рукотворным шедевром, мы 
переосмысливаем человеческие ценности, человек воз-
вращается к первозданному образу, когда он находился 
в согласии с окружающей средой, был не завоевателем, 
а творцом, который сочетался со всем живым любовью. 
И музыка не может быть такой проницательной, как зву-
чание природы. Никакое изысканное жилье несравнимо 
с нетронутой красотой дикой природы ...

Увидеть красоту природы дети могут во время пу-
тешествий в природу. Во время таких путешествий, 
которые происходят зимой, осенью, весной, дети от-
крывают (с помощью учителя) десятки оттенков цветов, 
они слушают музыку природы, наблюдают игру красок, 
смотрят на мир через капельку росы, слушают пчели-
ную «арфу» в саду или «оркестр» кузнечиков вечером. 
В лесу, на берегу реки, в поле учителю следует приучать 
детей вслушиваться в пение птиц и шепот колосков пше-
ницы, журчание ручейка и стук дятла, шорох листьев. 
Необходимо, чтобы дети почувствовали и нежный за-
пах ландыша, и медовый - липы, и сладковатый - белой 
акации, и едва горьковатый- березы, вдохнули тонкий 
аромат тополиных почек, еловой хвои, прелой листвы, 
полынный запах степи. 

Для пытливого глаза будет интересным и милая ла-
сточка, которая выглядывает из гнезда, и аисты, которые 
заботливо кормят своих малышей... Как видим, впечат-
лений от природы и эстетических переживаний, связан-
ных с ее влиянием у детей много.

Детям можно посоветовать запечатлеть эти потряса-
юще красивые моменты в разные времена года, напри-
мер, с помощью красок и кисти на бумаге, или с помо-
щью фотоаппарата. Картины и фотографии расскажут о 
том, что нельзя выразить словами, и станут прекрасным 
украшением квартиры, рабочего стола.

Необходимо дать детям возможность чаще находить-
ся на природе, научить их замечать тихую, прекрасную 
красоту вокруг. Только следует учиться видеть красоту 
и любоваться природой, уметь беречь и охранять ее. И 
тогда природа станет тебе хорошим другом.

Мир родной природы станет ближе и понятнее 
для детей, когда они будут читать описания приро-
ды в литературе. Непревзойденные образцы описа-
ния природы находим в произведениях Л.Шевченко, 
Б.Чалого, М.Познанской, М.Пришвина, В.Сосюры, 
М.Пидгирьянки. Знакомство с пейзажными картина-
ми великих мастеров (И.Левитана «Золотая осень», 
«Весна», «Большая вода»; О.Пластова «Первый снег»; 

И.Шишкина «Зима», «Осень»; Т.Яблонской «Весна», 
«Хлеб»; И.Айвазовского «Закат», «Ниагарский водо-
пад») способствует развитию эстетического вкуса, про-
буждает желание и развивает способность детей рас-
сказать об этой красоте, увидеть аналогичные картины 
в жизни, среди окружающей природы, сохранить ее 
красоту. Лучшему осмыслению познания природы спо-
собствует слушания музыкальных произведений «Полет 
шмеля» Н.Римского-Корсакова, «Весенние воды» 
С.Рахманинова, «Жаворонок» М.Глинки, «Веснянка» 
Л.Ревуцкого, произведения П.Чайковского из цикла 
«Времена года», а также изготовление изделий из при-
родных материалов.

Для того, чтобы воспитать эстетически культурную 
личность, нужно открыть ребенку глаза на этот мир, все-
лить в его душу радость и вдохновение. В этом помо-
гут объединенные усилия воспитателей в детском саду, 
родителей дома и учителей в школе. Это необходимо 
потому, что все пробелы в духовной жизни ребенка, и 
особенно в сфере эмоционального и эстетического вос-
питания, невозможно компенсировать в более зрелом 
возрасте. Если любовь к природе и восхищение ее кра-
сотой не приходят к человеку в детстве, не привиты ему 
с детства, то они, как правило, совсем не приходят. Или 
эти эмоции, проявившись наконец, носят поверхност-
ный, неоткровенный характер.

Исходя из выше сказанного, эстетическое воспита-
ние школьников в общении с природой должно занять 
ведущее место в общей системе воспитания. Под вли-
янием эстетического отношения к явлениям природы у 
учащихся развивается художественное мышление, фор-
мируются эстетические суждения, то есть воспитыва-
ются манеры, привычки, вкусы. Способность эстетиче-
ского видения мира в значительной степени зависит от 
глубины и эмоциональности изложенных знаний, кото-
рые ученик получает на уроках и во время внеклассной 
работы.

Раскрываемый в статье вопрос значения природы в 
эстетическом воспитании младших школьников, конеч-
но, не исчерпывает всех аспектов проблемы эстетиче-
ского развития учащихся. Он остается актуален и тре-
бует дальнейшей разработки ряда важных аспектов, к 
которым относятся определение приоритетных направ-
лений эстетического воспитания младших школьников 
во внешкольном воспитательном пространстве; педаго-
гическое обоснование организационного, учебного, ме-
тодического и материально-технического обеспечения 
эстетического воспитания учащихся, осуществление 
специальной подготовки учителей начальных классов с 
целью повышения их педагогической компетентности в 
вопросах эстетического воспитания. В дальнейшем мы 
в своих исследованиях более подробно остановимся на 
решении этих задач.
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Много ученых, педагогов-практиков рассматрива-
ют и анализируют проблему профессиональной под-
готовки специалистов для сферы туризма в универси-
тетах Франции (Л. Кнодель,  J.-L.Mélenchon, C. Nique, 
F. Guizot, A. Prost,  C. Cooper, J. Fletcher, D. Gilbert, S. 
Wanhill). Детальное исследование учебных программ и 
особенностей подготовки бакалавров и магистров в сфе-
ре туризма проведено впервые.

Исследование и анализ учебных программ, различ-
ных дисциплин при профессиональной подготовке ба-
калавров и магистров для сферы туризма, а также осо-
бенность обучения в университетах Франции являются 
целью статьи.

Возрождение Орлеанского университета было ре-
зультатом деятельности мэра Орлеана, Роже Секрета, 
избранного в 1959 году, и первым ректором новой ака-
демии, созданной в 1961 Геральдом Антуаном. В 1961 
155 студентов были приняты для возобновления занятий 
в университете. Сегодня, университет отличается своей 
междисциплинарностью; насчитывает 4 факультета, по-
литехнический институт, четыре университетских ин-
ституты технологии, которые учат 15 тыс. студентов, 
среди которых 2100 иностранцев. Университет Орлеана 
также развивался в других местах региона с созданием 
университетов Буржа, Шартра.

В университете трудятся 832 преподавателя и препо-
давателей-исследователей [1].

Целью университета является подготовка студентов 
как высококвалифицированных менеджеров, готовых 
к работе в сложном и многонациональном мире в по-
стоянно меняющихся рыночным условиям. Небольшие 
группы (максимум до 25 человек) дают возможность 
каждому студенту сконцентрироваться на предмете, а 
преподавателю - уделить достаточно внимания каждо-
му в группе. К каждому студенту прикрепляется препо-
даватель, личный тренер, который в течение всех часов 
обучения помогает критически и трезво оценивать свою 
будущую карьеру.

Во время обучения студенты проходят практику в го-
стинице        «Висверт 4*», который находится в здании 
университета. В каждом департаменте отеля студенты 
учатся специфике индустрии непосредственно во время 
рабочего процесса под руководством практических ин-
структоров и студентов старших курсов.

Обучение по всем программам ведется на англий-
ском языке.

Большое внимание в Университете Орлеана уде-
ляется изучению иностранных языков на филологи-
ческом факультете на специализациях в области ино-
странных языков, литературы и истории цивилизаций. 
Традиционно ориентирован на образовательную карье-
ру, специализация в области иностранных языков важна 
для государственной службы, культуры, туризма, до-
кументации на предприятиях. Многопредметный курс 
профессиональной ориентации привлекает возможно-
стью изучения двух иностранных языков: английский, 
немецкий, испанский, итальянский, японский язык в раз-
личных сочетаниях. Это дополнительное универсальное 
образование в управлении, в торговле, в туризме [1].

По специализации «Гостеприимство и гостинич-
ный менеджмент» выпускники университета получа-
ют звание бакалавра в менеджменте гостеприимства 
(ВВА hospitality management). Можно стать бакалав-
ром в туристическом менеджменте (ВВА в tourism 
management), если выбрать обучение по специальности 
«Туристический менеджмент». Среди наиболее суще-
ственных особенностей программы «Гостеприимство и 
гостиничный менеджмент» можно выделить то, что за 
час обучения теоретические модули чередуются с прак-
тическими, также студенты получают необходимые сер-
тификаты для работы в индустрии гостеприимства.

В области туристического менеджмента университет 
готовит туроператоров, турагентов, служащих для тури-
стических информационных центров и государственных 
структур, организаторов развлекательных мероприятий. 
Кроме звание бакалавра, университет предоставляет 
возможность получения звания магистра. При этом тре-
бования по обеим вузовским специальностям идентич-
ны: необходим диплом бакалавра, знание английско-
го языка toefl 550. Обучение длится в течение одного 
года. Разница между специализацией «Гостеприимство 
и гостиничный менеджмент» и «Туристический менед-
жмент» видна «на выходе».

Так, магистр в туристическом менеджменте в от-
личие от магистра в менеджменте гостеприимства по 
окончании программы получает два диплома - француз-
ский и английский, от London Metropolitan University. 
Стажировка является одной из важнейших составляю-
щих обучения в университете. Во время обучения сту-
денты стажируются дважды: в течение пяти месяцев на 
3-м году обучения работают в гостиницах или других 
компаниях на исполнительском уровне и пять месяцев 

Т.И. Пагута, АЛ.Б. Мельничук
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на 4-м учебном году - на уровне управления.
Практикантов из университета ждут повсюду - в 

Европе, США, Карибских странах. Всю организацион-
ную работу проводит университет. Большинство сту-
дентов (93%) предпочитают пройти стажировку за гра-
ницей, причем одну практику в далеких странах - Китае 
или США, а вторую - в Европе. Это объясняется тем, что 
очень часто стажировки заканчиваются трудоустрой-
ством.

Университет имеет прочные связи с ведущими от-
елями по всему миру, среди которых: Аккор Групп, 
Марриот, Хилтон, Резидор Сас.

Стажировка оплачивается работодателем. 
Выпускники университета занимают ведущие долж-
ности в компаниях сферы гостеприимства и туризма 
по всему миру. Кроме того, прекрасная подготовка по-
зволяет выпускникам найти работу даже в отраслях, на-
прямую не связанных со сферой гостиничного и тури-
стического бизнеса: менеджмент, маркетинг, продажи, 
управление персоналом.

В университете работает служба трудоустройства 
выпускников, которая оказывает поддержку всем сту-
дентам последнего курса в поисках места работы.

Как результат применения этой методики, выпускни-
ки университета высоко ценятся работодателем за ини-
циативность, креативное мышление, способность к при-
менению теоретических знаний на практике. Студенты 
не изучают обособленные предметы, а проходят обуче-
ние под видом междисциплинарных практических заня-
тий (тематические исследования). Основное внимание в 
университете уделяется управленческим навыками.

Для понимания природы и характера рабочих про-
цессов в гостиничной отрасли студенты-бакалавры на-
рабатывают и практические умения, однако на это отво-
дится лишь 25% всех часов. А будущие магистры рабо-
тают и учатся только «на управленческом уровне» [2].

Проектирование в сфере транспорта, гостинично-
го дела, туризма и досуга изучается на специализации: 
«Менеджмент в сфере услуг» Университета в Анжери. 
Цель обучения - подготовить инженеров-хозяйственни-
ков в сфере государственной экономики.

Сфера компетенции: методы управления, составле-
ние проектов, проведения исследования, определение 
потребностей, оценки результатов, системы обществен-
ных устройств, организация досуга различных групп 
населения, изучение иностранных языков и различных 
культурных традиций, изучение этических норм [3].

Профессиональная сфера предполагает широкое 
поле деятельности выпускников университета. В резуль-
тате тяжелой демографической, экономической, обще-
ственной и культурной эволюции возникли новые по-
требности в рабочих местах, порожденные увеличением 
средней продолжительности жизни, широким участием 
женщин в общественной деятельности, общественны-
ми предложениями коллективной охраны детей, ростом 
среднего уровня, дегуманизацией города.

Многопредметное педагогическое содержание вклю-
чает в себя совокупность услуг, относящихся к защите 
и повышению стоимости окружающей среды, спортив-
ная, культурная деятельность и досуг. Теоретическое и 
практическое образование включает: фундаментальное 
и многопредметное образование, что позволяет пони-
мать, анализировать, овладевать, предвидеть изменения 
в современном обществе, знание об экономической, со-
циальной и юридической среде предприятий и об их ме-
неджмент приобретении методологии анализа деятель-
ности; владение тремя иностранными языками; научная 
и техническая культура в области туризма; образование 
в коммерческом, финансовом проектировании и в мето-
дах продаж. А также 3 стажировки по 3 месяца на пред-
приятиях отрасли [4].

Университетское образование отличает интернацио-
нализация:

- Образовательные модули на английском языке, 
преподавание на которых осуществляется профессора-
ми американского и австралийского университетов, ак-
тивное партнерство с главными предприятиями туризма 
и гостиничного дела за рубежом;

- Соглашение с иностранными центрами подготовки, 
позволяющие обмен студентов, присутствие в европей-
ских программах [5].

Будущие специалисты гостиничного дела и туризма 
смогут, учитывая их компетенцию, быть кандидатами 
для карьеры в следующих областях:

- Учреждения туризма: референты, директора тури-
стических фирм, центров, компаний;

- Национальные и административно-территориаль-
ные образования: управляющие туристическими зона-
ми, предприятиями, развитие сферы туристического до-
суга;

- Туроператоры: главное управление, компании по 
реализации туристического продукта, директор бюро 
путешествий;

- Гостиничное дело - туристические приюты: общие, 
региональные, трудовые ресурсы, управления гости-
ничными предприятиями, референты на туристических 
предприятиях, парки отдыха и развлечений, торговые 
отделы.

Сфера компетенции по специализации 
«Териториальное развитие: туризм и культура» включа-
ет в себя: управление проектами, концепцию активности, 
включает различные составляющие: экономические, по-
литические, юридические и организационные, знание 
о туристических цели, привлечения к культурного со-
держания и об их причастности к экономике и обществу 
для того, чтобы способствовать развитию территорий; 
эволюции политических и культурных целей: культура 
в сфере коммунального обслуживания и рыночной эко-
номики, новые культурные пространства, мероприятия, 
фестивали, определение структуры и содержания сферы 
культуры, которые включают традиционные секторы: 
культурное наследие, живые представления, визуальное 
искусство, а также научную, промышленную и техниче-
скую культуру и природу [6].

Обучение за принципом дуального обучения (400 
часов): - 3 недели на предприятии, для подготовки про-
екта в области туристического и культурного развития; 
- 1 неделя в университете для приобретения менеджмен-
та гостиничного дела, туризма и сферы досуга. Данная 
профессиональная подготовка предусматривает изуче-
ние модулей на английском языке, где лекции читают 
профессора из американских, австралийских и южноа-
зиатских университетов.

Магистратура Университета в Анжери по специали-
зации «Туризм и гостиничное дело» в течение 3 лет дает 
международное образование в области менеджмента го-
стиничного дела, туризма и сферы досуга. Данная про-
фессиональная подготовка предусматривает изучение 
модулей на английском языке, где лекции читают про-
фессора из американских, австралийских и южноазиат-
ских университетов.

Университет поддерживает активное партнерство с 
главными предприятиями туризма и гостиничного дела 
за рубежом, с иностранными центрами подготовки, по-
зволяющие обмен студентов. 

Будущие специалисты смогут найти применение сво-
им силам в следующих сферах деятельности: гостинич-
ные цепи, предприятия убежища в сфере туризма; сфера 
ресторанных услуг; парки отдыха и развлечений, транс-
портные компании, информационные системы; ярмар-
ки, выставочные комплексы; агентства по организации и 
проведению общественных мероприятий; консультатив-
ные центры, конструкторские бюро; поставщики секто-
ра услуг (оборудование, материалы, продовольственные 
продукты) учреждения туризма, образование в сфере 
туризма [3].

О.Ф. Паламарчук
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Одним из старейших университетов Франции явля-
ется Университет в Перпеньяни. Он осуществляет под-
готовку в сфере управления культуры и туризма, и имеет 
два направлений: культура и путешествия, международ-
ный туризм и гостиничное хозяйство. 

Любое размещение предприятия, каким бы ни был 
его вид деятельности, предусматривает действия в че-
тырех направлениях, в которых предлагается студентам 
действовать с целью создания гостиничной или туристи-
ческой структуры в стране по их выбору.

Рекомендуется работа в команде, привлекая по воз-
можности студента иностранца, и 1-2 французских 
студентов заинтересованных в проекте. Для подготов-
ки специалистов сферы туризма и гостиничного дела 
Университет Перпеньяна взял за основу профессиональ-
ную педагогику, качественное образование и междуна-
родное сотрудничество.

Образование университетского типа (общее обра-
зование, изучение культурного наследия) соединяется 
с техническим курсом (управление, менеджмент, мар-
кетинг, право) и специальным образованием (общение, 
иностранные языки, специальные предметы), которые 
дополняются обучением в мастерских, тьюторскими 
проектами на предприятиях, конференциями, миссиями 
с целью, чтобы подготовить студентов к их будущим от-
ветственным должностям.

Цель не ограничивается общим университетским об-
разованием высокого уровня, а подразумевает освоение 
методов менеджмента в профессиях туризма и гости-
ничного дела. Образование рассчитано на 4 года и гото-
вит для получения дипломов 3 видов: бакалавр - 2 года, 
диплом о высшем специальном образовании - 1 год, ма-
гистр - 2 года. квалификация, которая присваивается по-
сле завершения образования - старший инженер в сфере 
туризма и гостиничного хозяйства [7] .

В современном Университете им. Поля Валери в 
Монпелье I осуществляется подготовка специалистов в 
области права, медицины, экономики, управления, есте-
ственных наук и спорта. Сегодня Университет Монпелье 
I насчитывает более 20 000 студентов и 860 преподава-
телей. Он распределен в нескольких университетских 
городках: в Монпелье, Ниме и Святому Шели д ‘апше. 
Учебный центр направления «Туризм - отдых» опирает-
ся на команду преподавателей и специалистов, сочетаю-
щих академические знания и умения приобретенные из 
собственного опыта на предприятиях и в организациях. 
Он уделяет большое внимание спортивному воспита-
нию своих студентов. Расписание занятий объединяет 
научные занятия и физическая нагрузка. Будучи члена-
ми спортивной ассоциации по регби Тулузы и Монпелье 
принимает участие в университетском чемпионате выс-
ших школ Франции.

Используя принцип применения теоретических зна-
ний на практике предусматривается в течение 3-х лет 14-
ти месячная оплачиваемая стажировка: 1 год - 4 месяца, 
2 год - 5 месяцев, 3 года - 5 месяцев.

 Университет Монпелье единственный предлагает 
специализацию «Право Франции в реализации тури-
стических продуктов в Европе» в виде следующих мо-
дулей: «Право Франции в реализации туристических 
продуктов», «Европейское право реализации тури-
стических продуктов», «Общее право на транспорте», 
«Коммерческая и туристическая английский язык», 
«Маркетинг и реализация туристических продуктов 
»,« Налоговая система на туристических предприяти-
ях». Специализация «Агентства по развитию туризма в 
сельской местности» - общее количество учебных часов 
1204, среди которых 308 на предприятиях [8].

Университет им. Поля Валери в Монпелье при под-
готовке магистра «Научные методы сохранения куль-
турного наследия» преследует следующие педагогиче-
ские цели: подготовка специалистов, способных владеть 
всеми проблемами, которые стоят перед обществом 

в вопросах восстановления культурного достояния. 
Содержание обучения:

1-й год: история: история искусств и археология; гео-
графия, экология и окружающая среда, право и управле-
ние предприятиями культуры, иностранный язык в про-
фессиональном аспекте.

2-ой год: этнография, общественная память и места 
памяти, методы хранения и оценки достояния; комму-
никация и культурные достояния; культурное городское 
достояние; туризм и приобретение природы и культу-
ры, иностранный язык в профессиональном аспекте. 
Первый год: фундаментальное образование, второй год 
- чередование теоретических занятий и производствен-
ной практики.

Перспективы профессионального роста: архитекто-
ры-градостроители, географы, художественные истори-
ки и другие специалисты хотят специализироваться на 
сохранении окружающей среды, мест раскопок, архи-
тектурных и монументальных совокупностей и культур-
ных произведений любых видов [9].

Таким образом, подготовка бакалавров и магистров 
для сферы туризма содержит в себе фундаментальное 
образование, чередование теоретических и практиче-
ских дисциплин с производственной практикой, стажи-
ровку во Франции и за рубежом, усиленное изучение 
иностранных языков. Особенностью подготовки ба-
калавров и магистров является интернационализация. 
Данная профессиональная подготовка предусматрива-
ет изучение модулей на английском языке, где лекции 
читают профессора из американских, австралийских 
и южноазиатских университетов. Профессиональная 
подготовка дополняется обучением в мастерских, тью-
торскими проектами на предприятиях, конференциями, 
миссиями с целью, чтобы подготовить студентов к их 
будущим ответственным должностям.
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ления образованием определены тенденции развития моделей управления общим средним образованием – от госу-
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В процессе развития демократических тенденций 
возрастает влияние общества на управление общим 
средним образованием (ОСО), которое становится госу-
дарственно-общественным. 

В то же время в развитых странах влияние обще-
ственности на управление образованием уже достигло 
достаточно высокого уровня и система управления об-
щим средним образованием функционирует как обще-
ственно-государственная.

Исследованию процессов участия общества в управ-
лении образованием посвящены работы таких авто-
ров, как М. Барбер, Д. Дьюи, Э. Энтвистл, Э. Гутман, 
Д. Конант, Дж. Ст. Милль, Т. Найт, А. Нейл, Р. Вестбрук, 
Г. Балыхин, В. Бочкарев, Г. Ельникова, Л. Калинина, 
В. Князев, С. Крысюк А. Моисеев, А. Пинский, 
М. Поташник, П. Третьяков, К. Ушаков, Т. Шамова и др. 

Однако пока еще недостаточно полно исследованы 
тенденции развития системы общего среднего образова-
ния в зависимости от уровня влияния на нее обществен-
ных факторов.

Цель данной статьи – определить тенденции разви-
тия моделей управления общим средним образованием 
в зависимости от уровня влияния общественных факто-
ров, установить связь этих моделей с моделями местно-
го самоуправления, выработать методику мониторинга 
тенденций развития системы управления общим сред-
ним образованием.

Под общественными факторами в образовании бу-
дем понимать установленные законодательством права, 
компетенции, обязанности органов местного самоуправ-
ления, профессиональных ассоциаций педагогов, орга-
нов ученического и родительского самоуправления всех 
уровней, общественных организаций, которые касаются 
функционирования и развития системы образования. 

Определим диапазоны влияния общественных фак-
торов (в процентах в сравнении с государственными) на 
систему управления общим средним образованием сле-
дующим образом:

- диапазон минимального влияния общественных 
факторов (обозначим min). В этом диапазоне обще-
ственность практически не влияет на учебно-воспита-
тельный процесс. Только около 5-10% управленческих 
решений принимается и реализуется с учетом мнения 
общественности;

диапазон миноритарного влияния общественных 
факторов (обозначим mnr). В данном диапазоне госу-
дарственные органы имеют преобладающее влияние 
на принятия решений. Вместе с тем, общественность в 
границах, определенных государством, через конферен-
ции, советы учебных заведений, попечительские советы, 
родительские комитеты, другие общественные органи-
зации влияет на принятие от 5% до 45% решений, каса-
ющихся направлений развития образования;

- диапазон паритетного влияния общественных 
факторов (обозначим prt). В данном диапазоне госу-
дарство и общественность выступают равноправными 
партнерами. Около половины (45-55%) управленческих 
решений принимаются общественностью. Этот этап яв-
ляется переходным от государственно-общественной к 
общественно-государственной модели управления об-
щим средним образованием;

- диапазон доминантного влияния общественных 
факторов (обозначим dmn). В данном диапазоне управ-
ление общим средним образованием все больше перехо-
дит к структурам гражданского общества – добровольно 
созданным объединениям, ассоциациям, организациям 
граждан, которые внедряют образовательную политику 
на основе демократических процедур самоуправления. 
Это обеспечивает повышение качества образователь-
ных услуг, формирование опыта общественной деятель-
ности подрастающего поколения, повышения активно-
сти взрослого населения. На этом этапе от 55% до 95% 
управленческих решений принимается общественно-
стью;

- диапазон максимального влияния общественных 
факторов (обозначим max). Это – диапазон наибольше-
го влияния общественности на образовательную поли-
тику. Безусловно, даже в этом случае государство имеет 
определенное влияние на управление общим средним 
образованием в регионах, однако количество управлен-
ческих решений, которые принимаются общественно-
стью, превышает 90%. 

Следует заметить, что именно диапазоном влияния 
общественных факторов на систему управления образо-
ванием, в первую очередь, определяется модель управ-
ления общим средним образованием – государственная, 
государственно-общественная, общественно-государ-
ственная или общественная (табл. 1). 
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Таблица 1
Диапазоны влияния общественных факторов на си-

стему управления ОСО

№

Диапазоны 
влияния 
обще-

ственных 
факторов 

на систему 
управле-

ния ОСО в 
сравнении 
с государ-
ственными У

сл
ов

ны
е 

об
оз

на
че

ни
я

Процент 
влияния 
обще-

ственных 
факто-
ров на 

систему 
управле-
ния ОСО 
в срав-
нении с 
государ-
ственны-

ми

Модель управ-
ления ОСО

У
сл

ов
ны

е 
об

оз
на

че
ни

я

1.
Диапазон 
мини-
мального 
влияния

min
0-5 % Государ-

ственная Г

5-10 %
Переходная от 
государствен-
ной к государ-
ственно-обще-
ственной

П
Г→

Г-
О

2.
Диапазон 
минори-
тарного 
влияния

mnr

5-10 %

10-45 %
Государ-
ственно-
общественная Г-

О

3.
Диапазон 
паритет-
ного 
влияния

prt 45-55 %

Переходная от 
государствен-
но-обществен-
ной к обще-
ственно- госу-
дарственной

П
Г-

О
→

О
-Г

4.
Диапазон 
доми-
нантного 
влияния

dmn
55-90 %

Общественно-
государ-
ственная О

-Г

90-95 % Переходная от 
общественно-
государствен-
ной к обще-
ственной

П
О

-Г
→

О

5.
Диапазон 
макси-
мального 
влияния

max
90-95 %

95-100 % Общественная О

Понятно, что показатели, которые разграничивают 
диапазоны влияния общественных факторов, в неко-
тором смысле условны, однако такой подход дает воз-
можность анализировать тенденции развития системы 
управления общим средним образованием.

Безусловно, как в социальных, так и в образователь-
ных системах в частности общественные факторы име-
ют влияние на все составные управленческого цикла 
– планирование (обозначим П), организацию (О), моти-
вацию (М) и контроль (К) [1; 2]. Для определения диа-
пазонов влияния общественных факторов на эти состав-
ные используем установленные нами выше процентные 
показатели в числовом выражении (0; 0,05; 0,10; 0,45; 
0,55; 0,90; 0,95; 1) и для составных управленческого цик-
ла (планирование, организация, мотивация, контроль) 
определим аналогичные диапазоны влияния обществен-
ных факторов – min, mnr, prt, dmn, max. 

Очевидно, что без увеличения влияния обществен-
ных факторов (min→mnr→prt→ dmn→max) на каж-
дую составную управленческого цикла мы не сможем 
обеспечить развития системы управления общим сред-
ним образованием в целом – от государственной, к госу-
дарственно-общественной, общественно-государствен-
ной и общественной моделей.

Схему связи диапазонов влияния общественных фак-
торов на составные управленческого цикла с моделями 
управления общим средним образованием можно пред-
ставить, как изображено на рис. 1.

Как подтверждает анализ, развитие системы управ-
ления общим средним образованием неразрывно связа-
но с развитием местного самоуправления.

Разные теоретические подходы к проблеме местного 
самоуправления обусловили множественность вариан-
тов его моделей. Среди основных большинство исследо-
вателей выделяют англосаксонскую, континентальную 
и смешанную модели местного самоуправления [3].

Анализ показывает, что эти модели существенно от-
личаются принципом формирования органов местного 
самоуправления, характером их взаимоотношений с ор-
ганами государственной власти, формами взаимодей-
ствия представительских и исполнительных органов в 
системе местного самоуправления и т.д.

Рис. 1. Схема связи диапазонов влияния обществен-
ных факторов и составных управленческого цикла

Как известно, в рамках англосаксонской модели 
представительские органы местного самоуправления 
формально выступают как автономные в границах от-
пущенных им полномочий и прямое подчинение низ-
ших органов высшим отсутствует. Кроме того, для ан-
глосаксонской модели характерно отсутствие на местах 
уполномоченных центрального правительства, которые 
бы курировали представительские органы, избираемые 
населением. Контроль деятельности местных органов 
в англосаксонских странах осуществляется главным 
образом опосредствовано, через центральные органы, 
а также через суд. Влияние местного самоуправления 
на управление общим средним образованием является 
преобладающим. В большинстве случаев обществен-
ность выступает заказчиком и потребителем образо-
вательных услуг, отвечает за материальное и кадровое 
обеспечение учебных заведений, оказывает спонсор-
скую помощь, определяет направления деятельности 
школы, осуществляет контроль качества учебно-вос-
питательного процесса, стимулирует работу педаго-
гов и т.д. Децентрализованные модели управления об-
щим средним образованием с успехом реализуются в 
Великобритании, странах Скандинавии, Прибалтики и 
т.д.

Континентальная (французская) модель местного са-
моуправления базируется на соединении государствен-
ного управления на местах и местного самоуправления. 
В соответствии с этой моделью местные органы власти 
подчинены высшим государственным органам, которые 
непосредственно контролируют их деятельность. Эта 
модель также характеризуется определенным подчине-
нием низших звеньев высшим. Влияние местного самоу-
правления на управление общим средним образованием 
незначительное, поскольку управленческие функции в 
образовании осуществляются в основном государствен-
ными органами.

Смешанная модель территориальной организации 
власти имеет схожесть и с англосаксонской, и с кон-
тинентальной. В большинстве стран с такой моделью 
местного самоуправления происходит частичная пере-
дача функций управления общим средним образованием 
органам местного самоуправления. 

Современные модели управления общим средним об-
разованием во Франции, Австрии, Чехии и ряде других 
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стран развиваются как государственно-общественные. 
У них возрастают тенденции учитывать региональные 
особенности, увеличивать автономию учебных заведе-
ний и т.д. Новые модели управления сферой образова-
ния становятся открытыми и демократичными. 

Учитывая изложенное выше, связь моделей местного 
самоуправления с моделями управления общим средним 
образованием можно подать, как показано в табл. 2.

Таблица 2
Связь моделей местного самоуправления с моделями 

управления общим средним образованием
Модель

местного 
само-

управле-
ния

Теория
местного

само-
управления

Влияние местно-
го самоуправле-
ния на управле-

ние ОСО

Модель
управления

ОСО

Континен-
тальная 
(Француз-
ская)

Государ-
ствен-
ническая

Незначительное 
влияние мест-
ного само-
управления 
на управление 
общим средним 
образованием 

Государственная

Переходная от 
государственной 
к государствен-
но-общественной

Государственно-
общественная

Смешан-
ная

Муниципа-
льного 
дуализма 

Функции управ-
ления общим 
средним образо-
ванием частично 
передаются ор-
ганам местного 
самоуправления

Государственно-
общественная
Переходная от 
государственно-
общественной к 
общественно-го-
сударственной
Общественно-
государственная

Англо-
саксонская 
(Англий-
ская)

Обще-
ствен-
ническая

Преобладающее 
влияние мест-
ного само-
управления 
на управление 
общим средним 
образованием 

Общественно-
государственная

Переходная от 
общественно-го-
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Для наглядного представления связей моделей мест-
ного самоуправления с моделями управления общим 
средним образованием рассмотрим схему на рис. 2. 

Рис. 2. Схема связи моделей местного самоуправле-
ния с моделями управления общим средним образовани-

ем

Взаимосвязь моделей отображает функция F, однако 
в ряде стран, как показывает опыт, эта зависимость мо-
жет быть несколько иной (функции F1; F2). В этих слу-
чаях существует некоторое опережение (отставание) в 
развитии моделей управления общим средним образова-
нием относительно моделей местного самоуправления. 
Хотя необходимо отметить, что тенденции их развития 
похожи. 

Используя рассмотренные выше подходы, предло-
жим методику мониторинга тенденций развития систе-

мы управления общим средним образованием, основан-
ную на определении коэффициентов и диапазонов вли-
яния общественных факторов на составные управлен-
ческого цикла. На основании анализа законодательных 
документов можно подсчитать количество факторов 
(прав, компетенций, обязанностей), направленных на 
развитие образования в регионе, которые осуществля-
ются государственными органами управления образо-
ванием (государственные факторы) и общественностью 
(общественные факторы).

Обозначим количество общественных факторов 
N(о), количество государственных – N(г). Тогда уровень 
влияния общественных факторов на систему управле-
ния образованием определим с помощью коэффициента 
К(о), который вычислим по формуле 1:

Полученное значение коэффициента однозначно 
указывает на конкретный диапазон влияния обществен-
ных факторов и модель управления общим средним об-
разованием.

Однако стоит заметить, что данные вычисления лишь 
приближенно отображают реальное состояние вещей, 
поскольку в формуле 1 не разграничивается влияние 
общественных факторов на составные управленческого 
цикла.

Пусть G1(x) – функция, которая определяет взаимос-
вязь уровней влияния общественных факторов на со-
ставные управленческого цикла с моделями управления 
общим средним образованием (рис. 3).

Учитывая, что схема базируется на единичных отрез-
ках осей координат, коэффициент, который определяет 
уровень влияния общественных факторов на управле-
ние общим средним образованием, можно представить 
таким образом (формула 2):

В большинстве случаев уровни влияния обществен-
ных факторов на составные управленческого цикла бу-
дут находиться в одном диапазоне (функция G1(x)), по-
скольку влияние общественных факторов на составные 
управленческого цикла должно быть комплексным.

Рис. 3. Схема связи уровней влияния общественных 
факторов на составные управленческого цикла с моде-

лями управления общим средним образованием

Вместе с тем, на отдельные элементы этих составных 
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(например, на выбор учебных планов и программ в пла-
нировании, назначение педагогических кадров в органи-
зации, определение доплат работникам в мотивации и 
т.д.) уровни влияния общественных факторов могут на-
ходиться в разных диапазонах (функция G2(x)). Однако 
при этом числовое значение коэффициента К(о) всегда 
попадает в конкретный диапазон, который и определяет 
модель управления общим средним образованием.

Как видно из схемы, если 0<К(о)<0,05, модель управ-
ления общим средним образованием будет государ-
ственной.

Аналогично, если 0,10<К(о)<0,45, модель управления 
общим средним образованием является государственно-
общественной; если 0,55<К(о)<0,90 – общественно-го-
сударственной; если 0,95<К(о)<1 – общественной.

Предложенная методика мониторинга на основе 
определения коэффициентов и диапазонов влияния об-
щественных факторов на составные управленческого 
цикла дает возможность однозначно определить тенден-
ции развития системы управления общим средним об-
разованием.

И, как подтверждает анализ, развитие системы 
управления общим средним образованием – от госу-

дарственной к государственно-общественной, обще-
ственно-государственной и общественной происходит 
во взаимосвязи с развитием моделей местного само-
управления (континентальной, смешанной, англосак-
сонской) и усилением роли общественности в управле-
нии образованием. Причем, для динамичного развития 
системы управления образованием в целом необходимо 
повышать уровень влияния общественных факторов 
(min→mnr→prt→dmn→max) на каждую составную 
управленческого цикла (планирование, организацию, 
мотивацию, контроль).
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Проблемное обучение выступает инструментом фор-
мирования познавательного интереса. Его суть состоит 
в том, что учитель создаёт процесс организации знаний, 
подбирая для этого такие задачи и вопросы, которые 
создают интерес у обучающихся и запускают их мысли-
тельную деятельность.

Для инициирования интереса обучающихся исполь-
зуется ряд методологических действий, в том числе соз-
дание проблемной ситуации. Под проблемной ситуаци-
ей подразумевается учебное или жизненное затруднение 
(с неясностью, непонятностью, частичным знанием), 
которое возникает тогда, когда обучающийся понимает 
задачу (при этом схватывая суть явления и формируя 
интеллектуальную ситуацию), пытается её через пояс-
нения решить, но чувствует недостаточность имеющих-
ся знаний. Такая ситуация подталкивает обучающихся 
к поиску объяснения непонятому факту, таким образом 
создавая дополнительные мотивы учебной деятельно-
сти. 

Выделяются следующие методические приёмы соз-
дания проблемной ситуации при обучении математике:

1. Использование и анализ жизненных явлений, фак-
тов с целью теоретического изучения.

2. Использование задач профессионального, при-
кладного, межпредметного характера с целью теорети-
ческого изучения.

3. Использование математико-исторического мате-
риала (к примеру, фактов биографии знаменитых мате-
матиков, математических кроссвордов и т.п.).

4. Практическая работа исследовательского характе-
ра, в процессе которой обучающиеся делают эмпириче-
ские умозаключения для последующего теоретического 
обоснования. 

5. Задания исследовательского характера, для вы-
полнения которых требуется выделить определённые 
закономерности с последующим теоретическим обосно-
ванием. 

Вот несколько примеров создания проблемных ситу-
аций.

Урок по теме «Признак перпендикулярности плос-
костей» (10 класс). Начинаем с рассмотрения реаль-
ной ситуации: «Стены зданий возводятся вертикально. 
Как же строители осуществляют контроль за этим?». 
Выясняется, что для этого они используют отвес. 
Естественно, возникает вопрос: «Правильно ли посту-
пают строители, является ли такая проверка достаточ-
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ной?».  
Итак, сформулирована проблема, но пока класс отве-

тить на поставленный вопрос не может. И только теперь 
объявляю тему урока. После доказательства теоремы о 
перпендикулярных плоскостях снова возвращаемся к 
выдвинутой проблеме. 

Между постановкой проблемы и её решением прохо-
дит 10-15 минут. Школьники, заинтересованные пробле-
мой, внимательно следят за доказательством теоремы. 
Таким образом, достигается активизация учащихся, уси-
ливается их познавательный интерес. 

Разрешение проблемной ситуации может занять не-
сколько минут. Всё занятие может быть построено в 
форме проблемной беседы при решении до семи выте-
кающих друг из друга проблем. 

Вот примеры совсем небольших проблем-вопро-
сов: «Почему треугольник назван «треугольником»? 
Можно ли дать ему другое название, также связанное 
с его свойствами?», «Как можно объяснить название 
«развернутый угол»?» (7 класс), «В Древнем Египте 
после разлива Нила требовалось восстановить границы 
земельных участков, для чего на местности необходимо 
было уметь строить прямые углы. Египтяне поступа-
ли следующим образом: брали веревку, завязывали на 
равных расстояниях узлы и строили треугольники со 
сторонами, равными 3, 4 и 5 таких отрезков. Правильно 
ли они поступали?» (8 класс).

Большая часть упражнений, представленных в учеб-
никах математики и дидактических материалах, есть 
своего рода проблемы, над решением которых обучаю-
щийся сориентирован задуматься, если не превращать 
их выполнение в чисто тренировочную работу, связан-
ную с решением по готовому, данному преподавателем 
образцу.

Здесь не стоит забывать об ошибочном действии 
учителя, когда при изучении способов решения задач 
определенных видов, предлагается подряд большое чис-
ло однотипных упражнений, каждые из которых при 
предъявлении среди упражнений других видов, без до-
полнительных объяснений, могли бы послужить для от-
талкивания собственной мысли обучающихся.

Задания, требующие использования известных обу-
чающимся закономерностей и связей в новых условиях, 
упражнения геометрического содержания, требующие 
переосмысления приобретенных ранее знаний, а также 
другие задания могут быть использованы обучающи-
мися для постановки проблемных задач. В этом случае 
обучение математике будет оказывать действенную по-
мощь в решении образовательных, воспитательных и 
развивающих задач обучения, способствуя развитию по-
знавательных способностей обучающихся, настойчиво-
сти в достижении поставленной цели, инициативности, 
умения преодолевать трудности.

Введение математических понятий представляет так-
же много возможностей для организации проблемных 
ситуаций.

Например, ученик получил задания: «К 2 прибавь 5 и 
помножь на 3». И другое: «К 2 прибавь 5, помноженное 
на 3». Можно записать обе задачи и вычислить следую-
щим образом:

2+5*3=21
2+5*3=17
Такая запись вызывает удивления у детей. После 

анализа действий учащиеся приходят к выводу, что два 
разных результата могут быть правильным и зависит от 
того, в какой очередности выполнять сложение и умно-
жение. Возникает проблемный вопрос, как записать этот 
пример, чтобы получить правильный ответ. Вопрос по-
буждает детей к поискам, в результате чего они прихо-
дят к понятию скобок. После вписывания скобок, задача 
принимает вид:

(2+5)*3=21
2+5*3=17
Другой пример задания связан с геометрическим 

материалом. Учитель предлагает вниманию первокласс-
ников плакат, на котором изображены несколько четы-
рехугольников и пятиугольников. Все эти фигуры на 
плакате никак не сгруппированы, но четырехугольники 
окрашены в красный цвет, а пятиугольники – в зеленый. 
Учитель сообщает, что все красные фигуры можно на-
звать четырехугольниками, а зеленые – пятиугольни-
ками. После этого перед классом ставится проблемный 
вопрос: «Как вы думаете, почему красные фигуры мож-
но назвать четырехугольниками, а зеленые – пятиуголь-
никами?». Для решения данной проблемы дети должны 
провести ряд наблюдений, сопоставлений, сравнений.

Они должны сравнивать мысленно термины «четы-
рехугольник» и «пятиугольник». Анализируя эти слова, 
они должны расчленить их, выделив в них знакомые 
им слова, являющиеся частями новых терминов – «че-
тыре» и «угол», «пять» и «угол». Такой анализ уже мо-
жет направить их мысль в определенном направлении. 
Проверить правильность возникших предположений 
они смогут, обратившись к внимательному рассматри-
ванию предложенных им фигур. Здесь снова придется 
провести ряд наблюдений, сопоставлений, сравнений, в 
результате которых они должны убедиться, что действи-
тельно все красные фигуры содержат по четыре угла, 
а зеленые – по пять углов. Подметив эту особенность, 
сопоставив ее с особенностями терминов-названий дан-
ных фигур, дети должны прийти к выводу, который и 
будет ответом на поставленный проблемный вопрос.

Любая составная текстовая задача ставит обучаю-
щегося перед определёнными трудностями, требующи-
ми значительного умственного усилия при выполне-
нии мыслительных операций, приводящих к решению. 
Проблемные текстовые задачи ставят обучающегося в 
ситуацию, в которой у него может появиться удивле-
ние и ощущение трудности, или одно только ощущение 
трудности, которое он намерен преодолеть. Если эти 
условия отсутствуют, то задача уже перестала быть для 
него проблемной, или ещё не может быть ею в связи с 
тем, что он не владел в достаточной степени средними 
ступенями, дающими возможности для преодоления 
данной трудности.

Решение составной текстовой задачи нового вида 
(содержащей новую для обучающихся комбинацию из-
вестных уже видов простых задач) требует выполнения 
всех тех элементов продуктивного мышления, которые 
свойственны исследовательскому подходу. Это наблю-
дение и изучение фактов (анализ условия, выделение 
числовых данных, осознание вопроса) и выявление про-
межуточных неизвестных (на основе анализа связей, 
существующих между искомыми и данными), и состав-
ление плана решения (при составлении которого могут 
возникнуть различные направления поиска ответа, мо-
гут быть найдены различные способы решения) и осу-
ществление этого плана с использованием имеющихся 
данных и приобретённых ранее знаний, умений и навы-
ков. Это и формулировка ответа и проверка выполнен-
ного решения.

Проблемы, заключающиеся в математической тек-
стовой задаче приводят к тому, что эта задача выступает 
перед обучающимся как целостная ситуация. То есть за-
дача с теми элементами, которые имеются для выполне-
ния этой ситуации (данные), и теми, которые имеются 
для внесения ее решения (неизвестное). Задача может 
быть закрытой проблемой, и тогда в ней нет недостатка 
в данных. Задача может быть открытой проблемой, где 
решение нельзя довести до конца или обучающийся сам 
должен собрать эти данные.

Типология задач обширно разработана в курсе ма-
тематики. Так, психолог В.А. Крутецкий, изучая про-
блемы развития математических способностей обуча-
ющихся, приводит типы задач для развития активного 
самостоятельного, творческого мышления. Знание пре-
подавателем этой типологии является опорным услови-
ем создания проблемных ситуаций при изучении нового 
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материала, при повторении пройденного и при форми-
ровании умений и навыков.

Выделяются следующие типы задач: 
- задачи с не сформулированным вопросом;
- задачи с недостающими данными;
- задачи с излишними данными;
- задачи с несколькими решениями;
- задачи с меняющимся содержанием;
- задачи на соображение, логическое мышление.
Таким образом, постановка вопроса о формировании 

и применении проблемных ситуаций ориентирует на 
чёткое использование математических ресурсов.

При этом следует отметить, что не любой матема-
тический материал может служить основой для созда-
ния проблемной ситуации. К непроблемным элементам 
учебного материала относится вся конкретная информа-
ция, содержащая цифровые и качественные данные, а 
также факты, которые нельзя открыть. Непроблемными 
являются все те задачи, которые решаются по образцу, 
по алгоритму, по известному способу.

Проблемное обучение применяется для усвоения 
обобщённых знаний. То есть понятий, правил, законов, 
причинно-следственных и других логических зависи-
мостей. В проблемном обучении востребованы трени-
ровочные задачи, задания, требующие воспроизведения 
знаний, способствующие запоминанию необходимого и 
т.п. 

Организация технологии проблемного обучения спо-
собствует развитию умственных сил учащихся (проти-
воречия заставляют задуматься, искать выход из про-
блемной ситуации), самостоятельности (собственное ви-
дение проблемы, формулировка проблемного вопроса, 

проблемной ситуации, выбор плана решения), развитию 
творческого мышления (самостоятельное применение 
знаний, способов действий, поиск нестандартного реше-
ния). Такое обучение формирует основания творческой 
деятельности, генерирует познавательную активность, 
герменевтичность знаний. Проблемное обучение обе-
спечивает более прочное усвоение знаний (благодаря 
работе с противоречиями), развивает аналитическое 
мышление (на основах диалектики), ориентирует на 
комплексное использование знаний.

Подведём итог: построение проблемных ситуаций 
является эффективным инструментом формирования 
познавательного интереса в методике обучения матема-
тике.
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Новые информационные технологии обучения (да-
лее - НИТО), исходя из принципов, сформулированных 
Б.Е. Патоном, В.И. Гриценко  и Б.Н. Паньшиным, опре-
деляются как совокупность внедряемых (встраиваемых) 
в системы организационного управления образованием 
и в системы обучения принципиально новых систем и 
методов обработки данных, представляющих собой 
целостные обучающие системы, и отображение ин-
формационного продукта (данных, идей, знаний) с наи-
меньшими затратами и в соответствии с закономер-
ностями той среды, в которой они развиваются. Это 
синтез современных достижений педагогической науки 
и средств информационно-вычислительной техники. 
НИТО подразумевают научные подходы к организации 
учебно-воспитательного процесса с целью его оптими-
зации и повышения эффективности, а также постоянно-

го обновления материально-технической базы образова-
тельных учреждений [1].

В эпоху информационной насыщенности проблема 
компоновки знания и оперативного его использования 
приобретают колоссальную значимость. В этой связи 
назрела потребность в систематизации накопленного 
опыта визуализации учебной информации и его научно-
го обоснования с позиций технологического подхода к 
обучению.

По классификации Г.К. Селевко, технология интен-
сификации обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала относится к группе педаго-
гических технологий на основе активизации и интенси-
фикации деятельности студентов. По целевым ориента-
циям она направлена на:

- формирование знаний, умений, навыков;
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- обучение всех категорий обучаемых, без селекции;
- ускоренное обучение [2].
Технология визуализации учебной информации 

– это система, включающая в себя следующие слагае-
мые: комплекс учебных знаний, визуальные способы их 
предъявления, визуально-технические средства пере-
дачи информации, набор психологических приемов ис-
пользования и развития визуального мышления в про-
цессе обучения.

Цель нашего исследования изучить эффективность 
использования технологии визуализации на практиче-
ских занятиях специальных дисциплин машинострои-
тельного цикла. 

Технология визуализации учебного материала пере-
кликается с педагогической концепцией визуальной гра-
мотности, которая возникла в конце 60-х годов XX века 
в США. Эта концепция основывается на положениях о 
значимости визуального восприятия для человека в про-
цессе познания мира и своего места в нем, ведущей роли 
образа в процессах восприятия и понимания, необходи-
мости подготовки сознания человека к деятельности в 
условиях все более «визуализирующегося» мира и уве-
личения информационной нагрузки [3].

Внедрение любой новой технологии в практику об-
учения требует личностной подготовленности к ново-
введениям как преподавателя, так и студентов, посколь-
ку они являются равноправными субъектами процесса 
обучения. Преподаватель должен проявлять творческую 
активность при освоении новой для него технологии 
и уметь разрабатывать основные дидактические сред-
ства и методическое оснащение учебной деятельности. 
Освоение приемов структурирования и визуализации 
учебного материала проходят ряд этапов:

- отбор учебного материала, структурно-логический 
анализ и построение структурно-логической схемы 
учебной информации;

- расположение учебного материала с учетом логики 
формирования учебных понятий;

- подбор опорных сигналов (ключевых слов, симво-
лов, фрагментов схем) и их кодировка;

- поиск внутренних логических взаимосвязей и меж-
предметных связей;

- составление первичного варианта, компоновка ма-
териала в блоки;

- критическое осмысление первичного варианта, пе-
рекомпоновка, перестройка, упрощение;

- введение цвета;
- озвучивание и окончательная корректировка опор-

ного конспекта, схемы или другого визуального сред-
ства.

Назовем пути и способы использования технологии 
визуализации при изучении общетехнических и специ-
альных дисциплин:  выполнение заданий на вычисления, 
конструирование, анализ данных, исследование законо-
мерностей и т.п.; решение задач на диагностику, поиск 
и устранение неисправностей, а также осуществление 
наладочных работ в разных технических системах на 
их компьютерных моделях; выбор или расчет режимов 
и параметров выполнения учебных или прикладных 
заданий; обучение анализу и разработке технологиче-
ских процессов выполнения учебно-производственных 
и производственных работ; получение информации и 
справочных данных, необходимых для учебной и учеб-
но-производственной деятельности студентов и т.п. [4].

НИТО является важным средством теории и практи-
ки. Выполнение практических работ согласно задачам 
и месту в учебном процессе, занимает промежуточное 
положение между теоретическим и производственным 
обучением.

Под практическим занятием мы понимаем  форму ор-
ганизации учебного процесса, которая дает возможность 
студентам под руководством и по заданию преподавате-
ля выполнить одну или несколько практических работ.

Дидактическая цель практических работ – формиро-

вание профессиональных умений у студентов, а также 
практических умений необходимых для изучения после-
дующих дисциплин [5; 6].

Для подготовки студентов к предстоящей професси-
ональной деятельности важно развивать у них интеллек-
туальные умения – аналитические, проектировочные, 
конструктивные. Поэтому характер заданий на занятиях 
должен быть таким, чтобы студенты были поставлены 
перед необходимостью анализировать процессы, состо-
яния, явления и т.п., проектировать на основе анализа 
свою деятельность, намечать конкретные пути решения 
той или иной практической задачи. В качестве методов 
практического обучения профессиональной деятель-
ности широко используются анализ производственных 
ситуаций, решение производственных задач, деловые 
игры. При разработке их содержания следует учиты-
вать, что они должны отвечать содержанию и уровню 
сложности профессиональной деятельности специали-
ста среднего звена.

При отборе содержания практических работ по спе-
циальным дисциплинам машиностроительного цикла 
мы руководствуемся перечнем профессиональных ком-
петенций, которые должны быть сформированы у сту-
дента в процессе их освоения. Например, использовать 
конструкторскую документацию при разработке техно-
логических процессов изготовления деталей, выбирать 
метод получения заготовок и схемы их базирования, 
составлять маршруты изготовления деталей и проек-
тировать технологические операции, разрабатывать и 
внедрять управляющие программы обработки деталей, 
использовать системы автоматизированного проектиро-
вания технологических процессов обработки деталей.

Основой для определения полного перечня практиче-
ских работ является квалификационная характеристика 
специалиста. Анализ не только этой характеристики, но 
и содержания учебной дисциплины позволяет выявить 
умения, овладение которыми возможно в ходе изучения 
дисциплины.

Содержание практических работ специальных дис-
циплин машиностроительного цикла составляют:

- изучение нормативных документов и справочных 
материалов, анализ производственной документации, 
выполнение заданий с ее использованием;

- анализ производственный ситуаций, решение кон-
кретных производственных, экономических и других 
заданий; принятие управленческих решений; решение 
задач разного рода, расчет и анализ различных показа-
телей; составление и анализ формул, уравнений, реак-
ций; обработка результатов многократных измерений; 
изучение устройства машин, приборов, инструментов, 
аппаратов измерительных механизмов, функциональ-
ных схем;

- ознакомление с технологическим процессом, раз-
работка технологических процессов и технологической 
документации; упражнения в работе на различных ма-
шинах, аппаратах, приспособлениях, с измерительны-
ми инструментами; подготовка к работе, обслуживание 
техники; конструирование по заданной схеме; сборка и 
разборка механизмов, изготовление моделей заготовок; 
диагностика качества различных веществ, изделий.

Технология визуализации при проведении практи-
ческих занятий по специальным дисциплинам машино-
строительного цикла позволяет наглядно и динамично 
проиллюстрировать необходимый материал с использо-
ванием  анимации. 

С помощью анимации мы показываем поэтапно тех-
нологию изготовления любой детали машиностроитель-
ного производства: вал, зубчатое колесо, втулка и т.д. 
Проведение занятий с применением анимированных 
эскизов, графиков способствует повышению положи-
тельного эмоционально-психологического фона – важ-
ного компонента образовательного процесса.

Цифровое 3D – моделирование позволяет выполнить 
наглядные, «живые» пособия по технологическому про-
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цессу изготовления или сборки деталей и узлов различ-
ных механизмов, которые можно на глазах у аудитории 
повернуть, разрезать, демонтировать, вновь собрать или 
привести в движение. Их использование на практиче-
ских занятиях повышает качество усвоения професси-
ональных компетенций, делает процесс обучения более 
интересным, динамичным, зрелищным и доходчивым.

Общеизвестно, что машиностроительные чертежи яв-
ляются самыми сложными видами чертежей. Используя 
3D – моделирование можно визуализировать любой узел 
машины, разъяснить технологию изготовления любой 
детали и способ сборки любого узла. Объемное моде-
лирование позволяет наглядно показать особенности 
конструкции, что не всегда представляется возможным 
увидеть на наглядных образцах.

Использование технологии визуализации на прак-
тических занятиях решает сразу несколько задач. Во-
первых, сэкономит материальные и денежные средства 
при разработке виртуальных установок, в полной мере 
имитирующих реальные устройства и механизмы. Во-
вторых, технология визуализации эффективно может 
быть использована в процессе  самостоятельной работы 
студента.

Опыт использования технологии визуализации при 
проведении практических занятий по специальным 
дисциплинам машиностроительного цикла показал, 
что занятия стали более интересными и динамичными. 
Применение анимационных слайдов и средств трехмер-
ной компьютерной визуализации позволило упростить 
процесс объяснения наиболее трудных для восприятия 
аудиторией разделов дисциплины (например, техноло-
гические процессы изготовления валов, втулок, зубча-
тых колес и т.д.), а студентам – получить углубленные 
знания по сложным темам специальных дисциплин 
машиностроительного цикла в  наглядной и доступ-
ной форме, что ранее не представлялось возможным. 
Контрольные срезы показали, что процент обученности 
в экспериментальных группах вырос на тридцать про-

центов. 
Таким образом, использование технологии визуа-

лизации на практических занятиях специальных дис-
циплин машиностроительного цикла позволило опти-
мизировать учебный процесс и приблизить решение 
основной задачи работы со студентами – обучение их 
навыкам самостоятельной творческой работы.

Перспективным считаем изучение эффективности 
использования технологии визуализации в процессе 
изучения отдельных дисциплин машиностроительного 
цикла.
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К истории, как правило, обращают ся в критические, 
поворотные моменты. Творческий диалог с прошлым 
часто дает толчок к возникновению нового знания. К 
примеру, историкопедагогические исследования по-
зволяют не только проследить генезис педагогических 
явлений, но и способствуют постепенному проникнове-
нию в сущностные основы современного образования, 
постижению его различных аспектов [1].

В конце 50-х – начале 60-х гг. проводились психо-

лого-педагогические, дидактические и методические 
исследования, целью которых был поиск путей дальней-
шего развития теории и практики содержания школьно-
го образования. В частности, исследовались проблемы 
его отбора и структурирования, возрастных особенно-
стей усвоения знаний. Наряду с эмпирическим наращи-
ванием содержания школьного образования путем уве-
личения количества учебных дисциплин представление 
о содержании образования как о средстве формирования 
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знаний, умений и навыков постепенно уступает место 
пониманию содержания как сложной многоуровневой 
структуры. 

В этот период были сформулированы общие прин-
ципы отбора содержания образования, требования к его 
организации на различных уровнях представления, а 
также закономерности обучения, которые помогли луч-
ше понять механизмы функционирования содержания 
образования. Эти исследования отражены в работах та-
ких известных дидактов как А. Алексюк, В. Краевский, 
И. Лернер, Л. Зорина, М. Скаткин и др.

Одновременно в результате психолого-педагогиче-
ских исследований развивающего обучения, появилось 
новое понимание характеристик содержания учебного 
материала, которое обеспечивало бы достижение це-
лей развития – овладение научными понятиями и их 
системами, с помощью которых ученики могли бы вы-
ступать в процессе обучения в качестве исследователей 
(Д. Эльконин, В. Давыдов).

В конце 50 – начале 60-х гг. подразделениями АПН 
РСФСР были организованы психолого-педагогические 
эксперименты, задачей которых было установить связь 
между психическим развитием ребенка и построением 
процесса обучения, выяснить, является ли развитие де-
тей младшего школьного возраста в условиях традици-
онной модели обучения пределом их возможностей. В 
ходе исследований стало очевидным, что действующие 
содержание и методы начальной школы не обеспечива-
ют надлежащего психического и интеллектуального раз-
вития школьников.

Наиболее широкое экспериментальное обучение 
было организовано Л. Занкова и его сотрудниками, име-
ющими целью «построить такую систему начального 
обучения, при которой достигался бы гораздо более вы-
сокий уровень развития младших школьников, чем при 
обучении согласно с канонами традиционной методики» 
[2, с. 77–78]. На начальном этапе экспериментального 
обучения исследователи делали акцент на активизации 
методов обучения, однако вскоре стало ясно, что нужна 
коренная перестройка учебных программ, принципиаль-
но иные подходы к отбору учебного материала, повы-
шения его теоретического уровня. В ходе эксперимента 
было доказано, что программа начальной школы может 
быть пройдена за три, а не за четыре года, при этом та-
кое ускоренное обучение никоим образом не влияет на 
качество знаний детей [3, с. 60].

В этот период был проведен цикл исследований, ко-
торые подтвердили тот факт, что обновление содержа-
ния обучения и специальная организация деятельности 
детей кардинально меняют картину их психического 
развития, и тем самым расширяют возможности усвое-
ния. 

Эти исследования положили начало разработки 
программ развивающего обучения, многолетняя про-
верка которых в экспериментальных школах Москвы и 
Харькова позволила сделать вывод, что младшие школь-
ники не только способны усвоить сложный теоретиче-
ский материал, но и усваивают его значительно легче, 
успешнее, чем традиционные для начальной школы 
«правила». 

В отличие от изолированных друг от друга правил, 
этот материал в процессе его анализа оказывается свя-
занным в стройную систему, что значительно упрощает 
его понимание и запоминание. Перенос центра тяжести 
в обучении с запоминания отдельных правил на усвое-
ние общих принципов построения практических дей-
ствий позволило сократить количество упражнений и 
объем домашних заданий.

Кроме того, как показали экспериментальные иссле-
дования конца 50-х – начале 60-х гг., системный харак-
тер учебного материала позволил сократить время на 
его изучение. Включение в обучение системы научных 
понятий, не только не вызывает перегрузки школьни-

ков, но и способствует ее устранению. Принципиальная 
особенность концепции, разработанной под руковод-
ством Д. Эльконина и В. Давыдова, заключается в том, 
что непосредственной основой развития школьников в 
процессе обучения является их учебная деятельность, 
которая понимается как особая форма активности ребен-
ка, направленная на развитие самого себя как субъекта 
обучения. Именно участие ребенка в учебном процессе 
как активного субъекта обучения отличает развивающее 
обучение от всех других его видов и форм, в которых 
ученик является объектом педагогических воздействий 
учителей [4, с. 127–128].

Дидактическая ценность результатов этих пси-
холого-педагогических исследований, подчеркивает 
Е. Сильвестрова, заключалась в том, что были обнару-
жены научно достоверные факты, анализ которых на 
дидактическом уровне значительно расширил спектр 
возможных педагогических условий, способных обе-
спечить высокий уровень интеллектуального развития 
учащихся. Среди них исследователь в первую очередь 
называет обязательность теоретического содержания 
учебных предметов [6, с. 61].

Важными для дальнейшего развития содержа-
ния общего среднего образования были и исследо-
вания Л. Айдаровой, П. Гальперина, Д. Эльконина, 
Н. Менчинской и др., в результате которых было экс-
периментально доказано, что действенность знаний, их 
гибкость, практичность, жизненность в значительной 
степени определяется методиками, с помощью которых 
они приобретались. Было установлено, что успешное 
реформирование содержания невозможно без внесения 
изменений в процесс обучения, поскольку «важны не 
только знания сами по себе, но и сам процесс их усво-
ения» [5, с. 24].

В начале 60-х гг. активизировались исследования 
психолого-педагогических особенностей школьников, 
которые проявлялись в учебном процессе в виде склон-
ностей ребенка к определенному виду работы, в темпах 
и результатах учебной деятельности. 

Впервые (после короткого периода расцвета педоло-
гии в 20-е гг.) решение чисто дидактической проблемы 
структурирования содержания обучения, отбор наибо-
лее эффективных для его усвоения методов и форм об-
учения начало связываться с психологическими особен-
ностями развития, как отдельного ребенка, так и детско-
го коллектива (неравномерность развития разных детей 
одного возраста и одного ребенка в течение учебного 
года, не тождество процессов усвоения знаний и разви-
тия ребенка и т.п.).

Дискуссионная до начала идея о развивающем харак-
тере обучения к середине 60-х гг. прочно закрепилась в 
сознании как научных работников так и практических 
педагогов. В духе гуманистической парадигмы была 
обоснована идея целостности учебного процесса, его 
высокой эффективности для общего развития ребенка. 
О попытке возвращения в педагогическую науку гума-
нистических идей свидетельствует утверждение о необ-
ходимости согласовывать воспитание и обучение с вну-
тренними законами развития ребенка [6, с. 12].

В исследуемый период, в целом, сложился целост-
ный подход к личности ученика (умение «охватить сра-
зу» все стороны, все грани личности – интеллектуаль-
ную, эмоциональную, волевую, мотивационную и т.п.), 
отношение к ученику как к субъекту обучения [5, с. 37]. 
Общим результатом психического развития школьников 
в учебном процессе известные психологи и педагоги ис-
следуемого периода Б. Ананьев, М. Данилов, Л. Занков, 
Г. Костюк и др. считали формирование их жизненной 
направленности, активного отношения к окружающей 
действительности.

В результате новое содержание начального обучения 
значительно отличалось от предыдущего более широким 
использованием обобщенных знаний и повышенным 
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темпом изучения программного материала. Сокращение 
времени обучения в начальной школе было достигнуто 
не за счет сокращения или упрощения содержания об-
учения, а благодаря обучению учащихся 1–2-х классов 
на более высоком уровне сложности.

Если в начальном обучении дореформенного перио-
да много времени отводилось многократном повторение 
однотипных действий, то новая программа потребовала 
от учителя новых методов работы, которые стимулиро-
вали бы детей к наблюдательности, развивали бы уме-
ние видеть взаимосвязи, сравнивать, сопоставлять, ана-
лизировать, делать необходимые, доступные возрастные 
и уровню развития выводы и обобщения.

В связи с этим изменилась и роль учеников, которые 
большую часть учебного времени в предыдущий период 
тратили на механическое заучивание учебного матери-
ала. 

В новых условиях ученики вынуждены были под ру-
ководством учителя искать оптимальные способы реше-
ния поставленных задач. А это требовало значительных 
умственных усилий, вызвало интерес к учебе и, в конеч-
ном счете, приводило к развитию познавательной актив-
ности учащихся, их умственных сил.

В 1970/71 уч. г. в СССР завершилась массовая экс-
периментальная проверка новых программ и учебников 
для начальных классов. Всего в проверке приняли уча-
стие более 1700 учителей, а по экспериментальным про-
граммам обучалось более 40 000 учащихся. 

Результаты проверки свидетельствовали, что по 
основным показателям (сознательное овладение зна-
ниями и навыками, качество знаний, успеваемость и 
т.п.) ученики, которые учились в экспериментальных 
классах, опережали своих сверстников, которые овла-
девали содержанием четырехлетней начальной школы. 
Количество второгодников среди учащихся, за новыми 
программами уменьшалась с каждым годом и состави-
ла в 1970/71 уч. г. 99,7% (против 99,2% в 1968/69 уч. г.). 
Определенные трудности с внедрением новых программ 
были связаны и со сложностью отдельных тем для вос-
приятия их учениками начальных классов и несовер-
шенством, а часто и отсутствием учебно-методического 
обеспечения [7, с. 7].

Новое содержание образования не могло не отразить-
ся на структуре основной формы учебной деятельности 
– урока. Наиболее сложной проблемой при определении 
структуры урока стало выявление соотношения между 
деятельностью учащихся руководящего учителя и само-
стоятельной работой. М. Кондаков, исследуя проблему 
деятельности учителя и учащихся на уроке, обнаружил, 
что ученики начальной школы самостоятельно работа-
ют не более 5 мин. Соответственно время, которое они 
должны тратить на подготовку домашних заданий чрез-
мерно большое [8, с. 20].

Внедрение новых программ в I–III классах, вызвало 
ряд серьезных проблем в массовой практике, связанных 
с тенденцией к повышению теоретического уровня пре-
подавания курса начальной школы. Анализ сложного и 
неоднозначного перехода на новые программы, позво-
лил выделить наиболее существенные причины трудно-
стей этого процесса:

– программы в целом отличались тенденцией к более 
широкому применению в процессе обучения обобще-
ний учебного материала и к повышению теоретического 
уровня его изложения. Однако учителя в своей массе не 
были подготовлены к реализации этих особенностей но-
вых программ, не усвоили последовательность его вве-
дения и закрепления;

– неумение большинства учителей работать с соот-
ветствующими новому содержанию методами обучения;

– перегрузка учащихся, особенно первоклассников, 
учебной работой, как на уроках, так и во внеучебное 
время (домашние задания). 

Таким образом, в основу построения новых учебных 
программ для начальных классов были положены общие 
принципы развивающего обучения (обучение на более 
высоком уровне сложности и более быстрыми темпами 
изучения программного материала), которое обеспечи-
вало максимальное развитие у детей наблюдательности, 
мышления, воображения, памяти, воли, формирование у 
школьников приемов учебной деятельности.
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Модернизация образования в свете реформ в совре-
менном российском обществе, основные положения 
Национальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа», Национальной доктрины образования РФ до 
2025 гг., образовательные стандарты второго поколения, 
вариативность образовательных учреждений, программ 
и учебников, количественные и качественные измене-
ния информационного пространства, рост разного рода 
перегрузок требует от школьника умения целесообразно 
распоряжаться своими энергетическими, интеллекту-
альными, временными ресурсами оптимально строить 
учебную деятельность. Изменения в обществе напрямую 
связаны с необходимостью развития системы непрерыв-
ного образования, составной частью которой выступает 
школьное образование. В русле этих изменений концеп-
ция перспективного развития школы ориентирована на 
переход от общего к продуктивному образованию. 

Осуществляя постоянно усложняющуюся деятель-
ность, обучающийся вступает в новые для себя отно-
шения, формирует личностный опыт, развивает моти-
вы и оценки. Использование традиционного подхода к 
организации обучения, ориентированное на «среднего 
ученика», становится препятствием для осуществления 
саморазвития, самообразования.

Не секрет, что одной из уникальных учебных дисци-
плин является география. Она позволяет открыть учени-
ку путь к самостоятельному познанию истины. Иными 
словами, развивает детскую любознательность, которая 
порождает у школьника стремление самостоятельно по-
нять суть и причины возникновения природных явлений 
и, следовательно, испытать радость первооткрывателя и 
исследователя. То есть, сам предмет создает условия для 
использования в работе современных форм продуктив-
ного обучения, в том числе исследовательской деятель-
ности.

Особенностью обучения географии является ком-
плексное взаимодействие множества факторов, относя-
щихся к различным областям науки, что придаёт мате-
риалу с одной стороны, особую привлекательность, с 
другой – делает организацию учебного процесса очень 
сложной и многообразной. Поэтому у учителя возникает 
необходимость найти такие современные образователь-
ные технологии и методики, которые обеспечили бы эф-
фективное использование учебного времени и плодот-
ворную работу на уроке. 

Развитие познавательных и интеллектуальных спо-
собностей обучающихся осуществляется через продук-
тивную учебную деятельность, например на уроках гео-
графии. К такому выводу пришли учителя школы № 11 
г. Благовещенска, после проведения исследовательской 
работы, в которой принимали участие обучающиеся 
8,9,10 классов. 

При помощи анкетного метода опроса были опреде-
лены мотивация к уроку, познавательная и творческая 
активность обучающихся, уровень их знаний. С этой 
целью использовались (методика «Уровень творче-
ской активности обучающихся» М. И. Рожковым, Ю. 
С. Тюнниковым,  Б. С. Алишевым, Л. А. Воловичем, 
методика «Уровень познавательной активности обуча-
ющихся» А.К.Марковой, А.Г. Лидерс, Е.А. Яковлевой, 

диагностика уровня устойчивости познавательной моти-
вации (адаптированная гимназией № 42, г. Кемерово, ав-
тор психолог Е. Лепешова), «Цель-Средство-Результат» 
(автор А.А. Карманов),

Выбранные методики позволили получить достовер-
ную информацию о сферах интересов, которые влияют 
на качество знаний учеников; определили уровень зре-
лости личности в плане ее отношения к продуктивному 
обучению, проверили динамику учебных достижений, 
выявили уровень проявления социально ценностных ка-
честв личности, в динамике отслеживали процесс раз-
вития творческой, познавательной активности.

Проводя целенаправленную работу по повышению 
интереса обучающихся к урокам географии применя-
ются метапредметные технологии, игровые технологии, 
здоровьесберегающие технологии, методы организации 
образовательного процесса: проблемный и исследо-
вательский методы, частично-поисковый, проектный 
метод, разноуровневое обучение, разнообразные виды 
самостоятельной работы школьников, основанные на 
применении средств информационных и коммуникаци-
онных технологий (создание презентаций, буклетов). 

В аспекте развития положительной мотивации к 
урокам географии актуальное значение имеет интерес. 
Интерес - явление динамическое, так как постоянно из-
меняется значимость привлекательных сторон геогра-
фии с возрастом. Применение современных форм про-
дуктивной учебной деятельности на уроках помогает 
решить часть методических и учебных проблем.

1. Проблема вовлечения в процесс познания всех об-
учающихся и подготовки грамотного выпускника шко-
лы.

2. Более полное использование современных образо-
вательных технологий и методик в изучении предмета.

3. Проблема замены традиционных технологий, ко-
торые не в состоянии решать современные задачи, стоя-
щие перед образованием. 

4. Проблема сочетания выбранного способа деятель-
ности с современными технологиями.

5. Проблема внедрения инноваций в преподавании 
предмета «География».

Традиционные технологии, апробированные годами, 
позволяют решать многочисленные задачи информи-
рования, просвещения обучающихся, организации их 
репродуктивных действий [2, С.13]. Для современного 
учителя этого мало. Необходимо не просто передать ин-
формацию, но и активизировать творческий потенциал 
обучающихся. Пути решения этой задачи мы видим в 
применении новых современных педагогических техно-
логий и методов, т.к. именно они положительно влияют 
на развитие познавательных и интеллектуальных спо-
собностей обучающихся на уроках географии.

Из множества форм продуктивного обучения опи-
санных в современной педагогике мы остановились на 
исследовательской деятельности. Этот метод дает 
возможность учителю перевести свою деятельность из 
режима информирования в режим консультирования и 
управления, а ученикам обеспечить возможность выбо-
ра пути движения с учетом своих возможностей и спо-
собностей [3, с.57-58].
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Курс географии построен таким образом, что при 
изучении одинаковых компонентов природы и хозяй-
ственной деятельности схемы их характеристики во 
многом повторяются, сходны цели изучения, использу-
емые приёмы деятельности, в результате чего возникает 
возможность их повторения. Оно обеспечивает не толь-
ко тренинг в применении приёмов продуктивной учеб-
ной деятельности, но и позволяет обдумывать и искать 
новые варианты решения поставленной задачи. Таким 
образом, через продуктивную учебную деятельность у 
обучающихся идет развитие  познавательных и интел-
лектуальных способностей на уроках географии.

Исследовательская деятельность обучающихся – это 
деятельность, связанная с решением творческой задачи 
с заранее неизвестным решением и предполагающая на-
личие основных этапов (табл. 1). 

Очень важным моментом является вопрос оцени-
вания. Использование метода исследовательской дея-
тельности требует от учителя не столько преподавания, 
сколько создания условий для появления у детей инте-
реса к познавательной деятельности, самообразованию 
и применению полученных знаний. Поэтому оценивать-
ся должен не только итоговый отчёт, но качество всей 
проделанной работы в целом (полученный продукт) [9, 
с. 67]. Критерии оценки должны быть известны всем 
участникам заранее или разработаны совместно с уче-
никами:

1. Уровень знаний по данной теме.
2. Инициативность и заинтересованность.
3. Способность к сотрудничеству.
4. Точность и своевременность выполнения работы.

5. Степень ответственности за выполнение работы.
6. Степень самостоятельности при выполнении рабо-

ты.
7. Способность углубить тему изучения.
8. Способность найти новые оригинальные исследо-

вательские приемы.
9. Чёткость и аккуратность подготовки отчёта.
Ученикам на уроках заранее предлагается перечень 

возможных вариантов конечного продукта исследова-
тельской работы: слайд-шоу; фотоальбом; письменный 
отчёт; сочинение-эссе; свой вариант, мультимедийная 
публикация; рекламный проспект; дневник-путеше-
ствие; картограмма; заочная экскурсия. По продолжи-
тельности можно выделить несколько видов исследо-
вательских работ: мини-работы, рассчитанные на один 
урок, краткосрочные – на изучение одной темы в те-
чение нескольких уроков, недельные, среднесрочные 
– продолжительностью в одну четверть, долгосрочные 
- выполняются в течение всего учебного года. 

Развитие познавательных и интеллектуальных спо-
собностей обучающихся осуществляется через продук-
тивную учебную деятельность, это очевидно, так как по 
сравнению с начальным этапом исследования образова-
тельный процесс стал продуктивнее (повысился интерес 
у обучающихся к урокам, наблюдается положительная 
динамика достижений обучающихся), сформировалась 
педагогическая среда, разделяющая идеи исследова-
тельской работы, были созданы условия для успешной 
самореализации обучающихся, повысился уровень са-
мостоятельности, познавательного интереса и активно-
сти обучающихся к предмету, приобретен опыт самосто-

Таблица 1
Применение основных этапов исследовательской деятельности на уроках географии

Этапы исследова-
тельской деятель-

ности
Задачи данного этапа Деятельность учителя Деятельность ученика

Подготовительный 1. Создание мотива-
ционной ситуации для 
успешной организации 
исследовательской дея-
тельности

1. Постановка проблемы.
2. Выделение основополагающего во-
проса.

1. Распознавание проблемы и определение темы 
исследования
2. Формулирование целей и задач работы

Планирование 1. Организация иссле-
довательской деятель-
ности 
2. Выбор наиболее ра-
ционального способа 
решения исследователь-
ской задачи

1. Помогает сформулировать гипотезу 
с помощью логически построенного 
диалога
1. Обсуждает план работы с учащимися 
индивидуально или в группах
2. Управляет процессом овладения спо-
собами получения знаний

1. Выдвижение гипотезы
2. Выбор уже известного приёма исследова-
тельской деятельности или разработка нового 
алгоритма действий 
3. Выбор источников информации 

Исследование Проведение 
исследования по данной 
проблеме

1. Организует работу учащихся индиви-
дуально или в группах
2. Оказывает помощь и консультации 
учащимся
3. Направляет деятельность учащихся в 
методически правильное русло
4. Ориентирует в поле необходимой  
информации
5. Вдохновляет учащихся в их исследо-
вательской деятельности

1. Самостоятельная работа учащихся индивиду-
ально или в группах
2. Изучение теории, связанной с выбранной 
проблемой
3. Получение консультаций учителя
4. Работа с картографическими, статистически-
ми, текстовыми и другими источниками 
географической информации
4. Сбор собственного материала, его анализ и 
обобщение
5. Обсуждение результатов исследования
6. Подтверждение или опровержение гипотезы

Оформление ре-
зультатов исследо-
вания

Создание конечного 
продукта  

1. Даёт рекомендации по выбору формы 
предоставления результатов
2. Обучает приёмам оформления резуль-
татов исследовательской деятельности
3. Ненавязчиво контролирует ход ра-
боты

1. Выбирает наиболее рациональную форму и 
способ предоставления результатов
2. Получает консультацию учителя по правилам 
оформления результатов
3. Самостоятельно оформляет результаты иссле-
довательской деятельности

Предоставление 
отчёта

Публичное 
предоставление 
отчёта по результатам 
исследования 

1. Принимает итоговый  отчёт
2. Обобщает и резюмирует полученные 
результаты
3. Подводит итоги

1. Демонстрируют итоги работы
2. Поясняют полученные результаты
3. Формулируют и аргументируют основные 
выводы 

Самоанализ Рефлексия деятельности 
и результатов

1. Осуществляет организацию работы 
учащихся по самоанализу и самооценке
2. Оценивает уровень знаний учащихся 
по данной теме
3. Определяет соответствие работы об-
щим требованиям
4. Оценивает личные достижения уча-
щихся

1 .Анализируют процесс работы 
2. Называют трудности и причины их возник-
новения.
3. Определяют степень удовлетворённости ито-
гом выполненной работы
4. Выясняют, реализованы ли их личные цели.
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ятельного использования умений и навыков в практиче-
ской деятельности и в повседневной жизни.

Таким образом, развитие познавательных и интел-
лектуальных способностей обучающихся реализуется 
более эффективно через продуктивную учебную дея-
тельность. 
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Реформирование современной системы образования 
предусматривает создание условий для развития лич-
ности и творческой самореализации будущих учителей. 
Соответственно активно ведется поиск и разработка 
новых подходов, технологий, методов, средств профес-
сиональной подготовки студентов. Последние годы ши-
роко изучается проблема применения учебно-игрового 
проектирования как дидактической технологии активи-
зации подготовки будущих специалистов к инновацион-
ной деятельности.

Сущность игрового проектирования, методы, эта-
пы работы над проектом рассматриваются в работах 
А. Панфиловой, Д. Джонса, Т. Качеровской, Н. Кичук, 
П. Щербаня и др. Однако в исследованиях в полной 
мере не раскрыты организационно-педагогические ус-
ловия применения учебно-игрового проектирования в 
процессе профессионально-педагогической подготовки 
будущих учителей.

Целью статьи является определение и обоснование 
организационно-педагогических условий использования 
учебно-игрового проектирования в процессе подготовки 
будущих учителей к инновационной деятельности. 

Изучение результатов исследования проблемы игро-
вого проектирования свидетельствует о том, что оно 
является эффективным средством подготовки будущих 
учителей к инновационной деятельности, развития их 
мотивационно-ценностного отношения к профессио-
нальному творчеству и рефлексии. Однако результа-
тивная подготовка студентов к инновационной деятель-

ности посредством учебно-игрового проектирования 
предполагает соблюдение определенных организацион-
но-педагогических условий.

В философском энциклопедическом словаре усло-
вие рассматривается как существующий компонент 
комплекса объектов, из наличия которого по необходи-
мости возникает существование данного явления. Весь 
этот комплекс в целом есть достаточными условиями 
явления. Из всех возможных наборов условий выбира-
ют общие и получают необходимые, то есть те, которые 
возникают каждый раз, когда имеет место данное явле-
ние [1, с. 482].

Анализ научной литературы показывает, что под пе-
дагогическими условиями понимают факторы, которые 
воздействуют на процесс достижения цели, обстоятель-
ства, способствующие развитию учебно-воспитательно-
го процесса. При этом педагогические условия подраз-
деляют на: 1) внешние (позитивные отношения между 
преподавателем и студентом, объективность оценки 
учебного процесса, место обучения и т.п.) и 2) внутрен-
ние (индивидуальные особенности студентов – харак-
тер, опыт, умения, навыки, мотивация и т.п.) [2].

Организация трактуется как внутренняя упорядочен-
ность, согласование взаимодействия больших или мень-
ших частей системы, обусловленных ее моделью; ее 
сущность определяется совокупностью процессов, дей-
ствий, которые приводят к созданию и совершенствова-
нию взаимодействия между ее составляющими частями 
[3]. Следовательно, организационно-педагогические 
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условия представляют собой комплекс внешних и вну-
тренних взаимодействий между компонентами системы 
для улучшения ее эффективности. 

Организационно-педагогические условия отобража-
ют функциональную зависимость компонентов педаго-
гического явления от комплекса объектов в различных 
проявлениях [4, с. 82].

Общей чертой в определениях понятия „организаци-
онно-педагогические условия” есть их направленность 
на улучшение, совершенствование развития учебно-вос-
питательного процесса при решении конкретных дидак-
тических задач. Соответственно под организационно-
педагогическими условиями мы понимаем совокупность 
факторов, способствующих развитию и регулированию 
педагогического процесса, взаимодействию его явлений 
и объектов для достижения поставленной цели.

К организационно-педагогическим условиям ис-
пользования учебно-игрового проектирования в подго-
товке будущих учителей к инновационной деятельности 
мы относим следующие: 1) реализацию авторской тех-
нологии, содержательным компонентом которой являет-
ся разработка спецкурса „Основы подготовки будущих 
учителей к инновационной деятельности посредством 
учебно-игрового проектирования”; 2) владение препо-
давателем методикой, этапами проведения, спецификой 
учебно-игрового проектирования; 3) партнерское взаи-
модействие педагога и студентов, а также внутригруп-
повое взаимодействие участников проектирования; 4) 
разработанную систему контроля за учебной деятельно-
стью студентов; 5) соответствие тематики учебно-игро-
вых проектов целям и содержанию профессиональной 
подготовки будущих учителей.

Содержательная составляющая технологии является 
подсистемой общей профессионально-педагогической 
подготовки и реализуется в пределах преподавания 
дисциплин профессионально-педагогического цикла. С 
целью систематизации подготовки к инновационной де-
ятельности нами был разработан спецкурс „Основы под-
готовки будущих учителей к инновационной деятельно-
сти посредством учебно-игрового проектирования”. В 
учебной и рабочей программах спецкурса определены 
цели, задачи, общие положения,  содержание подготов-
ки и критерии оценивания учебных достижений студен-
тов.

Проблема создания, освоения и реализации иннова-
ций является чрезвычайно актуальной в педагогической 
теории и практике и выступает как проблема междис-
циплинарного исследования, поскольку для ее решения 
необходима интеграция философских, педагогических, 
социологических, психологических и других отраслей 
знаний [5, с. 71]. Поэтому одной из основных задач спец-
курса является систематизация знаний студентов и фор-
мирование умений интегрированного их применения в 
практике проектирования инновационной деятельности.

Данный спецкурс предполагает проведение лекцион-
ных, семинарских занятий, а также самостоятельную ра-
боту студентов. Преподавание спецкурса дает возмож-
ность будущим учителям усвоить сущность, содержание 
инновационной педагогической деятельности и педаго-
гического проектирования, сформировать необходимый 
уровень компетентности в проектировании педагогиче-
ских систем, процессов, технологий и ситуаций, развить 
творческие способности и педагогическую рефлексию. 

На основе положений системного подхода предло-
женный спецкурс целостно реализует цели, задания, со-
держание подготовки к инновационной педагогической 
деятельности, комплекс основных методов, форм учеб-
но-игрового проектирования, обеспечивает развитие 
творческих способностей, аналитических, прогностиче-
ских умений, а также индивидуальный, дифференциро-
ванный подход к процессу обучения.

Содержание учебного материала структурируется на 
основе следующих принципов: взаимодействия учеб-
но-познавательной, учебно-практической и самостоя-

тельной деятельности студентов, целостности процес-
суально-содержательных и мотивационно-ценностных 
компонентов педагогической подготовки, единства и 
интеграции содержания обучения. Согласно этим прин-
ципам в процессе учебно-игрового проектирования про-
исходит развитие творческих, исследовательских, ком-
муникативных способностей, умений самостоятельно 
найти решение предложенной проблемы, коллективного 
взаимодействия, педагогической рефлексии. Учебно-
игровое проектирование выступает средством повы-
шения мотивации обучения, создания позитивного от-
ношения к процессу обучения, активного, проблемного 
усвоения знаний и формирования необходимых профес-
сиональных умений и навыков.

Методы учебно-игрового проектирования носят про-
блемный характер (анализ конкретных ситуаций, анализ 
существующих решений, трансформация идей и т.д.). 
Использование данных методов позволяет стимулиро-
вать познавательный интерес к предложенной проблеме 
и процессу обучения в целом, активизировать мысли-
тельную деятельность, ранее приобретенные знания, по-
буждает к активной поисковой деятельности [6].

Индивидуально-самостоятельная работа включает 
задания творческого, проблемного характера, что по-
зволяет студентам развивать креативные способности, 
аналитическое мышление, коммуникативные навыки, 
самооценку. Например, задания формулируются таким 
образом: заполните анкету „Барьеры педагогической 
деятельности”, проанализируйте свои ответы и ответы 
членов группы, предложите пути преодоления назван-
ных трудностей; разработайте модель творческой лич-
ности учителя. Такие методы учебно-игрового проек-
тирования как мозговой штурм, метод коллективного 
блокнота, имитационная, деловая игра и т.п. содейству-
ют развитию творческого воображения, формированию 
умений целеустремленно генерировать новые нестан-
дартные идеи, развивают исследовательскую деятель-
ность, самореализацию и самосовершенствование, что 
и есть основой готовности к инновационной деятельно-
сти.

Для обеспечения такого организационно-педагоги-
ческого условия как владение преподавателем специфи-
кой, методикой, этапами проведения учебно-игрового 
проектирования проводилось ознакомление, обсужде-
ние результатов экспериментальной роботы на науч-
но-методических семинарах. Преподаватели изучали 
особенности, методы, формы учебно-игрового проекти-
рования, его методологические принципы и правила, ко-
торыми должен руководствоваться педагог, трудности, 
с которыми он может столкнуться, функции, которые 
должен выполнять, применяя практику учебно-игрового 
проектирования. 

Преподаватель, работающий с технологией учебно-
игрового проектирования, должен не только хорошо 
владеть ею, но и многообразными способностями, на-
выками и умениями, без наличия которых невозможно 
достигнуть желаемого результата. Следовательно, с од-
ной стороны, педагогу необходимо освоить технологию 
учебно-игрового проектирования, а с другой стороны, 
развивать свой личностный и профессиональный потен-
циал. Ему приходится выполнять разные роли и функ-
ции (организатора, фасилитатора, коммуникатора, ин-
структора и консультанта, психолога). 

Для достижения эффективных результатов, наме-
ченных целей учебно-игрового проектирования при 
формировании проектных групп и распределении ролей 
преподавателю важно знать и использовать индивиду-
альные особенности разных типов студентов, которые 
характеризуются определенным поведением и образом 
познания. Среди них выделяют: активистов, которые 
хотят познавать что-то новое, получить инновацион-
ный опыт, проявляют инициативу, занимают активную 
позицию; мыслителей, которые склонны к анализу по-
лученной информации, поиска собственных подходов, 
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самостоятельных решений и любят иметь запас времени 
для подготовки решения; теоретиков, которые имеют 
логическое мышление и методичность, постепенно про-
двигаются к решению проблемы, отдают преимущество 
построению моделей и систем, концептуальному осмыс-
лению проблемы; прагматиков, которые при анализе 
ситуации сразу стараются найти практическое решение, 
не склонны к теории, любят экспериментировать, ищут 
новые подходы, идеи [7, с. 62]. В разработке учебно-
игровых проектов преподавателю необходимо учесть 
определенные типы студентов, формируя проектные 
группы таким образом, чтобы в каждой были активисты, 
мыслители, теоретики и прагматики.

Не менее важным качеством, которым должен вла-
деть преподаватель, является умение наладить партнер-
ское взаимодействие со студентами. Как преподаватель, 
так и студенты в ходе процесса проектирования при-
обретают навыки культуры общения, взаимоуважения, 
поиска и отбора информации, критического мышления, 
анализа ситуаций, принятия альтернативных решений и 
т.п. Значимым в использовании учебного проектирова-
ния есть умения педагога организовывать совместную 
деятельность со студентами. Действия участников этой 
деятельности должны быть совместными, то есть цель 
деятельности есть для всех одной, однако каждый участ-
ник может иметь собственные задачи, условия их реше-
ния [8].

Среди педагогических условий эффективного ис-
пользования игрового проектирования определяют пе-
дагогическую компетентность преподавателя и работу 
в команде. Н. Кичук отмечает, что весомым является 
личностный аспект, согласно которому преподаватель 
меняет свою позицию в учебном процессе относительно 
студента. Преподаватель выступает менеджером педа-
гогического процесса, который не только строит модель 
проекта, а и обсуждает со студентами наиболее продук-
тивные способы их взаимодействия [9].

Т. Качеровская выделяет особенности взаимодей-
ствия преподавателя и студентов в процессе проектиро-
вания на трех его основных этапах: подготовительном, 
технологическом, заключительном. На первом этапе 
преподаватель изучает потребности студентов, стиль их 
работы, социально-психологические особенности акаде-
мической группы, старается в ходе дискуссии обсудить 
дальнейшую стратегию действий. На втором этапе до-
минирующая роль преподавателя уменьшается – сту-
денты самые избирают путь решения проблемы, поиска 
информации и т.п. Взаимодействие преподавателя и сту-
дентов на третьем этапе работы над игровым проектом 
содействует развитию у будущих специалистов оценоч-
но-рефлексивных умений [10, с. 47-50]. 

Партнерское взаимодействие преподавателя и сту-
дентов в процессе игрового проектирования дает воз-
можность последним быть субъектами своей учебной 
деятельности, что способствует развитию их мотиваци-
онной сферы, формированию коммуникативных, иссле-
довательских, аналитических, оценочно-рефлексивных 
умений, повышения уровня самооценки, уверенности в 
собственных силах.

Важным условием успешной реализации технологии 
учебно-игрового проектирования в подготовке буду-
щих учителей к инновационной деятельности является 
система контроля за учебно-проектной деятельностью 
студентов.

Согласно общепринятым положениям о педагогиче-
ском контроле, он выполняет ряд функций: диагности-
ческую, учебную, развивающую и воспитательную [11, 
с. 145; 12]. Что касается предложенной технологии, то 
диагностическая функция состоит в выявлении уровня 
готовности студентов к инновационной деятельности 
перед началом учебно-игрового проектирования, что 
дает возможность определиться с задачами игрового 
проекта, помогает в распределении ролей. 

Учебная функция направлена на активизацию позна-

вательной деятельности студентов в ходе учебно-игро-
вого проектирования, выявление уровня усвоения учеб-
ного материала и оценку результатов проектной дея-
тельности [13]. Развивающая и воспитательная функции 
имеют целью формирование у студентов творческого, 
субъектного отношения к процессу обучения, активной 
жизненной позиции и развития индивидуальных способ-
ностей.

Педагогу необходимо осуществлять входной, те-
кущий и итоговый контроль над работой проектных 
групп. В начале работы над проектом студентам пред-
лагается вопросник, составленный по тестовой методи-
ке с целью выявления их знаний о сути предложенных 
для решения проблем. После завершения проекта вновь 
заполняется тот же вопросник, для того, чтобы узнать, 
что нового группа изучила в процессе работы над проек-
том. Текущий контроль информирует преподавателя об 
успешности работы над проектом, сможет ли группа за-
вершить его вовремя, будет ли достигнута поставленная 
цель. Для оценивания результатов работы проектных 
групп педагог разрабатывает бланк рейтинговой оценки 
проектной деятельности, в которую входят самооцен-
ка, оценка преподавателя и оценка экспертной группы 
по следующим критериям: значимость и практическая 
пригодность разработанного игрового проекта; полнота 
реализации проектного замысла (достижение цели про-
екта, решение задач); научная обоснованность игрово-
го проекта; активность каждого члена проекта согласно 
его индивидуальным возможностям и ролевому статусу; 
коллективный характер принятых решений и т.д.

Важную роль на всех этапах учебно-игрового про-
ектирования играет обратная связь, суть которой состо-
ит в постоянной оценке и коррекции вышеупомянутых 
этапов. З. Слєпкань отмечает, что система обратной 
связи усиливает рефлексию, которая направлена на ин-
формирование студентов и преподавателя о состоянии 
восприятия, усвоение знаний, формировании умений и 
навыков, общем интеллектуальном уровне. Постоянная 
рефлексия содействует самоанализу, саморегуляции и 
активизации учебно-познавательной деятельности [11, 
с. 149].

Формирование рефлексивных умений является важ-
ным фактором развития личности обучающегося. Она 
приводит к целостному представлению, знанию о це-
лях, содержании, формах, способах и средствах своей 
деятельности; позволяет критически отнестись к себе 
и своей деятельности; делает человека субъектом своей 
активности [14, с. 552]. Подготовка студентов к инно-
вационной деятельности с использованием технологии 
учебно-игрового проектирования дает возможность 
обучаемым сформировать ряд рефлексивных умений: 
следить за логикой развития своих мыслей, высказыва-
ний; осуществлять контроль своих действий; определять 
последовательность их этапов на основе анализа опыта 
предыдущей деятельности; осуществлять диалектиче-
ский подход к анализу ситуаций.

Тематика учебно-игровых проектов может быть раз-
личной в зависимости от общих дидактических целей 
процесса обучения. Однако она должна быть направле-
на на реализацию межпредметных связей, актуализации 
знаний из разных сфер направления данного обучения.

Таким образом, использование учебно-игрового 
проектирования в подготовке студентов к инновацион-
ной деятельности дает ряд преимуществ. 1. В процессе 
разработки проекта студент выступает активным субъ-
ектом учебной деятельности, преподаватель занимает 
позицию организатора, помощника, консультанта. 2. В 
процессе работы над проектом студенты овладевают не-
обходимыми знаниями, умениями, навыками, происхо-
дит развитие аналитических, коммуникативных и иссле-
довательских способностей, критического мышления, 
перестройка мотивационной сферы. 3. В учебно-игро-
вом проектировании важное место занимают контроль-
но-оценочные процессы, а также рефлексия собственной 
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деятельности со стороны студента. 4. Результативность 
учебно-игрового проектирования в определенной мере 
зависит от эффективного взаимодействия преподавателя 
и студентов.

Проектирование является основным способом ин-
новационной деятельности в образовании. Поэтому 
проектные технологии в профессионально-педагоги-
ческой подготовке будущих учителей реализуют мо-
дель инновационного процесса, построенную на стра-
тегии быстрого обучения и самоорганизации, которую 
И. Коновальчук считает наиболее продуктивной в реше-
нии задач модернизации образования в соответствии с 
требованиями и условиям современного постиндустри-
ального общества [5, с. 75].

Реализация вышеизложенных организационно-пе-
дагогических условий использования учебно-игрового 
проектирования дает возможность существенно повы-
сить эффективность процесса подготовки будущих учи-
телей к инновационной деятельности. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в 
усовершенствовании технологии учебно-игрового про-
ектирования и ее применения соответственно специфи-
ке направлений и специальностей профессионально-пе-
дагогической подготовки будущих учителей.
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Аннотация: В современных условиях развития общества профессиональная подготовка будущих специалистов 
требует определенного пересмотра структуры научного знания, уровней интеграции и выработки новых подходов 
к образованию. Интегративный подход к обучению, воспитанию и развитию представляется одним из наиболее 
эффективных, так как позволяет решать задачи гуманизации, гуманитаризации и непрерывного образования путем 
создания интегративных курсов.

Ключевые слова: профессиональная подготовка; интеграция, интеграция обучения, социальная работа, практи-
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Подготовка современного специалиста по социаль-
ной работе на вузовском этапе требует единства фун-
даментальной теоретико-методологической части обра-
зования с гибкой прикладной частью, основным звеном 

которой является практическая деятельность.
В профессиональной подготовке студентов по специ-

альности «Социальная работа» важное место занимают 
различные виды практик (ознакомительная, учебная, 
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производственная, преддипломная). Каждый вид прак-
тики, применяемый  в учебном процессе, является инте-
грирующим, выводящим на целостную профессиональ-
ную деятельность. 

Все виды практик по специальности «Социальная 
работа» взаимосвязаны, принцип преемственности реа-
лизуется постоянно, начиная с пропедевтики и кончая 
творческим применением полученных знаний и умений 
в самостоятельной деятельности на выбранном социаль-
ном объекте во время предпрофессии: знакомство с объ-
ектами, службами, органами социальной защиты, харак-
тером деятельности социального работника, формами и 
методами работы, стратегией деятельности. 

Согласно нормативным документам [12, 13, 14]  и об-
разовательным стандартам [4], структура практической 
подготовки включает в себя ознакомительную, учеб-
ную, производственную и преддипломную практики, а 
также участие студентов в волонтерской деятельности, в 
том числе работа в качестве добровольных помощников 
в социальных службах. 

Вузы самостоятельно определяют сроки и условия 
прохождения студентами  практической подготовки. 
Так, анализ учебного плана ОмГТУ (Омского  государ-
ственного технического университета) показал, что для 
студентов первого-четвертого курсов специальности 
«Социальная работа» практика проводится после окон-
чания  летней сессии, в июне-августе непрерывно в те-
чении 2-8 недель.  Студенты пятого курса (дневного от-
деления)  проходят только преддипломную  практику в 
феврале-марте.

Практика студентов РГСУ (Российский государ-
ственный социальный университет) является составной 
частью основной образовательной программы высшего 
профессионального образования. В РГСУ главном вузе,  
на базе которого функционирует УМО по образованию 
в области социальной работы, практика студентов  спе-
циальности «Социальная работа» предусмотренная ГОС 
ВПО осуществляется на основе договора между универ-
ситетом и предприятиями, учреждениями и организа-
циями независимо от организационно-правовых форм, 
а также в структурных подразделениях университета 
[3, 6].  Основными видами практики являются: ознако-
мительная, учебная, производственная, преддипломная 
практики.

В БГУЭП (Байкальский  государственный универ-
ситет экономики и права), при кафедре социологии и 
социальной работы.  Практика является одной из важ-
нейших частей системы профессиональной подготовки 
будущих социальных работников. Она проводится на 
2-5 курсах по сквозной программе и в соответствии с 
Государственными требованиями к обязательному ми-
нимуму содержания и уровню подготовки выпускника 
по специальности «Социальная работа». 

Практика студентов включает следующие виды: оз-
накомительная (в т. ч. волонтерская) практика (второй 
курс); производственная технологическая практика 
(учебная) (третий курс); производственная организа-
ционно-административная практика (четвертый курс); 
производственная стажировка по специализации (пятый 
курс); преддипломная практика (пятый  курс) [6]. 

В МГТУ (Мурманский государственный технический 
университет) основными видами практики студентов 
являются: учебная, производственная и преддипломная 
практики. 

Учебная практика может включать в себя: ознако-
мительную практику в организациях любых организа-
ционно-правовых форм (далее организациях); практику 
по получению первичных профессиональных навыков в 
учебных мастерских, лабораториях МГТУ и т.п. 

Производственная практика включает в себя, как 
правило, следующие виды практик: практика по профи-
лю специальности (технологическая, исполнительская и 
т.п.); научно-исследовательская. Виды производствен-
ной практики устанавливаются на основании требований 

ГОС ВПО и учебных планов. Преддипломная практика 
как часть ООП является завершающим этапом обучения 
и проводится после освоения студентом программ тео-
ретического и практического обучения. Преддипломная 
практика должна быть согласована с темой дипломной 
работы (проекта) [3] . 

В ВГУ (Волгоградском государственном универси-
тете) организация и проведение практики студентов по 
специальности «Социальная работа»  осуществляется на 
основе принципа непрерывности и интеграции теории и 
практики в течении всего периода обучения  в универси-
тете.  В таблице 1, представлены основные виды практик 
(ознакомительная, учебная, учебно-производственная, 
стажировка).

Таблица 1 
Виды и сроки проведения практики студентов днев-

ного отделения специальности 022100 «Социальная 
работа» в ВГУ

Все виды практики должны быть взаимосвязаны и 
должны обеспечивать непрерывность и последователь-
ность овладения студентами профессиональной дея-
тельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника. 

В рамках диссертационного исследования был про-
анализирован опыт АмГУ в области организации прак-
тической подготовки  по специальности «Социальная 
работа» (табл. 2).

Таблица 2
Виды практической подготовки  студентов 

по специальности «Социальная работа»

№ Вид
практики

Продолжительность 
прохождения

1. Ознакомительная 2 недели
2. Учебная 4 недели
3. Производственная 10 недель
4. Преддипломная 8 недель
5. Волонтерская не регламентируется

Каждый вид практической деятельности по специ-
альности «Социальная работа»  преследует собственные 
цели и  имеет особую значимость в профессиональной 
подготовке.

1. Ознакомительная практика (первый курс).  
Ознакомительная практика  является органической ча-
стью процесса обучения будущих специалистов по со-
циальной работе в вузе, создавая возможности для за-
крепления на практике  полученных теоретических 
знаний  по следующим дисциплинам «Введение в  спе-
циальность», «История социальной работы», «История 
благотворительности».

Цель ознакомительной практики — получение ши-
рокого представления о выбранной специальности на 
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основе изучения соответствующей образовательной 
программы и ГОС ВПО, нормативных документов и ма-
териалов, определяющих деятельностью университета и 
его структурных подразделений; развитие культуры бу-
дущего специалиста по социальной работе,  введение в 
профессию социального работника. 

В период прохождения ознакомительной практики 
студенты получают первичные представления об адре-
сатах социальной защиты и социальной работы, выясня-
ют сущность социальной работы, ее предмет, объект и 
субъект (дисциплина «Введение в специальность). Уже 
с первого курса обучения формируется мировоззрение 
специалиста по социальной работе на уровне первичных 
представлений и начальных знаний о сущности социаль-
ных проблем общества [11].

2. Ознакомительная  практика (второй курс). 
Основная цель ознакомительной  практики – наблюде-
ние за деятельностью специалистов территориальных 
органов социальной защиты населения и их подразделе-
ниями.

Ознакомительная практика студентов второго кур-
са сопровождается выбором конкретного направления 
будущей профессиональной деятельности - ее специ-
ализации. Студенты продолжают знакомство с объек-
тами, службами, органами социальной защиты, харак-
тером деятельности специалиста по социальной рабо-
те, учатся профессиональному общению - профессио-
нальному этикету и этике деятельности (дисциплина 
«Профессионально-этические основы социальной рабо-
ты»). Этот  вид практики способствует  формированию 
положительной мотивации к будущей профессии [15].

Знакомство с деятельностью территориальных ор-
ганов и центров защиты населения, с конкретными со-
циальными службами и организациями способствует 
психологической адаптации студентов к избранной про-
фессии, помогает определить специализацию.

3. Учебная практика (третий курс). Цель учебной 
практики заключается в  участии студентов вместе 
со специалистом в решении проблем клиентов в соот-
ветствии с задачами социального учреждения и специ-
альности и овладение навыками работы в конкретной 
организации под руководством супервизора. Данный 
вид практики строится на основе изучения следующих 
дисциплин, таких как «Теория социальной работы», 
«Первая медицинская помощь» и пр. 

Этот вид практики направлен на первичное форми-
рование профессиональных умений и навыков специ-
алиста по социальной работе. Практика проводится на 
базе учреждений социальной сферы и предполагает 
практическую работу в них в качестве помощников спе-
циалистов по социальной работе, социальных педаго-
гов, заведующих отделениями социальной помощи на 
дому, скорой социальной помощи, реабилитационных 
центров, специализированных учреждений и других 
объектов социальной работы различной ведомственной 
принадлежности [9].

 4. Производственная практика (четвертый курс). 
Цель производственной практики студентов специаль-
ности «Социальная работа» заключается в подготовке 
будущих специалистов по социальной работе к самосто-
ятельной практической деятельности и помощи в разви-
тии необходимых специальных навыков, позволяющих 
применить полученные знания (изучаются дисциплины 
общепрофессионального и специального блока, в т.ч. 
«Технология социальной работы», «Организация со-
циальной работы с различными группами населения» 
и «Методика исследований в социальной работе») на 
практике. 

Производственная практика  является  неотъемле-
мой и составной  частью  учебного процесса обучения 
будущих  специалистов по социальной работе в вузе, 
создавая возможности для закрепления на практике  по-
лученных теоретических знаний о технологиях социаль-
ной работы. Производственная практика также имеет 

целью  формирование знаний и представлений о формах 
и методах работы специалиста по социальной работе 
с отдельными клиентами или группой, о программах, 
возможностях социальных служб по оказанию помощи 
клиентам и отработка конкретных социальных техноло-
гий работы с различными категориями населения, а так-
же отработка приобретенных навыков профессиональ-
ной деятельности социального работника, закрепление 
приобретенных умений.

 На этом этапе студенты  пробуют собственные силы 
в самостоятельной работе на различных объектах в ка-
честве специалистов  по социальной работе, самостоя-
тельно выполняющих  все функции (под наблюдением 
руководителя практики) [15].

Производственная практика будущих специалистов 
по социальной работе проводится на базе учреждений 
социальной сферы. Практика предполагает обеспечение 
формирования у студентов представлений о разнообра-
зии форм  социальной работы в различных социальных 
учреждениях; о социальных технологиях, этических 
стандартах, а также приобретение профессиональных 
навыков и умений.

4. Преддипломная практика (пятый курс). 
Преддипломная практика является также  неотъемлемой 
составной частью учебного процесса и выступает сред-
ством формирования у студентов профессиональных 
умений и навыков, создавая возможности для закрепле-
ния на практике  полученных теоретических знаний по 
теории и технологиям социальной работы, методам ис-
следований в социальной работе,  а  также для подго-
товки итоговой квалификационной работы, завершения 
исследования и подготовки к защите выпускной квали-
фикационной работе (ВКР) [9].

Этот вид практики  строится на основе изучения дис-
циплин специализации, таких как «Организация соци-
альной защиты населения», «Медико-социальная рабо-
та с населением» или «Социальная работа с семьями и 
детьми». Основной целью преддипломной практики яв-
ляется сбор материалов о формах и методах работы спе-
циалиста по социальной работе с отдельными клиента-
ми или группой, о программах, возможностях социаль-
ных служб по оказанию помощи клиентам и отработка 
конкретных социальных технологий работы с различны-
ми категориями населения с целью включения данных 
материалов в ВКР. Другими словами, преддипломная 
практика определит собственное профессиональное 
«лицо», проявит творческий поиск в конкретном на-
правлении социальной работы. Это завершающий этап 
профессиональной подготовки, выпускники вуза долж-
ны актуализировать теоретические знания, полученные 
за годы обучения, проявить навыки экспериментального 
исследования, сделать практические выводы.

Различные виды практик рассматриваются как систе-
ма практической подготовки, а также система знаний, 
формирующих профессиональную готовность будущих 
специалистов по социальной работе. Таким образом, 
каждый вид практики предусматривает формирование 
и закрепление определенного набора умений и навыков 
– от простого копирования действий специалистов со-
циальных служб и учреждений социальной защиты на-
селения до самостоятельного осуществления функций 
содействия решению социальных проблем отдельных 
граждан. Такое распределение задач от ознакомитель-
ной практики к практике преддипломной связано также 
с изучаемыми дисциплинами [9, 14].

Практическая деятельность дает возможность сту-
дентам связывать теоретические  знания  с практиче-
скими умениями и навыками в процессе  подготовки, 
осуществлять обучающую деятельность, развивать  и 
укреплять интерес к профессии «Социальная работа». 
Каждый из видов практик, включенный  в учебный про-
цесс,  способствует системному объединению получен-
ных знаний, умений и навыков.  Основополагающим 
фактором здесь выступает профессиональная деятель-

Н.М. Полевая, А.В. Лейфа
ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ...



Вектор науки ТГУ. 2012. № 1(12)198

ность, предъявляющая высокие требования  к уровню 
профессиональной готовности на современном этапе 
(рисунок 5). 

Рис. 5. Этапы  формирования профессионализма 
деятельности

Интегрируя в своем содержании основные компо-
ненты целостной структуры осваиваемой профессии, 
практика обеспечивает логическую завершенность  про-
фессиональной подготовки будущих специалистов по 
социальной работе. 

С учетом целей и содержания обучения и уровня 
подготовленности студентов  в программе  практики О. 
А. Абдуллина, Н. Н. Загрязкина [1]  выделяют следую-
щие этапы формирования профессионально-значимых 
знаний, умений и навыков:

1. Начальный, пропедевтический этап (1 курс) – ори-
ентация будущих специалистов  на изучение личности 
клиента.

2. Основной этап (2-3 курсы) – овладение фундамен-
тальными знаниями, являющимися теоретической осно-
вой профессионального мастерства; теоретическое ос-
мысление сущности, структуры, способов организации 
профессиональной деятельности будущего специалиста 
по социальной работе.

3. Завершающий этап (4-5 курсы) – обобщение, си-
стематизация, закрепление и углубление  полученных 
знаний, умений и навыков  в процессе изучения специ-
альных дисциплин и прохождения практик [1].

Обеспечение эффективного результата професси-
ональной подготовки по специальности «Социальная 
работа» невозможно без системного объединения про-
филирующих дисциплин и выработки  наиболее рацио-
нальной «технологической линии» будущих специали-
стов.

Данные исследований в области профессиональной 
подготовки будущих специалистов по социальной ра-
боте  у нас в стране и за рубежом показывают, что не 
всегда  при высоких уровнях сформированности знаний, 
практических умений и навыков обеспечиваются соци-
ально-значимые результаты профессиональной деятель-
ности. 

Причина несоответствия заключается  в отсутствии  
единства формирования системы знаний, умений и на-
выков  в процессе учебных занятий. Данное единство 
обусловлено тем, что теоретические знания функцио-
нируют в практической деятельности специалиста по 
социальной работе и сама практическая деятельность  
представляет собой единство теоретического компонен-
та, синтез теории и опыта. 

Следует отметить, что главным условием эффектив-
ности  каждого  этапа различных видов практик  являет-
ся включение в содержание работы  видов деятельности, 

наиболее адекватно отражающих будущую профессио-
нальную деятельность. Каждый вид деятельности  буду-
щего специалиста   на практике  должен оптимальным 
образом способствовать формированию  определенного 
навыка  или системы профессиональных навыков. 

Профессиональная  подготовка  должна включать  в 
себя результаты  каждого вида практической подготов-
ки, предусмотренные учебным планом специальности 
«Социальная работа». С этих позиций системность про-
фессионально-значимых знаний и умений является ин-
тегральным показателем, который отражает  единство 
овладения  содержательно-процессуальной сторонами 
профессиональной деятельности. Знания выступают как 
теоретическая основа умений, а умения в свою очередь, 
как форма функционирования знаний. И те, и другие ха-
рактеризуются полнотой, осознанностью, прочностью, 
действенностью. В связи с этим, качество знаний и уме-
ний, отражающих профессиональную готовность обу-
чаемых, находится в прямой зависимости от характера 
деятельности. 

 Это возможно достичь не только за счет проведения 
занятий на высоком профессиональном уровне, но и пу-
тем установления взаимосвязи с другими профилирую-
щими дисциплинами, прежде всего различными видами 
практик, на основе реализации интегративного подхода. 

В процессе  прохождения практики у студентов фор-
мируются  умения и навыки самостоятельного выполне-
ния функций (элементов) диагностики социальных про-
блем, вмешательства в проблемную ситуацию клиента, 
коррекции  девиантного поведения, выработка тактики и 
стратегии выхода из кризиса и т.д. Сюда входит весь ар-
сенал предусмотренных программой профессиональной 
подготовки умений и навыков, которые совершенству-
ются затем в процессе практики  в социальных службах 
и учреждениях социальной защиты населения [2].

Занятия по профилирующим  дисциплинам 
(«Введение в специальность», «Профессионально-
этические основы социальной работы», «История 
социальной работы», «История благотворительно-
сти», «Теория социальной работы», «Первая меди-
цинская помощь», «Технология социальной работы», 
«Организация социальной работы с различными груп-
пами населения» и «Методика исследований в соци-
альной работе», «Организация социальной защиты на-
селения», «Медико-социальная работа с населением» 
или «Социальная работа с семьями и детьми»), способ-
ствуют глубокому  теоретическому осмыслению  основ 
такой специальности как «Социальная работа», а также 
формируют  умение практически  реализовать основ-
ные его положения  в образовательных учреждениях. 
Полученные знания находят свое применение  во время 
прохождения различных видов практик.  

Таким образом, профессиональная подготовка буду-
щих специалистов по социальная работе,  предполагает 
взаимодействие  общепрофессиональных и специаль-
ных дисциплин с практической подготовкой. 

Студент в течение практики должен получить опыт: 
− практической работы в организациях и службах со-

циальной защиты и обслуживания населения в различ-
ных сферах жизнедеятельности и с различными лицами 
и группами населения; 

− организации и управления в социальных учрежде-
ниях, службах, общественных организациях; получения 
и обработки информации о системе социальной работы; 

− проведения анализа и мониторинга состояния и 
развития  объектов социальной работы; 

− участия в исследовательско-аналитической работе 
соответствующего уровня; 

− организации и проведения психосоциальной, со-
циально-педагогической и социально-медицинской ра-
боты [5, 11].

В результате прохождения практик параллельно из-
учению тех или иных общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин мы получаем возможность проверить 
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качество усвоения теоретического материала, получен-
ного при изучении различных образовательных дисци-
плин.  При этом  происходит ориентирование студентов 
на решение конкретных социальных проблем, стоящих 
перед работниками социальных служб и подразделений 
[11].

В процессе практического обучения будущий специ-
алист по социальной работе должен стремиться разви-
вать в себе такие профессионально значимые личност-
ные качества как: творчество, терпимость, душевная 
теплота и чуткость, искренность, инициативность, во-
ображение и образность мышления, гибкость, настойчи-
вость, энергичность, здравый ум и др.

Кроме этого, студент-практикант, общаясь со спе-
циалистами социальных служб и учреждений, должен 
стремиться следовать их профессионально-этическому 
кодексу, регламентирующему не только взаимодействия 
внутри самой профессии «Социальная работа» (отноше-
ния между коллегами, руководителями и подчиненны-
ми, к профессии), но и  за границами узкой профессио-
нальной принадлежности (с представителями смежных 
профессий и специальностей, с клиентами). Подобная 
ориентация позволит сформировать собственную си-
стему моральных норм и ценностей, способствующую 
дальнейшему становлению профессионализма. 

Таким образом, применение знаний на практике – 
это сложный аналитико-синтетический процесс, кото-
рый предполагает формирование способности анали-
зировать, синтезировать и конкретизировать  общие и 
частные положения, приобретение умений использовать 
полученные знание в различных условиях и социальных 
ситуациях [7].

Успешная реализация знаний студентов во время 
практической деятельности предполагает: − во-первых, 
актуализацию ранее усвоенных знаний, необходимых 
для решения поставленных задач; − во-вторых, их ин-
тегрирование. 

Актуализация ранее усвоенных знаний представляет 
собой воспроизведение теоретических сведений, закре-
пление, уточнение, конкретизирование, углубление  их, 
а также проверку качества усвоения этих знаний [9].

В ходе практики создаются условия для интеграции 
знаний по профилирующим дисциплинам. Умение сту-
дентов синтезировать знания из различных областей 
тесно связано с высоким уровнем развития аналитико-
синтетической мыслительной деятельности: анализом, 
синтезом, сравнением и обобщением.

Формирование соответствующих умений и навыков 
направлено на практическое освоение профессиональ-
ной деятельности, которое включает в себя следующие 
структурные элементы:

- овладение теоретическими знаниями о сущности, 
способах организации профессиональной деятельности;

- изучение и анализ реальной деятельности специа-
листа по социальной работе, т.е. овладение технологией 
труда;

- организация собственно технологии труда [7].
Все компоненты  данной системы взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 
Резюмируя все выше изложенное, необходимо от-

метить, что практическая подготовка по специальности 
«Социальная работа» является объединяющим компо-
нентом всей структуры профессиональной подготовки,  
обеспечивающий интеграцию профессиональных зна-
нии, умений и навыков, приобретенных в процессе обу-
чения в вузе, и практической деятельности в социальных 
службах и учреждениях социальной защиты населения.  

В свою очередь, все виды практик, включенные в 
настоящее время в учебный план, позволяют связывать 
знания и умения в процессе профессиональной подго-
товки студентов и вырабатывать индивидуальную про-
фессиональную позицию. 
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Воздействие мировых социальных, экономических, 

политических, культурных и образовательных процес-
сов усиливает тенденции взаимовлияния стран и наро-
дов. Условия глобализации внесли существенные изме-
нения в воспитании и образовании, вызывающие транс-
формацию группового и индивидуального сознания 
личности в многонациональных государствах. Оказывая 
неоднозначное воздействие на образование, глобализа-
ция, с одной стороны, сулит человечеству качественно 
важные прогрессивные изменения в сфере культуры и 
воспитания, увеличивая возможности личности овладе-
вать новыми и разнообразными духовными богатства-
ми, с другой стороны, несет угрозу в нанесении ущерба 
национальным ценностям в воспитании и образовании.

Возникающая проблема в образовательном про-
странстве приобретает мировой масштаб, решение кото-
рой невозможно без выхода за национальные и государ-
ственные рамки, объективным императивом становится 
объединение усилий всего человечества. 

В российском обществе глобализационные процес-
сы, отразившиеся на экономической и социокультурной 
ситуации, сопровождаются очень значимыми процесса-
ми реформирования в области образования. Правомерно 
в настоящее время, говорить не просто об образовании, 
а об образовательной инфраструктуре, осуществляющей 
формирование пространственных связей между сферой 
образования и другими социальными сферами. 

Новая образовательная парадигма поставила в центр 
педагогических процессов личность обучаемого неза-
висимо от его возраста и типа образовательного учреж-
дения. Это инициировало не только обновление содер-
жания образования, но и появление и создание новых 
стратегий обучения и воспитания, согласно которым 
образование являет собой непрерывный и целостный 
социокультурный процесс, для которого характерно 
единство социализации и индивидуализации развиваю-
щейся личности обучаемого [8, с. 101]. В связи с этим, 
особое внимание уделяется созданию условий для раз-
вития творческого личностного потенциала учащегося и 
расширению возможностей современного углубленного 
образования.

Как универсальная ценность, образование должно 
обеспечить равноправное и ответственное участие каж-
дого в процессе глобализации. В связи с взаимозависи-
мостью образование должно в полной мере направле-
но на консолидацию общества. В первую очередь, оно 

должно быть нацелено на сохранение единого социо-
культурного пространства страны, преодоление этнона-
циональной напряженности и социальных конфликтов 
на началах приоритета прав личности, равноправия на-
циональных культур и различных конфессий, ограниче-
ние социального неравенства.

Россия как объект образовательной политики остает-
ся в значительной степени целостной структурой, под-
держиваемой системой государственных институтов 
федерального и регионального уровней. В то же время 
подобная структура, будучи полиэтничной и поликуль-
турной, чрезвычайно неоднородна. В ней экстраполиру-
ются социально-политические и культурно-этнические 
особенности российского сообщества. Педагогическая 
политика предусматривает с одной стороны, самореа-
лизацию граждан, независимо от национальной принад-
лежности и, с другой стороны, решает комплекс про-
блем, возникающих вследствие многонациональности 
социума. Поликультурный и полиэтнический характер 
объектов и субъектов образования и воспитания, как 
видно, создает существенные сложности реализации пе-
дагогической политики. Необходимо решать педагоги-
ческие проблемы, вызванные культурной и националь-
ной разнородностью социума, добиваться воспитания 
учащихся как участников единого социально-политиче-
ского, культурного, экономического пространства.

Для решения данной проблемы политический курс 
Российской Федерации направлен на создание и укре-
пление единого российского социокультурного и образо-
вательного пространства, становление духовной общно-
сти россиян, формирование российского самосознания и 
идентичности, развитие национальных культур, языков 
народов и региональных культурных традиций, инте-
грацию личности в национальную и мировую культуру, 
воспитание готовности к межкультурному взаимодей-
ствию, использование потенциала образования для пре-
одоления этнонациональной напряженности и социаль-
ных конфликтов на началах приоритетов прав личности, 
равноправия национальных культур. Подтверждением 
данного направления является созданная к настоящему 
времени нормативно-правовая база образовательной по-
литики поликультурного пространства нашей страны. 

Принципы поликультурной политики отражены в 
Конституции, где дано понятие «многонациональный 
народ», Законе «Об образовании» (1992), Законе «О 
национально-культурной автономии» (1996), Законе 
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«О языках народов Российской Федерации» (1991), в 
Концепции государственной национальной образова-
тельной политики (1996), Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 г. (2001), 
Национальной доктрине образования в Российской 
Федерации до 2025г., Федеральной программе развития 
образования на 2000-2005 гг., и в других документах [2, 
4, 5, 7].

В соответствии с современными российскими и 
международными параметрами правового государства 
в социальных сферах общества возникает потребность 
в восстановлении этнокультурных и этносоциальных 
функций образования, возврат его национального харак-
тера. 

Особое внимание и актуальность национального об-
разования представляет взаимодействия языков и куль-
тур, языкового строительства и языковой политики, как 
на уровне отдельной личности, так и на уровне обще-
ства, многоязычность которого обязательно предполага-
ет билингвизм (двуязычие) и полилингвизм (многоязы-
чие).

Целесообразность и необходимость билингвального 
образования признается в настоящее время большин-
ством исследователей. Накопленный опыт билингваль-
ного образования уже значителен, что позволяет рас-
суждать о факторах, влияющих на успех или неудачу 
билингвального образования, о влиянии билингвизма 
на интеллектуальное и личностное развитие индивида, 
о формах и методах билингвального образования [9, 
с. 63]. Многолетний опыт проб и ошибок, положитель-
ных результатов билингвального образования способ-
ствует развитию и внедрению в практику полилингваль-
ного образования. 

Следует признать, полилингвизм становится тенден-
цией в развитии мировой языковой политики. Сейчас 
никто не спорит, что личность – сосредоточение взаи-
мосвязи культуры и языка, диалектики их развития.

Анализ проблем полилингвальных процессов, проис-
ходящих в российском обществе и отражаемых в язы-
ковой политике, представили в публикациях исследова-
тели: А.Л. Арефьев, Г. Алдабергенова, Н.С. Бабушкина, 
М.А. Ворона, Л.Т. Кривушин, А.И. Куропятннк, 
Н.И. Леонов, Ф.Ф. Харисов, Е.Е. Чепурных, 
Ц.Ц. Чойропов, В.Н. Ярская, Е.Р. Ярская-Смирнова и др. 

Социально-философское направление в рассмотре-
нии полилингвизма представлено в публикациях как за-
рубежных ученых К.О. Апеля, Р. Барта, Х.Г. Гадамера, 
О. Конта, П. Рикера, Ф. Соссюра, Ю. Хабермаса, так и 
отечественных: В.В. Боярова, В.Н. Волошинова и др. 
Лингвистическое направление в исследовании поли-
лингвизма рассмотрено в работах зарубежных ученых 
И.А. Бодуэн де Куртенэ, В. Гумбольдт, а также от-
ечественных, таких как Н.Б. Бахтин, Е.М. Верещагин, 
Е.В. Головко, С.И. Карцевский, С.Г. Тер-Минасова, 
Ф.Ф. Фортунатов и др. 

Научно-педагогические сообщества дискутируют по 
проблеме поиска путей гуманитаризации и гуманиза-
ции образования, формирования нового типа личности 
в обозримом процессе при сочетании общекультурного 
развития и всемерного сочетания национальных и ре-
гиональных культурных традиций (Е.В. Бондаревская, 
М.Н. Кузьмина, З.А. Манькова, Л.Л. Супрунова и др.) 
[1, 2, 9, 11].

В этой связи субъектам федерации была предостав-
лена возможность строить образовательную систему 
в соответствии со своими этнорегиональными интере-
сами, реализуя на практике курсы национально-регио-
нального компонента содержания образования.

Поликультурная среда Республики Северная Осетия 
– Алания, как и в целом ряде других регионов, пред-
ставляет собой межкультурное и межязыковое про-
странство, в котором взаимодействуют представители 
различных языков и культур, что требует регулирования 
культурно-языковых контактов. В связи с этим вопросы 

языкового и культурного образования являются приори-
тетными в условиях поликультурной среды и выдвигают 
триединство язык – культура – личность как методоло-
гическую основу гуманитарного образования.

На наш взгляд, решение данных задач, может быть 
достигнуто в рамках полилингвальной и поликультур-
ной образовательной модели, способной предоставить 
адекватные инструментальные, т.е. языковые условия 
образовательной деятельности учащихся национальных 
субъектов России.

Полилингвальная образовательная модель формиру-
ет предпосылки для решения триединой задачи – каче-
ственное освоение родного и русского языков, функци-
ональное овладение иностранным языком, полноценное 
изучение содержания общеобразовательных предметов. 
Она совмещает сохранение фундаментальных образо-
вательно-воспитательных функций родных языков на-
родов России и усиление роли русского языка, который 
становится активным посредником и действенным ката-
лизатором диалога культур [3, с. 51-57].

Как показал опыт экспериментальной реализации 
Концепции развития поликультурного образования, со-
отношение языков в полилингвальной модели образова-
ния создает условия для гармоничного самоопределения 
личности в этнокультурном, российском, гражданском и 
общецивилизационном измерениях. 

Цели развития полилингвального образования неот-
делимы от общей стратегии модернизации российского 
образования, опирающейся на принцип сбалансирован-
ности социальных, этнокультурных и национальных ин-
тересов граждан. В едином поликультурном простран-
стве Российской Федерации интересы каждой личности 
гармонично сочетаются с общественными и государ-
ственными интересами. 

Овладение другим языком включает человека в со-
циокультурный контекст развития сознания – тем са-
мым он овладевает и другой картиной мира, отраженной 
в языке. Формирование культурно-языкового простран-
ства, погружение в которое происходит по принципу 
расширения круга культур, обеспечивает поликультур-
ное и полилингвальное развитие языковой личности. 

Важным условием становления поликультурной 
личности учащегося является поликультурная образо-
вательная среда школы, обеспечивающая личностную 
ориентированность образовательного процесса на на-
циональное равенство и культурный плюрализм. В 
связи с этим полилингвальная основа формирования 
поликультурной личности должна быть дополнена со-
ответствующим содержанием образования. Задача фор-
мирования поликультурной личности школьника может 
эффективно решаться посредством внедрения поли-
лингвальной модели образовательных программ, в со-
держании которых гармонично сочетаются, выступают 
единым целым как общечеловеческие и общероссийские 
культурологические и специальные знания, так и наци-
онально-региональные или этнокультурные факты и 
события. Подобный подход в обучении детей позволил 
разработать коллективу ученых кафедры ЮНЕСКО во 
Владикавказе полилингвальную модель поликультурно-
го образования, которая уже в течение шести лет про-
ходит апробацию в экспериментальных классах школ 
РСО-Алания. 

Итоги мониторинга констатируют, что данная поли-
лингвальная модель оказалась более продуктивной, чем 
традиционная форма раздельного преподавания обще-
российского и национально-регионального компонен-
тов содержания образования. 

На наш взгляд, полилингвальная модель в поликуль-
турном образовательном пространстве позволяет ре-
шить ряд задач первостепенной важности:

• сохранение и развитие языкового и культурного 
многообразия;

• подготовка молодежи к социальной адаптации и са-
мореализации в поликультурном пространстве.
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Исходя из выше сказанного, полилингвальная мо-
дель отвечает потребностям человека: определить смысл 
жизни в глобальном масштабе, социальную роль, нрав-
ственные обязательства по отношению к себе и другим. 
То есть пространство полилингвального образования 
идеологически предполагает своим результатом не толь-
ко разъединение, но и объединение людей по профессии 
международного уровня, сопровождая весь жизненный 
путь человека.

Для людей с высоким уровнем полилингвального 
образования существует больше возможностей приме-
нения своих языковых знаний, эффективного использо-
вания материальных, финансовых и информационных 
ресурсов. Можно утверждать, что сейчас полилингваль-
ному образованию принадлежит решающая роль в фор-
мировании интеллектуального потенциала подрастаю-
щего поколения и общества в целом.

Таким образом, внедрение полилингвальной модели 
в систему российского образования будет способство-
вать формированию языковой личности нового типа 
– личности, владеющей несколькими языками; интел-
лектуальной личности, способной решать задачи в по-
ликультурном обществе, открытой для культуры своего 
народа, культуры народов совместного проживания и 
мировой культуры; личности, готовой к саморазвитию, 
самообразованию.
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Вопросы здоровья и здоровьесбережения относятся 
к приоритетным задачам общественного развития, обу-
словливают актуальность теоретической и практической 
их разработки, необходимость развертывания соответ-
ствующих научных исследований, выработку методиче-
ских и организационных подходов к сохранению здоро-
вья, его формированию и развитию. Проблемы здоровья 
и формирование здоровьесберегающей компетентности 
школьников, условия их оптимизации стали предметом 
исследований философов, медиков, психологов, педаго-
гов.

Теоретико-методологические основы реализации 
проблемы формирования здорового образа жизни сфор-
мулированы в трудах А. Здравомыслова, Л. Сущенко. 
Медицинский аспект данной проблемы раскрыт в ра-
ботах Н. Амосова, Р. Мотилянской, В. Язловецкого. 
Психолого-педагогические аспекты формирования 

здорового образа жизни детей и молодежи рассмо-
трены в исследованиях Т. Круцевич, средства физи-
ческого воспитания як фактор здоровьесбережения 
исследовали Л. Волков, О. Дубогай и другие. Анализ 
психолого-педагогической и методической литературы 
по проблеме здоровьесбережения, в том числе работ 
А. Зубко, Н. Васиной, А. Матафоновой, А. Москалевой, 
Е. Шатровой, дает основания утверждать, что эффек-
тивность педагогической деятельности в области со-
хранения и укрепления здоровья школьников главным 
образом зависит от уровня соответствующей подготов-
ки учителей. Именно она имеет решающее влияние на 
формирование готовности педагогов к формированию 
здоровьесберегающей компетентности учащихся и при-
менения в учебно-воспитательном процессе здоровьес-
берегающих технологий.

Целью представленной статьи является попытка раз-

М.С. Полежаева
РАЗВИТИЕ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ...

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/87209
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/87209
file:///K:/_%20%d0%9f%d0%95%d0%94%d0%90%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%98%d0%9a%d0%90/%d0%9f%d0%b8%d0%9f%202013%20-%2012%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82/_%20%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8%20%d0%9f%d0%b8%d0%9f%202013%20%e2%84%961(12)/��������� ��������������� ������������ �������� ���������� ���������. -  http://russia.edu.ru/information/legal/law/up/909/2051/
file:///K:/_%20%d0%9f%d0%95%d0%94%d0%90%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%98%d0%9a%d0%90/%d0%9f%d0%b8%d0%9f%202013%20-%2012%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82/_%20%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8%20%d0%9f%d0%b8%d0%9f%202013%20%e2%84%961(12)/��������� ��������������� ������������ �������� ���������� ���������. -  http://russia.edu.ru/information/legal/law/up/909/2051/
file:///K:/_%20%d0%9f%d0%95%d0%94%d0%90%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%98%d0%9a%d0%90/%d0%9f%d0%b8%d0%9f%202013%20-%2012%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82/_%20%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8%20%d0%9f%d0%b8%d0%9f%202013%20%e2%84%961(12)/��������� ��������������� ������������ �������� ���������� ���������. -  http://russia.edu.ru/information/legal/law/up/909/2051/
http://www.science-education.ru/19


Вектор науки ТГУ. 2012. № 1(12) 203

работать структуру готовности учителя к формирова-
нию здоровьесберегающей компетентности учащихся.

Формирование здоровьесберегающей компетентно-
сти личности начинается с момента рождения человека 
и продолжается всю его жизнь. На уровень ее развития 
влияет множество факторов: семья, коллектив, средства 
массовой информации. Значительную роль в этом игра-
ют учебно-воспитательные учреждения. Воспитание со-
ответствующего отношения к своему здоровью, здоро-
вью окружающих, формирование потребности в позна-
нии самого себя, самосовершенствовании физических, 
психических и умственных способностей является не-
посредственной задачей общеобразовательной школы и 
ответственность за успешность процесса формирования 
здоровьесберегающей компетентности ложится прежде 
всего на педагога [1].

При этом, следом за В. Сидоренко считаем, что у учи-
теля также должна быть сформирована здоровьесберега-
ющая компетентность, которая имеет свои особенности. 
Прежде всего, она должна обеспечивать организацию 
здорового образа жизни самого учителя в физической, 
социальной, психической и духовной сферах, организа-
цию его работы. Кроме того, что не менее важно, спо-
собствовать внедрению здоровьесберегающей функции 
в развитие учащихся. Это реализуется через создание 
необходимых условий для нормальной жизнедеятель-
ности школьников, оптимального функционирования 
их физиологических процессов при овладении умения-
ми и навыками здоровьесбережения. Большое значение 
при этом имеют надлежащий воздушный и тепловой 
режим, достаточное освещение, смена различных видов 
учебной деятельности, соответствие мебели индивиду-
альным особенностям учащихся, соответствие объема 
знаний отведенному времени на их изучение, временное 
соотношение выполнения классных и домашних работ 
и др. [2].

В свою очередь Г. Мешко исходит из понимания 
здоровьесберегающей компетентности педагога как 
внутренних, потенциальных, скрытых психологических 
новообразований (знания, представления, программы 
действий, умения, системы ценностей и отношений) от-
носительно сохранения и укрепления своего професси-
онального здоровья, здоровья учащихся, гармонизации 
внутреннего мира, которые впоследствии оказываются 
в компетентности специалиста [3]. Е. Василевская до-
полняет эту мысль убеждением, что ведущими педа-
гогическими принципами здоровьесберегающей дея-
тельности являются системность, комплексность, учет 
возрастных, половых и индивидуальных особенностей 
учащихся, преемственность, вариативность и гуманизм, 
диалектическое единство обучения и здоровья, рацио-
нальное сочетание умственной и физической нагрузки. 
Формирование готовности педагога к здоровьесберега-
ющей деятельности – сложный и длительный процесс, 
который осуществляется как в процессе обучение буду-
щего учителя в высшем педагогическом учебном заведе-
нии, так и в системе последипломного педагогического 
образования [4].

Следовательно, здоровьесберегающая компетент-
ность педагога, прежде всего, представляет собой ком-
плекс знаний и представлений о положительных и от-
рицательных изменениях в состоянии собственного 
здоровья и здоровья окружающих, умение составлять 
программу сохранения своего здоровья и действенную 
программу (или план) сохранение здоровья учащихся 
в условиях учебно-воспитательного процесса школы. 
Отметим, что последнее положение, по нашему мнению, 
является ведущим в содержании здоровьесберегающей 
компетентности педагога, поскольку учителю недоста-
точно заботиться только о собственном здоровье. Мы 
поддерживаем мнение Е. Василевской, что сверхзада-
чей развития компетентности работников образования в 
области здоровья является формирование культуроцен-
трической, социальной, психолого-педагогической уста-

новки на возрастающую роль ответственности учителя 
за здоровье всех участников образовательного процесса 
[4]. Как подчеркивают О. Ионова и Ю. Лукьянова [5], пе-
дагог должен планировать свою деятельность с учетом 
приоритетов сохранения и укрепления здоровья каж-
дого из участников педагогического процесса. Кроме 
знания своего предмета, учитель должен иметь спец-
ифические психолого-педагогические знания, владеть 
умениями и навыками, позволяющими ему гибко, с уче-
том реальных индивидуальных особенностей учащихся 
выбирать методические приемы, средства; оценивать 
эффективность педагогической деятельности. Педагог 
должен также быть способным к субъект-субъектному 
(фасилитирующему) взаимодействию, постоянному до-
брожелательному общению с разными учениками, ува-
жительному отношению к каждому, независимо от учеб-
ных достижений школьников, поддержке и поощрению 
индивидуальных сдвигов в развитии ребенка. Педагог 
должен обладать умениями создавать здоровьесбере-
гающую образовательную среду; владеть средствами 
организации деятельности по профилактике здоровья и 
здоровьесбережения учащихся; образовательными тех-
нологиями, сохраняющими здоровье школьников; уметь 
исследовать эффективность образовательного процесса 
по вопросам здоровьесбережения, а также организовы-
вать и реализовывать деятельность по профилактике и 
здоровьесбережению [6].

В “Рекомендациях по организации здоровьесберега-
ющей деятельности в школе” в рамках реализации под-
программы “Здоровое поколение” федеральной целевой 
программы “Дети России” отмечается, что педагог дол-
жен обладать важными профессиональными качества-
ми, которые позволяют генерировать плодотворные 
педагогические идеи и обеспечивать положительные 
педагогические результаты. Среди этих качеств можно 
выделить высокий уровень профессионально-этической, 
коммуникативной, рефлексивной культуры, способ-
ность к формированию и развитию личностных креа-
тивных качеств, знание особенностей формирования и 
функционирования психических процессов, состояний 
и свойств личности, процессов обучения и воспитания, 
познания других людей и самопознания, творческого 
совершенствования человека; основ здоровья, здорово-
го образа жизни; владение знаниями основ проектирова-
ния и моделирования здоровьесберегающих технологий 
в учебных программах и мероприятиях, умение про-
гнозировать результаты собственной деятельности, а 
также способность к выработке индивидуального стиля 
педагогической деятельности [7]. Иначе говоря, учитель 
должен быть готов к развитию здоровьесберегающей 
компетентности учащихся.

Подготовка и становления специалистов для разных 
отраслей профессиональной деятельности предполагает 
активное исследование категории готовности в связи 
с соотнесением ее с процессом подготовки специали-
ста [8]. Так, И. Гавриш профессиональную подготовку 
рассматривает как процесс формирования готовности к 
профессиональной деятельности, а готовность – как ре-
зультат профессиональной подготовки [9]. М. Дьяченко 
и Л. Кандыбович, в свою очередь, определяют готов-
ность как выборочную, прогнозируемую активность 
личности на этапе ее подготовки к деятельности. По их 
мнению, такая активность возникает как результат опре-
деления профессиональной цели на основе осознанных 
потребностей и мотивов [10]. Этот подход актуализи-
рует значение плана, установки, модели будущей про-
фессиональной деятельности. При этом формирование 
готовности определяется как процесс выработки педа-
гогом модели будущей профессиональной деятельности 
в зависимости от полученных в ходе соответствующей 
подготовки знаний, умений, навыков и сложившегося 
уровня компетентности. Поэтому готовность опреде-
ляется как общая характеристика развития, обучения 
и воспитания личности в сфере образования в соответ-
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ствии с социальным заказом; как характеристика ре-
зультативности процесса профессиональной подготовки 
специалистов для различных отраслей знаний.

В контексте определения структуры готовности 
учителя к развитию здоровьесберегающей компетент-
ности учащихся важное место занимают наработки 
В. Бобрицкой, которая выделяет такие ее компоненты: 
когнитивный, поведенческо-деятельностный, професси-
онально-технологический и мотивационный [11, c. 239-
303].

Отметим, что необходимость достаточной сформи-
рованности каждого из них не вызывает сомнения, ведь 
результативность здоровьесберегающей педагогической 
деятельности зависит от:

•наличия у педагогов устойчивых мотиваций к со-
хранению и укреплению здоровья молодого поколения 
(мотивационный компонент);

•расширения педагогических знаний в области здоро-
вьесбережения школьников (когнитивный компонент);

•овладения приемами и способами здоровьесбере-
гающей деятельности (поведенческо-деятельностный 
компонент);

•формирования практических умений и навыков ре-
ализации здоровьесберегающего педагогического про-
цесса (профессионально-технологический компонент) 
[12].

А. Москалева [13], в свою очередь, понимает под 
готовностью учителя к развитию здоровьесберегающей 
компетентности учащихся интегральное качество лич-
ности, основанное на признании здоровья одной из ба-
зовых ценностей общества, которая охватывает систему 
мотивов здоровьесберегающей деятельности, качества 
личности, знания и умения, позволяющие ей мобилизо-
ваться на эту деятельность. К основным компонентам 
готовности учителя к развитию здоровьесберегающей 
компетентности учащихся она относит аксиологиче-
ский, когнитивный, деятельностный и управленческий:

•аксиологический компонент представляет собой 
систему ценностей личности, мотивирующих учителя 
к развитию здоровьесберегающей компетентности уча-
щихся и формируют позитивное отношение к ней;

•когнитивный, направленный на формирование си-
стемы необходимых знаний о теоретических и методи-
ческих основах здоровьесберегающей компетентности 
учащихся;

•деятельностный, направленный на овладение уме-
ниями здоровьесберегающей компетентности и форми-
рование необходимых для нее качеств личности;

•управленческий, который предполагает развитие 
умений учителя прогнозировать, планировать, организо-
вывать, контролировать, анализировать и осуществлять 
рефлексию своей деятельности в развитии здоровьесбе-
регающей компетентности учащихся [14, c. 44; 15; 16; 17].

На основе вышесказанного нами разработана струк-
тура готовности учителя к развитию здоровьесберегаю-
щей компетентности учащихся, состоящая из аксиоло-
гического, когнитивного, деятельностного и личностно-
го компонентов. Остановимся подробнее на характери-
стике каждого из них

Аксиологический компонент охватывает ценност-
ные ориентации, мотивы, потребности учителя, ко-
торые предопределяют успешное осуществление им 
соответствующего направления профессиональной 
деятельности. Характеризует уровень сформированно-
сти потребностей и ценностных ориентаций учителей, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья, 
своего и учащихся; их желание реализовать здоровьес-
берегающую компетентность в своей жизнедеятельно-
сти, использовать ее основные элементы в профессио-
нальной деятельности, степень удовлетворенности дея-
тельностью, направленной на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся. Представляет собой совокупность 
социальных, психологических и педагогических ценно-
стей здоровья. Его сутью является ценностная установка 

учителя на равные возможности для каждого ученика 
реализовать себя в здоровьесберегающей деятельности 
и здоровьесберегающем образе жизни. В основу этого 
компонента положено личную установку учителя на 
приобретение и реализацию знаний, умений, навыков 
здорового образа жизни в процессе профессиональной 
деятельности и повседневной жизнедеятельности [9, с. 
78]. Характеризуется высоким уровнем положитель-
ной мотивации к здоровому образу жизни (в структуре 
ценностей здоровье занимает 1-2 места), а также нали-
чием личностных качеств, позволяющих активно вести 
здоровьесберегающую деятельность. К ним относятся: 
умение управлять собой, своими эмоциями и поведени-
ем; интерес к здоровому образу жизни; физическая ак-
тивность; полный отказ от вредных привычек; чувство 
долга и личной ответственности за конечный результат 
своей деятельности; стремление к совершенствованию 
уровня личной готовности; рефлексия на уровне само-
регуляции [5].

Когнитивный компонент предполагает владение 
учителем знаниями и умениями, необходимыми для раз-
вития здоровьесберегающей компетентности учащихся. 
В частности, особое значение имеет владение учителем 
информацией о возрастных, анатомо-физиологических 
и психолого-педагогических особенностях личности в 
норме и патологии; факторах, негативно влияющих на 
здоровье школьника; технологиях их возможного пре-
дотвращения и нейтрализации. Кроме того, учителю 
необходимы методики развития здоровьесберегающей 
компетентности учащихся, современные технологии 
здоровьесбережения в условиях интегрированного об-
учения, владение регионально-национальными спосо-
бами сохранения и укрепления здоровья; фундаменталь-
ными, общепедагогическими и культурологическими 
знаниями о системе оздоровительной деятельности уча-
щихся, что позволяет самостоятельно пополнять и рас-
ширять свой образовательный потенциал [18]. Кроме 
того, когнитивный компонент охватывает целый ком-
плекс профессиональных, методических, валеологиче-
ских знаний, необходимых учителю для развития ком-
петентности здоровьесбережения у школьников, в част-
ности знания:

•государственного стандарта, программ интегриро-
ванного курса «Основы здоровья» для общеобразова-
тельных учреждений;

•направлений совершенствования содержания и 
структуры школьного курса «Основы здоровья»;

•основных положений, теорий, закономерностей по 
проблеме здоровьесбережения;

•терминологии по основам здоровьесбережения;
•научно-методических, валеологических, экологиче-

ских концепций;
•требований к формированию теоретических знаний 

по основам здоровья;
•правил техники безопасности для здоровья и сохра-

нения жизни детей;
•особенностей использования новейших технологий 

обучения в процессе формирования здоровьесберегаю-
щей компетентности у учащихся

•типологии и структуры уроков основ здоровьесбе-
режения;

•методики проведения и оценки практических работ;
•методических подходов к составлению провероч-

ных заданий (тестов, вопросов и т.п.);
•принципов изготовления, систематизации, исполь-

зования дидактического материала по всем темам инте-
грированного курса;

•приемов организации самостоятельной работы уча-
щихся с учебником, Интернет ресурсами, справочной 
литературой;

•принципов и приемов проведения научных исследо-
ваний и методической работы;

•методики подготовки рефератов, рецензий, аннота-
ций, анализ учебников и программ по проблеме здоро-
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вьесбережения;
•основ осуществления самоанализа результативно-

сти деятельности;
•основ формирования собственного стиля препода-

вания курса;
•путей совершенствования собственной профессио-

нальной компетентности.
Операционная компонент охватывает соответству-

ющие умения и навыки, способствующие развитию 
здоровьесберегающей компетентности учащихся: спе-
циальные умения и навыки (положительно относиться 
к собственному здоровью и заботиться о нем; владеть 
современными доступными способами диагностики 
уровня здоровья, физического и психического развития 
организма; способами физического самосовершенство-
вания, эмоциональной саморегуляции, самоподдержа-
ния здоровья; умениями и навыками здорового образа 
жизни в сфере личной гигиены, питания, обеспечения 
личной безопасности жизни и жизни своих воспитан-
ников, профилактики заболеваний и оказания первой 
медицинской помощи, проектирование индивидуально-
го опыта здоровьесбережения учащихся; умение вести 
пропаганду здорового образа жизни среди учащихся и 
родителей и др.), а также общепедагогические и про-
фессиональные умения и навыки (аналитические, про-
ектировочные, конструктивные, организационные и 
др.), необходимые педагогу для развития у учащихся 
компетентности здоровьесбережения. Опираясь на ис-
следования Н. Кузьминой [10, с. 35-40], можно выде-
лить пять основных групп умений (исходя из общей 
структуры педагогической деятельности): гностические, 
проектировочные, конструктивные, коммуникативные, 
организаторские. Кроме того, считаем, что для учителя, 
работающего в сфере здоровьесбережения и читает курс 
«Основы здоровья», большое значение приобретают ме-
тодические умения.

Гностический блок предусматривает такие умения 
учителя, как изучать и анализировать научную лите-
ратуру по проблеме здоровьесбережения, определять 
научные подходы к изучению этой проблемы в соот-
ветствии с требованиями государственного стандарта; 
осуществлять структурно-методический анализ тем кур-
са «Основы здоровья»; подбирать, анализировать науч-
но-методические, валеологические закономерности, те-
ории, принципы, идеи, гипотезы, работать с различными 
источниками информации, пользоваться разнообразным 
справочным материалом для получения необходимой 
информации, анализировать, синтезировать, обобщать и 
использовать материал по проблеме сохранения здоро-
вья в своей деятельности; достигать достаточного науч-
ного уровня знаний и умений по основам здоровья; ана-
лизировать собственные учебные занятия, определять 
ведущие знания, умения и навыки, которые необходимо 
сформировать у учащихся во время урока по проблемам 
здоровьесбережения; обобщать собственный опыт рабо-
ты по этой проблеме на заседаниях школьного методи-
ческого объединения, городских и районных методиче-
ских кабинетов.

Блок проектировочных умений охватывает способ-
ность учителя конкретизировать цели обучения и вос-
питания по проблеме здоровьесбережения, определять 
цели учебного занятия и всего школьного курса «Основы 
здоровья», осуществлять перспективное планирование 
стратегических, тактических и оперативных задач и 
путей их решения, определять способы поэтапной ре-
ализации целей обучения и воспитания; планировать и 
предвидеть результаты, которые необходимо достичь 
учащимся по окончании выполнения практических за-
даний по основам здоровьесбережения; разрабатывать 
учебные планы и программы по основам здоровья; про-
ектировать учебный процесс, деятельность учащихся 
на занятиях и во внеклассной работе по проблеме здо-
ровьесбережения; проектировать и прогнозировать соб-
ственную педагогическую деятельность, разрабатывать 

собственные проекты по проблеме здоровьесбережения; 
прогнозировать перспективы учебно-воспитательного 
процесса и определять направления профессионального 
самосовершенствования по исследуемой проблеме.

Конструктивные умения учителя проявляются в спо-
собности строить процесс овладения жизненными навы-
ками, основываясь на ведущих принципах обучения; от-
бирать содержание, приемы, методы и соответствующее 
оборудование для проведения учебного занятия и реали-
зации поставленных учебных задач по основам здоро-
вья, определять эффективные способы достижения цели 
интегрированного курса, использовать инновационные 
методы и формы обучения по проблеме здоровьесбе-
режения; внедрять идеи и технологии инновационного 
опыта, приемов работы педагогов-новаторов и путей 
внедрения их идей в практику.

Коммуникативные умения в работе по развитию здо-
ровьесберегающей компетентности учащихся направле-
ны на способность учителя устанавливать целесообраз-
ные отношения с учащимися на занятиях по основам 
здоровья; управлять своими эмоциями, поведением во 
время общения с учащимися; адекватно воспринимать 
и понимать учащихся; владеть способами целесообраз-
ного поведения в межличностном общении; налаживать 
общение школьников на принципах взаимоуважения и 
толерантного отношения; стимулировать и развивать у 
учащихся интерес к различным формам здоровьесбере-
жения; ориентироваться в различных ситуациях обще-
ния; решать конфликты в системах «ученик-ученик», 
«ученик-родители», «ученик-учитель»; доступно, четко, 
внятно, убедительно и последовательно излагать учеб-
ный материал.

Блок организаторских умений охватывает способ-
ность учителя организовывать процесс овладения уча-
щимися жизненными навыками как педагогическое вза-
имодействие; помогать ученикам так организовывать 
свою жизнедеятельность, чтобы она способствовала 
сохранению их здоровья; стимулировать творческий 
подход учащихся к обучению, самообразованию, физи-
ческому и психическому самосовершенствованию; про-
водить открытые учебные занятия для широкого круга 
педагогов, организовывать собственную авторскую 
школу по проблеме здоровьесбережения; стимулиро-
вать накопление учащимися положительных привычек 
поведения, ответственности, инициативы, активности в 
сохранении собственного здоровья; обучать учеников 
способам здоровьесберегающей деятельности; возглав-
лять работу творческой группы, школы передового опы-
та, опорной школы, школы молодого учителя по пробле-
ме здоровьесбережения; побуждать учащихся к осозна-
нию ценности жизни и здоровья, значимости здорового 
и безопасного образа жизни и физической культуры.

Методические умения учителя, который готовится 
к развитию здоровьесберегающей компетентности уча-
щихся, предусматривают определенный уровень владе-
ния методикой эффективного использования учебно-ма-
териальной базы и новых информационных технологий 
[19; 20] на уроках для определения количества и каче-
ства здоровья обучающихся и педагогических работ-
ников, способность развивать у учащихся познаватель-
ный интерес к знаниям о здоровье; систематизировать 
дидактический, раздаточный материал по всем темам 
курса; владеть методикой обучения основам здоровья 
на основе развития здоровьесберегающей и жизненных 
компетентностей; осуществлять на высоком научном и 
методическом уровне преподавание предмета «Основы 
здоровья»; готовить творческие задания для учащихся, 
использовать учебное оборудование, оргтехнику.

Личностный компонент готовности предусматрива-
ет развитие  таких качеств личности учителя, которые 
помогут ему в будущем успешно развивать здоровьесбе-
регающей компетентность учащихся. Так, в частности, 
важное место занимает педагогическая направленность 
на ведение здорового образа жизни и формирования 
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его у воспитанников; позитивное отношение к работе с 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоро-
вья, адекватное восприятие их проблем и поиск путей их 
решения. Кроме того, учитель должен легко усваивать 
новые знания по проблеме здоровьесбережения, быть 
готовым к обучению и профессионально-личностному 
развитию; не иметь вредных привычек, быть убежден-
ным в необходимости ведения здорового образа жизни; 
готовым пропагандировать занятия физической куль-
турой и спортом, активный отдых на личном примере; 
ценить собственное здоровье, следить за его состояни-
ем, регулярно оздоравливаться; заниматься физической 
культурой (посещать бассейн, тренажерный зал, сво-
бодное время проводить активно, на свежем воздухе), 
хорошо владеть своими эмоциями, своим психическим 
состоянием; не употреблять стимулирующих средств 
(лекарственных препаратов, ликёроводочных изделий), 
его внутренний мир должен согласовываться с образом 
жизни.

Таким образом, на основе изучения современных 
подходов к изучению профессиональной деятельности 
учителя нами было сформулировано определение готов-
ности учителя к развитию здоровьесберегающей компе-
тентности учащихся как интегральное качество лично-
сти, которое основывается на признании здоровья одной 
из базовых ценностей общества и охватывает систему 
мотивов здоровьесберегающей деятельности, качества 
личности, знания и умения специалиста, которые позво-
ляют ему мобилизоваться на эту деятельность и выпол-
нять ее на необходимом уровне.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА «БЕДНОСТЬ / POvERTY» 
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О.К. Просветова, учитель английского языка, магистрант Тольяттинского государственного университета
МБУ СОШ № 16, Тольятти (Россия)

Аннотация: Статья посвящена анализу понятийной и аксиологической составляющих концепта «бедность / pov-
erty» в творчестве О.Генри. В статье приводятся результаты дефиниционного и контекстуального анализа ключе-
вых слов-репрезентантов концепта, а также других лексем, вербализующих данный концепт. Проведенный анализ 
позволяет выявить дополнительные, контекстуально обусловленные признаки концепта «бедность / poverty», не 
входящие в семантическую структуру ключевых слов, репрезентирующих концепт.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, аксиологический концепт, понятийная составляющая, аксиологиче-
ская составляющая, аксиологическая картина мира, ценность.

Антропоцентрическая парадигма научного знания 
в наибольшей степени проявляет себя в развитии ряда 
современных направлений лингвистики, включая когни-
тивную лингвистику и лингвокультурологию. В рамках 
антропоцентрической парадигмы познание окружаю-
щего мира происходит в процессе осознания человеком 
собственного «я», собственной теоретической и пред-
метной деятельности. При этом человек выступает в 
качестве носителя культуры своего этноса и накоплен-
ного поколениями предшественников коллективного 
опыта. В процессе приобщения к собственной культуре 
в сознании человека структурируются знания о том, что 
обладает большей или меньшей ценностью в обществе, 
культуре и т.д. Формой представления таких структури-
рованных единиц знаний является концепт.

Лингвокультурный концепт представляет собой 
единство понятийной, образной и ценностной состав-
ляющих. Аксиологическая составляющая концепта ак-
тивно изучается на материале фольклорного дискурса 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Мифологический концепт как раз-
новидность лингвокультурного концепта повторяет его 
структуру, включая в свой состав помимо понятийных 
признаков признаки перцептивно-образного и ценност-
ного характера [8]. Концепт, актуализируемый в произ-
ведениях народной словесности, трактуется также как 
познавательно-эмоциональный концепт, что является 
отражением эмоционального освоения человеком (или 
группой людей) действительности [9]. Особое внимание 
современными исследователями уделяется изучению 
национально-специфических характеристик концепта 
[10; 11; 12; 13].

Структурированные знания индивида о системе 
ценностей социума определяются как аксиологиче-
ские концепты. Для них характерно наличие универ-
сального и национально-специфического элементов. 
Аксиологические концепты ретранслируют националь-
ную культуру, определяют шкалу ценностей и мораль-
но-нравственные приоритеты социума [14, с. 141]. В 
настоящее время наметился подход к более широкому 
толкованию знаний об аксиологических доминантах об-
щества, которые приобретают статус категории модаль-
ности, представляющей собой концептосферу с ядерно-
периферийной структурой, которая изучается в рамках 
эзотерического и аргументативного дискурсов [15; 16].

Многочисленность работ, посвященных исследова-
нию ценностных приоритетов общества, свидетельству-
ет о возросшем интересе к данной проблеме. Вместе с 
тем, представляется важным изучать особенности акси-
ологической составляющей индивидуально-авторской 
концептосферы в рамках художественного дискурса, 
поскольку авторская мировоззренческая позиция накла-
дывается на выработанные обществом представления о 
моделях межсубъектного взаимодействия, обогащая их 
новыми смыслами. В настоящей публикации предпо-
лагается рассмотрение понятийной и аксиологической 
составляющей концепта «бедность / poverty» в ходе де-
финиционного и контекстуального анализа репрезенти-
рующих его языковых единиц, выполненного на матери-

але рассказов О. Генри.
Этимологический словарь английского языка on-line 

дает следующие сведения о развитии лексемы poverty: 
poverty – с. 1175, from O.Fr. poverte, from L. paupertatem 
(nom. paupertas) “poverty”, from pauper; poor - c. 1200, 
from O.Fr. poure (Fr. pauvre), from L. pauper “poor”, per-
haps a compound of paucus “little” and parare “to get” [17]. 

Лексема poverty заимствована из латинского язы-
ка paupertas, pauper через старофранцузский poverte. 
Корень pau- – индикатор принадлежности лексемы к 
индоевропейской группе языков. Исследователь М.М. 
Маковский проследил путь становления латинского сло-
ва pauper «бедный» - pau-paro-s - «мало получающий». 
Первый элемент соотносится с лат. paucus - «мало», гот. 
fawai, а второй с лат. parare «брать, получать»; ср. дат., 
шв. fattig «бедный» (букв, «мало берущий») [18, с. 38].

Соответственно, концепт имеет такие первичные по-
нятийные признаки как: 

1. Бедность – низкий уровень благосостояния;
2. Бедным является тот, кто мало берет;
3. Бедным является тот, кто мало получает.
На основе первичных понятийных признаков, можно 

сделать вывод, что в ядре исследуемого концепта акку-
мулируются смыслы, связывающие бедность с низким 
уровнем благосостояния, обусловленным объктивно-
субъективными причинами. Именно этот смысл стано-
вится основным значением лексемы poverty. Значение, 
имеющее индоевропейские корни (ср. ие. peu- «бить, 
резать»), выходит из употребления.

Следует отметить, что poor подразумевает негатив-
ную оценку, связанную с лишениями и тяготами:

Cf. poor – прил. 1) а) бедный, малоимущий, неиму-
щий Syn: hard up, underprivileged, unemployable, needy, 
indigent, destitute Ant: privileged, upper-class, wealthy, 
well-to-do б) низкий, плохой, скверный (об урожае; о 
качестве) в) неплодородный (о почве) г) недостающий, 
недостаточный Syn: deficient, wanting, insufficient, inad-
equate;

2) а) бедный, несчастный poor fellow! - бедняга! Syn: 
unfortunate, hapless б) жалкий, невзрачный в) недавно 
умерший, покойный Syn: late, deceased;

3) скудный, жалкий, плохой; ничтожный; убогий in 
my poor opinion Syn: scanty.

poor – сущ. мн. или коллект. бедные, малоимущие, 
неимущие [19].

Рассказ «Алебардщик маленького замка на Рейне» 
является ярким примером того, как богатые люди поте-
шаются над бедностью других людей. Главному герою 
в силу своего бедственного положения пришлось устро-
иться алебардщиком в ресторан. Его обязанности со-
стояли в том, чтобы стоять в помятых бронзовых латах, 
как у принца Альберта, в штанах из золотистого сплава 
меди и цинка, в шляпе из медной амальгамы и держать 
в руке «то ли нож для разделки мяса, то ли альпеншток, 
или жезл свободы» привлекать клентов на второй этаж 
ресторана. Отношение героя к богатым людям, можно 
выявить на основе его речи, которая полна язвительного 
сарказма, адресованного богатым людям. Для усиления 
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речевой экспрессии автором противопоставляются кон-
текстуальные синонимы (rich — poor, humble; luxury — 
misfortune): “The restless rich”, — says he, “never content 
with their luxuries, always prowling among the haunts 
of the poor and humble, amusing themselves with their 
misfortunes” (“The halberdier of the little Rheinschloss”) 
[20]. 

Однако, такое отношение к бедным людям, свой-
ственно не всем богатым людям. Так героиня рассказа 
«Мишурный блеск» напротив, заявляет, что благососто-
яние и статус в обществе её будущего мужа совершенно 
её не волнует. Ей важно, чтобы её избранник с почтени-
ем относился к бедным, имел цель в жизни и ни в коем 
случае не был богатым повесой: “I could love a man with 
dark and kind blue eyes, who is gentle and respectful to poor 
girls, who is handsome and good and does not try to flirt. But 
I could love him only if he had an ambition, an object, some 
work to do in the world. I would not care how poor he was if 
I could help him build his way up. But, sister dear, the kind of 
man we always meet—the man who lives an idle life between 
society and his clubs—I could not love a man like that, even 
if his eyes were blue and he were ever so kind to poor girls 
whom he met in the street” (“Lost on Dress Parade”) [20]. 

Другой герой рассказа, напротив, пытается изобра-
зить из себя богатого и швыряющего на ветер деньги че-
ловека, откладывая каждую неделю по одному доллару, 
в конце каждой десятой, надевая маску состоятельного 
джентльмена, проводит вечер в свое удовольствие: For 
this evening he was an exhibit as well as a gazer. For the next 
sixty–nine evenings he would be dining in cheviot and wor-
sted at dubious table d’hôtes, at whirlwind lunch counters, 
on sandwiches and beer in his hall–bedroom (“Lost on Dress 
Parade”) [20]. Возможно, если бы он был самим собой – 
девушка обратила бы на него своё внимание: “This way 
of living that you speak of,” she said, “sounds so futile and 
purposeless. Haven’t you any work to do in the world that 
might interest you more?” (“Lost on Dress Parade”) [20].

Описание гардероба клерка Тауэрса Чендлера сопро-
вождается легкой авторской иронией: Cf. The remainder 
may be guessed by those whose genteel poverty has driven 
to ignoble expedient (“Lost on Dress Parade”) [20]. …Eyes 
bright, sinister, curious, admiring, provocative, alluring 
were bent upon him, for his garb and air proclaimed him a 
devotee to the hour of solace and pleasure (“Lost on Dress 
Parade”) [20].

Далее обратимся к пословице, которую О.Генри ис-
пользует в одном из своих рассказов: There is a saying 
that no man has tasted the full flavour of life until he has 
known poverty, love and war (“The Complete Life of John 
Hopkins”) [20]. Пословица может быть интерпретирова-
на следующим образом: человеку, для испытания себя в 
жизни необходимо пройти основные этапы, на первом 
месте в данном списке стоит бедность, поскольку в са-
мом начале жизненного пути человека материальная 
составляющая играет решающую роль. Богачи выпада-
ют из данной цепи: они как правило не испытывают и 
других звеньев этой цепочки. Богатым людям чужды ис-
кренние эмоции, и они редко встречают на своём пути 
настоящую бескорыстную любовь, да и в войнах бога-
тые люди редко участвуют – это удел обычных людей. 
Выходит, чтобы познать жизнь человек должен познать 
вкус бедности.

В своих дальнейших размышлениях, автор с иронией 
истолковывает её содержание, тем самым отражая свою 
индивидуально-авторскую позицию: In rural places the 
terms do not mean so much. Poverty is less pinching; love is 
temperate; war shrinks to contests about boundary lines and 
the neighbors’ hens. It is in the cities that our epigram gains 
in truth and vigor (“The Complete Life of John Hopkins”) 
[20].

Героиня рассказа «На Чердаке» мисс Лисон в по-
исках комнаты оказалась на пороге пансионата миссис 
Паркер. Автор кратко повествует нам о предыстории со-
бытий, включая в рассказ экскурсию по комнатам, кото-

рую проводит хозяйка пансионата. Писателем с юмором 
описаны преимущества и недостатки каждой комнаты, 
учитывая финансовые возможности искателей приюта: 
Then — oh, then — if you still on one foot with your hot hand 
clutching the three moist dollars in your pocket, and hoarse-
ly proclaimed your hideous and culpable poverty, never-
more would Mrs.Parker be cicerone of yours (“A Skylight 
Room”) [20].

Бедный человек – неудачник, который в условиях 
жестокой конкуренции оказывается на дне. В следую-
щих отрывках создается контекстуальная организация 
текста. Лексемы с узуальной оценочностью (poor, hun-
gry, out of luck) создают эффект самоиронии [21]: “Kind 
sir, could you spare a poor, hungry man, out of luck, a little 
to eat?” (“According to Their Lights”) [20]. Собственно, 
может быть благодаря самоиронии, нищий и получит 
вожделенную еду.

Таким образом, нам удалось выявить новые допол-
нительные значимые признаки, не входящие в общее 
представление о бедности: бедность приобретает запах 
(gasolined gloves), ассоциируется в большей мере с боль-
шими городами (It is in the cities that our epigram gains in 
truth and vigor), включает в себя страх, обреченность (it 
is abject, staring, unpicturesque poverty, with ready-made 
clothes), неудачу (a poor, hungry man, out of luck).
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Современное образование ориентировано на обеспе-
чение самоопределения личности, создание условий для 
ее самореализации. При этом система организации об-
учения содержит в себе противоречие между преоблада-
ющей фронтальной формой организации образования и 
индивидуальным характером усвоения знаний, навыков 
и умений. 

В связи с этим разработка и внедрение модели инди-
видуализации обучения учащихся становится одной из 
важнейших задач школы. 

Исследованием индивидуализации обучения, со-
ответствующей организации учебного процесса за-
нимались многие педагоги,  психологи, методисты 
(И.Унт, А.А.Кирсанов, М.В. Кларин, Е.С. Рабунский) 
. Некоторые стороны индивидуализации в методи-
ке обучения математике  рассмотрены в работах А.Е. 
Абылкасымовой, А.С. Акрамовой, В.А. Гусева, Г.В. 
Дорофеева, Г.В. Монахова, А.В. Белошистой, Е.Ю. 
Берлизовой, Е.И. Барцевич, К.А. Шулакаевой и др. 

Индивидуализацию обучения, Л.Б. Гиль, С.В. 
Соколова [1] рассматривают как «организацию учебно-
го процесса  учётом индивидуальных особенностей об-
учающихся» обеспечивающую реализацию в учебном 
процессе основного принципа гуманизации образования 
− обращение к личности, индивидуальности обучаю-
щегося и создание условий для его самоактуализации. 
Принцип индивидуального подхода в дидактике предпо-
лагает учет таких особенностей обучающихся, которые 
влияют на его учебную деятельность и от которых за-
висят результаты учения 

По мнению В.И. Писаренко [2],  индивидуализа-

ция обучения подразумевает использование стилевого 
подхода в разработке и реализации учебного процесса. 
Сущность стилевого подхода состоит в учете стилевых 
особенностей обучаемых, поиске путей развития прису-
щих им познавательных стилей, а также расширении их 
стилевого репертуара. Каждый человек осваивает мир 
(воспринимает, понимает и объясняет происходящее) в 
рамках того стиля, который у него сложился. Под сти-
лем  учения он понимает индивидуально-своеобразные 
способы усвоения информации в учебной деятельности 
(в более широком понимании — присущие данному сту-
денту устойчивые способы взаимодействия с образова-
тельным пространством, частью которого он является). 

Таким образом, стили учения (или индивидуально-
своеобразные способы учебной деятельности) по своей 
природе непосредственно зависят от особенностей об-
разовательной технологии (в том числе отличительных 
характеристик учебной ситуации и своеобразия учебной 
мотивации обучаемого, а также методов обучения, типа 
учебника, позиции преподавателя, статуса образова-
тельного учреждения). В свою очередь, индивидуаль-
ные способы учебной деятельности, вырабатываются 
под влиянием присущих обучаемому познавательных 
стилей (стилей кодирования и переработки информа-
ции, постановки и решения проблем, познавательного 
отношения к миру) [2, с.100].

В нашем исследовании мы опирались на классифи-
кациею стилей обучения, предложенную М. Гиндером 
[3], который выделяет три стиля в зависимости от спосо-
бов восприятия информации: визуальный, аудиальный и 
кинестетический. Учитывая данные стили,  нами была 
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разработана методика индивидуализированного обуче-
ния математике младших школьников, которая позволит 
учащимся легче усваивать информацию. 

Для выявления влияния индивидуализации обучения 
с учетом способов восприятия информации на уровень 
знаний младших школьников был  проведен педагогиче-
ский эксперимент, в котором  приняли участие 508 уча-
щихся 2 - 4 классов школ города Петропавловска (РК). 

С целью выявления уровня математических знаний 
младших школьников были проанализированы резуль-
таты самостоятельных и контрольных  работ, протоколы 
индивидуальных обследований первоклассников и уста-
новлены уровни сформированности математических 
знаний учащихся (Таблица 1):

«Высокий» - 90-100% выполнения заданий;
«Выше среднего» - 89-75% выполнения заданий;
«Средний» - 74-51% выполнения заданий;
«Низкий» - 50% выполнения заданий и ниже.

Таблица 1 
Уровни сформированности математических знаний 

на констатирующем этапе эксперимента

Классы

Уровни

Низкий Средний Выше 
среднего Высокий

количество учащихся
Экспери-
ментальные 50 81 122 31

Контроль-
ные 49 84 123 33

Формирующий эксперимент проводился в три этапа. 
Целью первого этапа было определение ведущего 

способа восприятия информации учащимися в экспери-
ментальном классе. С этой целью было проведено анке-
тирование родителей и учащихся, наблюдение за учащи-
мися во время уроков и на перемене, индивидуальные 
опросы детей.   

Второй этап - внедрение обучающих индивидуализи-
рованных заданий и упражнений, предназначенных для 
практической работы учащихся. Работа велась по  ин-
дивидуальным карточкам, в дифференцированных груп-
пах, при выдаче домашнего задания, а также во время 
фронтального и индивидуального опроса учащихся. 

Третий этап - подведение итогов экспериментально-
го исследования и сравнение его результатов с данными 
констатирующего эксперимента.

На первом этапе формирующего эксперимента было 
использовано несколько разнообразных методик, а так-
же анкетирование родителей и младших школьников с 
целью определения ведущих способов восприятия уча-
щимися экспериментальных классов. 

После проведения анкетирования с родителями про-
водилось консультирование через индивидуальные бесе-
ды, родительские собрания, где давались рекомендации 
по оказанию помощи детям в овладении программным 
материалом с учетом их  ведущих способов восприятия 
информации.

Одновременно с анкетированием родителей прово-
дился опрос учащихся. Детям были предложены вопро-
сы, и необходимо было выбрать утверждение, наиболее 
близкое им.  Опросник был составлен в двух вариантах 
для получения более достоверных данных. Полученные 
результаты были показаны в таблице 2.

Для проведения второго этапа формирующего экс-
перимента мы опирались на методы,  предложенные 
Ладохиной И.Ю. (визуализация, обмен способами реше-
ния учебных задач, озвучивание иллюстраций, тесты с 
открытыми опросами, задания на скорость, задания на 
двигательные (аудиальные, зрительные) ролевые игры 
[4].  Также при решении задач были использованы ме-
тоды слухового кодирования, метод выражения, рисова-
ние – схематизация, зрительное конструирование, кине-

стетическое  воспроизведение.
Таблица 2

. Распределение ведущих способов восприятия ин-
формации младшими школьниками в эксперименталь-

ных классах

Классы
Основной способ восприятия информации 

визуальный аудиальный кинестетический
количество учащихся

2-ые 16 14 25
3-е 48 27 48
4-ые 22 10 15
Итого 86 51 88

Кроме того, в учебный процесс была внедрена се-
рия индивидуализированных заданий. Данные инди-
видуализированные задания мы рассматриваем как на-
бор упражнений для практической работы учащихся на 
уроке и дома, которые расположены последовательно, 
направлены на получение, расширение и применение 
знаний и умений, учитывающих ведущий способ вос-
приятия материала. Это подготовительные и вводные 
задания и упражнения, которые используются учи-
телем в ходе самого урока на различных этапах под-
готовки, изложения и закрепления нового материала. 
Индивидуализированные обучающие задания использо-
вались в самостоятельной работе учащихся,  в процессе 
которых они имели возможность применить имеющиеся 
знания в различных ситуациях, углубить знания, полу-
ченные на уроках.

Цель внедрения серии индивидуализированных зада-
ний в учебный процесс:

- обеспечить всем учащимся возможность обучаться 
в соответствии со своими возможностями и способом 
восприятия информации;

- развивать способность учащихся работать, вос-
принимать информацию разными способами (развивать 
многосенсорность);

- представить учащимся возможность работать само-
стоятельно, что позволит учащимся чувствовать себя 
более комфортно в процессе обучения.

Индивидуализированные задания строились таким 
образом, чтобы  учебное содержание,  предусмотрен-
ное программой обучения, оставалось без изменений, но 
структура подачи данного материала учащимся преоб-
разовывалась.

Причем все задания предлагались учащимся в том 
виде, который соответствует их индивидуальным осо-
бенностям в восприятии учебного материала.

Кроме того, велась фронтальная работа со всем клас-
сом и индивидуальная работа с каждым учеником в от-
дельности. Так, например, часть времени индивидуаль-
ной работы оставалось  управлению, которое осущест-
влялось в процессе обхода всех учащихся, когда каждо-
му учащемуся уделяется примерно одинаковое время. В 
процессе такого обхода осуществляется сотрудничество 
с каждым учеником, когда учитель подбадривает, хва-
лит или делает какие либо замечания в ходе выполнения 
задания. 

Также индивидуальной работой можно считать рабо-
ту учителя и ученика, отвечающего у доски. В это время 
работа ведется практически индивидуально, хотя и дела-
ется вид, что ученик отвечает классу. Учитель, зная ос-
новной способ восприятия учащегося, задает дополни-
тельные вопросы, направляет деятельность учащегося и 
привлекает внимание  других учащихся с тем же спо-
собом восприятия, постепенно информацию из одного 
способа восприятия переводит в другой, таким образом, 
задействует весь класс. Так, постепенно у учащихся раз-
вивается многосенсорность, что в дальнейшем позволит 
избежать трудностей в освоении учебного материала 
в старших классах, где обучение в основном строится, 
опираясь на аудиальный способ восприятия.

Задания составлялись по четырем направлениям:
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- арифметический материал;
- алгебраический материал;
- геометрический материал;
- система содержательно-логических задач.
На последующих уроках класс делился на три груп-

пы: аудиалы, визуалы и кинестетики и задания давались 
каждой из них. При этом учащимся  не сообщалось, по 
какому принципу проводилась дифференциация зада-
ний. Учащиеся могли сами придумать названия своих 
команд (групп). Несмотря на то, что задания для этих 
групп преподносятся в совершенно разных формах, от-
вет у всех групп учащихся получится одинаковый, так 
как содержание задания одинаковое. Например:

Визуалам
Рассмотрите  рисунок 1. Сколько рядов квадратов вы 

видите? Назовите количество квадратов в каждом ряду. 
Сколько всего квадратов? Составьте, и запиши равен-
ство. (К остальным рисункам аналогичные задания).

Комментарий: Восприятие задания происходит в ве-
дущем способе восприятия информации этой группы 
детей (визуальном), так как представлено с помощью 
рисунка.  Работа по вопросам способствует аудиально-
му восприятию задания. Произведение записи в тетради 
предполагает перевод информации из аудиальной в ки-
нестетическую. 

Аудиалам
Послушайте внимательно стихи. Какие выражения 

можно составить? Запишите их в тетрадь. Найдите зна-
чения данных выражений. Прочитайте полученные ра-
венства разными способами. Устно выполните провер-
ку.

8 зайцев поне-
воле
Побежали быстро 
в поле.
Эти зайцы – бе-
ляки
Прихватили ко-
лоски.
Ноша их неве-
лика:
Каждый взял 3 
колоска.

Под березой 7 
мышат
В сухих листиках 
шуршат.
И для них на-
шлась работа – 
Ищут листики 
для счета.
 По 5 листиков 
берут,
В школу весело 
бегут.

Шесть веселых 
медвежат
 В школу на урок 
спешат.
 И для счета по 3 
шишки
 Подобрали наши 
мишки.

Комментарий: Восприятие задания происходит ауди-
ально, так как задается на слух. Запись выражений в те-
традь предполагает перевод информации из аудиальной 
в кинестетическую, а затем в  визуальную. 

Кинестетикам
 На партах фигуры: квадраты, треугольники, круги.
1) Выложите 8 рядов квадратов по 3 в каждом. 

Сколько квадратов получили? Запишите равенство.
2) Выложите 7 рядов треугольников по 5 в каждом. 

Сколько треугольников получили? Запишите равенство.
3) Выложите 6 рядов кружков по 3 в каждом. Сколько 

всего кружков получили? Запишите равенство.
Комментарий: Задания для детей с кинестетической 

направленностью предлагается с учетом их способа вос-
приятия информации. Выполнение задания подразуме-
вает перевод кинестетической информации в аудиаль-
ную (объяснение) и визуальную (зрительное восприятие 
записи). 

Индивидуализированные задания так же давались 
учащимся на дом. Индивидуализированные домашние 
задания помогли в полной мере учитывать особенности 
восприятия учащимися учебного материала. Лучше ис-
пользовать индивидуализированный домашние задания 
для  закрепления материала.

На контрольном этапе экспериментального исследо-
вания учащимся предлагалось выполнить контрольные 
и самостоятельные работы, направленные на выяснение 
изменения уровней математических знаний  младших 
школьников. 

После проведения формирующего этапа были полу-
чены результаты, представленные в таблице 3.

Таблица  3
Уровни математических знаний младших школьни-

ков на контрольном этапе эксперимента

Классы

Уровни математических знаний  

Низкий Средний Выше 
среднего Высокий

количество учащихся
Экспери-
ментальные 10 81 109 84

Контроль-
ные 27 117 98 47

Сравнительный анализ данных полученных на кон-
статирующем и контрольном этапах экспериментально-
го исследования отражены в таблице 4. 

Таблица 4
Распределение уровней в контрольных и экспери-

ментальных классах до и после формирующего этапа 
эксперимента

Уров-
ни

Распределение младших школьников по уровням 
(количество человек)

Констати-
рующий 

этап

Конт-
роль-ный 

этап

Конста-
тирую-

щий 
этап

Контроль-
ный этап

Экспериментальные 
классы Контрольные классы

Низ-
кий 50 10 49 27
Сред-
ний 81 81 84 117

Выше 
сред-
него

122 109 123 98

Высо-
кий 31 84 33 47

С помощью G-критерия знаков было установлено, 
что показатель развития уровня математических знаний 
в экспериментальной группе увеличился статистически 
достоверно (число положительных сдвигов – 160, общее 
число отрицательных сдвигов – 9), а в контрольной – 
статистически недостоверно (число положительных 
сдвигов – 38, общее число отрицательных сдвигов 30).

Таким образом, экспериментальное исследование 
подтверждает, положительное влияние индивидуали-
зации обучения с учетом ведущего способа восприятия 
информации на уровень математических знаний млад-
ших школьников.
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На протяжении последних лет  формирование специ-
алиста в системе организованного образования является 
очень сложным процессом. Сегодня заметны отчетливые 
перемены мирового полити ческого и экономического 
масштаба, усиление взаимозависимости стран, интере-
сы которых переплетаются. Одним из результатов этих 
перемен должно стать создание эффективной модели 
образования с целью подготовки конкурентного специ-
алиста. Не является исключением и подготовка учителя 
иностранных языков. Интеграционные процессы меж-
дународного сотрудничества способствуют проявлению 
интереса к глубокому изучению опыта стран-лидеров. В 
современной Украине ощущается острая потребность в 
хорошо подготовленных специалистах иностранной фи-
лологии. Одним из лидеров по подготовке специалистов 
иностранной филологии является Канада, которая нако-
пила большой опыт практической подготовки.

Интерес к этой стране вызван многими факторами: 
- качеством практической подготовки;
- стипендиальной поддержкой студентов;
- системой образования в целом
Согласно данным сайта статистики Канады [8], она 

является одной из самых благополучных стран по по-
казателям социально-экономического раз вития, уровню 
и качеству жизни, качеству образования и интересу по 
отношению к учебе о стороны иностранцев (см. табл.1).

 Таблица 1
КАНАДА

англичане – 20,1 %;
французы – 15,1 %;
шотландцы – 14,5 %;
ирландцы – 13,3 %;
немцы – 9,7 %; 
итальянцы – 4,4 %; 
китайцы – 4,1 %;

индианцы – 3,8 %;
украинцы – 3,7 %;
голландцы – 3,2 %;
поляки – 3%;
австронезийцы – 3%;
россияне – 1,5 %

Таблица отчетливо показывает, что Канада поль-
зуется наибольшей популярностью среди стран 
Европейского Союза. Англичане составляют 20% от 

общего количества, французы – 15%, не удевитель-
но, изначально Канада была колонией Франции, затем 
Англии. Пользуется популярностью эта страна и среди 
населения Украины – 3,7% – это очень высокий пока-
затель. Большое количество украинских выпускников 
стремится поступить в престижный канадский универ-
ситет и получить образование, которое в дальнейшем 
станет визитной карточкой не только в Канаде, Украине, 
но и в любой стране Европейского союза.

Все это заставляет сделать вывод о том, что изучение 
канадских реалий имеет не только академическое, но и 
практическое значение для Украины. Канада тратит на 
развитие об разования 7,1 % своего ВВП (табл.2), опере-
жая большинство развитых стран мира. Возможно, это 
и является одним из важных факторов благополучного 
развития в области образования [8].

Таблица 2
Расходы на образование в процентах по провинциям

Провинция 1989 2011
Атлантические провинции 10.5 9.8
Западная Канада 7.1 6.8
Квебек 7.0 7.7
Онтарио 6.5 6.8
Вцелом по Канаде 7.1 7.1

Таким образом, цель даной статьи – раскрыть осо-
бенности системы высшего образования в современной 
Канаде.

Разные аспекты образования в Канаде, их особеннос-
ти, историю формирования, тенденции в развитии обра-
зовательной системы интересует ученых во всем мире. 
Вопросы общеобразовательной школы Канады рассма-
тривали в Украине Л. Карпинская [1], Н. Мукан [4], А. 
Онкович [6]. 

В трудах канадских учених Р. Данко, Дж. Келли, 
Д. Лаєнз, Дж. Тейлор и др. на первый план выходят 
проблемы образо вательной деятельности в многонаци-
ональной среде [2].
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Высшее образование Канады состоит из трех сту-
пеней: начальная высшая (Undergraduate) с присвоени-
ем степени бакалавра и длительностью учебы не ме-
нее 3 лет, а иногда и больше; магистерские программы 
(Graduate) с длительностью учебы 1-2 года; докторанту-
ра (Postgraduate) с присвоением степени доктора филосо-
фии (Ph) и длительностью учебы 4 года.  Университеты 
предлагают множество программ, после которых выда-
ются специализированные дипломы и сертификаты. 

Содержание высшего образования Канады обуслов-
лено целями и потребностями общества. Это система 
знаний, умений и навыков, профессиональных, миро-
воззренческих и гражданских качеств, которые должны 
быть сформированы в процессе учебы с учетом перспек-
тив развития общества, науки, техники, технологий, 
культуры и искусства. 

Важно заметить, что характеристика образователь-
ных квалификационных уровней высшего образования 
Канады подобна Болонской системе образования, эту 
классификацию используют 25 стран европейского со-
юза и 20 стран, поддерживающих проект о развитии об-
щих образовательных целей [8].

Основными элементами проекта ЕСК (европейской 
системы квалификаций) являются:

– так называемая «система координат», где результа-
ты обучения распределены по 8 уровням;

– так называемые «поддерживающие инструменты», 
которые  предназначены для индивидуальных граждан 
(это - Европейская система переноса зачетных единиц, 
документ Europass, база данных Ploteus, содержащая 
перечень  возможностей обучения);

– общие принципы и процедуры сотрудничества 
между всеми заинтересованными сторонами на разных 
уровнях в таких областях как обеспечение качества, 
официальное признание документов об образовании и 
ключевые компетенции 

Квалификационные уровни устанавливаются и опи-
сываются посредством описания результатов обучения, 
которые, в свою очередь, определяются на основе:

– знаний;
– умений;
– широких компетенций, включающих в себя лич-

ностные и профессиональные результаты
Таким образом, каждый уровень описывается  в тер-

минах результатов, которые можно сопоставить с ква-
лификациями и системами квалификаций различных 
стран, где квалификации описаны по тому же принципу 
(В настоящее время практически все страны ЕС либо 
разработали, либо разрабатывают национальные систе-
мы квалификаций, основанные на результатах, которые 
будут дорабатываться на основе ЕСК) [2]. 

Следует отметить, что получение степени бакалав-
ра возможно в случае наличия сертификата о полном 
среднем образовании, которое в зависимости от про-
винции имеет свою длительность (10, 11 или 12 лет 
учеба), диплома колледжа системы CEGEP (Сollege 
d’enseignement general et professionnel –Коледж общего 
и профессионального образования) или диплома о про-
хождении курса подготовки при университете.

Программы бакалаврата канадских университетов 
включают у себя различные программы, готовящие 
выпускников для занятости в разных отраслях профес-
сиональной деятельности и предоставляют возможность 
в последующем изучать на другие программы этой сте-
пени, например, гуманитарные науки – Bhum (Bachelor 
of Humanities – бакалавр по гуманитарным наукам), 
General BA (Bachelor of Arts – бакалавр исскуств) and 
General Bsc (Bachelor of science – бакалавр точных наук) 
degrees [8]. 

Важен тот факт, что существуют программы, которые 
готовят выпускников к занятости по специальности, но 
не дают возможности поступать на другие программы 
этой степени. Кроме того, такими являються программы, 
которые имеют прикладной характер, который весьма 

популярен среди студентов. Длительность программ 
получения степени бакалавра зависит от учебного заве-
дения, в котором обучался абитуриент, провинции и тер-
ритории проживання. Каждая провинция и территория 
разрабатывает собственную систему образования и об-
разовательные учреждения, которые отражают особен-
ности регионов, а также разнообразие исторического и 
культурного наследия страны[1].

Примечательно, что в провинции Онтарио могут по-
лучить аттестат об окончании школы только после 13 
лет учебы, в Квебек после 11 лет, в других провинци-
ях (Альберта, Манитоба) – после 12 лет. Абитуриенты, 
которые проживают в провинции Квебек, не имеют 
права поступать в университет, не пройдя учебу на по-
дготовительном отделении в колледже системы CEGEP. 
Абитуриентам из других провинций нет надобности  
проходить дополнительные подготовительные курсы. 
Учеба в среднем длится 6-8 семестров, иногда боль-
ше (в эквиваленте 90-120 кредитов), сопровождается 
обязательной практической деятельностью (практика 
под строгим руководством руководителя-наставника – 
обычно професора, в обязанности котрого входит про-
водить строгий контроль над подготовкой к занятиям, 
проектным работам и т.д.) [2].

Программа подготовки бакалавра в канадских уни-
верситетах предусматривает ознакомление студентов 
с основными концептуальными подходами и методи-
ками относительно главных дисциплин, которые со-
ставляют программу учебы и направлены на получение 
специальных знаний, развивают потенциал успешной 
самостоятельной работы при изучении отдельных тео-
ретических дисциплин и практической деятельности. 
Все программы этого цикла разработаны таким образом, 
чтобы обеспечить выпускников знаниями и умениями, 
которые сделают возможным развитие способностей 
для работы учителем после окончания университета.

В отличии от предыдущей программы, магистрату-
ра построена таким образом, что знания и компетен-
ции, приобретенные во время учебы на бакалаврате 
направлены на развитие интеллектуального потенциала, 
углубления знаний, относительно выбранной специаль-
ности. Существуют программы, предусмутривающиево 
время обучения возможность проявить оригинальность, 
исследуя, анализируя, развивая свои умения и навыки, 
работая над магистерской работой [2,7].

Некоторые программы построены таким образом, 
что студенты обязаны исследовать направление в об-
ласти которого работают, под пристальным присмотром 
и руководством руководителя, требуют от студентов 
умения демонстрировать аналитические, методологи-
ческие и специальные знания и умения. Это программы 
по гуманитарным дисциплинам и социальных наук (MA 
program, Msc programs).

Степень доктора философии  или PHD [8] – 
квалификационный уровень высшего образования чело-
века, которое можно получить при наличии диплома ма-
гистра, а также специальных умений и знаний. Степень 
PHD остается наивысшей научной степенью в Канаде 
[8].

Несмотря на название, степень не имеет никакого 
практического отношения к философии, кроме истори-
ческого, его получают исследователи практически всех 
научных отраслей, например: доктор философии в об-
ласти изучения иностранных языков или доктор фило-
софии в области литературы.

Научные степени имеют четкие характеристики 
[2,3,5]. Так, степень бакалавра характеризуется глуби-
ной и полнотой знаний таких как критическое мышление 
в рамках дисциплины, включающей в себя ключевые 
знания, полученные в средней школе; способность со-
бирать, обрабатывать, оценивать и интерпретировать 
информацию, касающуюся дисциплины; способность 
организовать информацию в собственное теоретичес-
кое исследование; аналитическое мышление внутри и 
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за пределами дисциплины; способность приспособить 
полученные знания на практике. 

Степень магистра включает в себя: знание мето-
дологии и проведения исследования как концепту-
альное понимание и методологические компетенции 
которые помогают выпускнику собирать и интерп-
ретировать информацию по выбранной дисциплине, 
профессиональные способности такие как интеллекту-
альная независимость, направленная   на продолжение 
профессионального развития и способность применять 
знания в определенных контекстах. Наивысшая степень 
в Канаде обуславливает концептуальное понимание 
и методологические компетенции, обеспечивающие в 
дальнейшем способность разрабатывать и исследовать, 
создавать собственное исследование и проводить другие 
виды научной деятельности, что особо важно в подго-
товке будущего потенциала страны.

 Следует отметить, что система высшего образо-
вания Канады имеет практическтй аспект. Все програм-
мы развработаны таким образом, что студент, который 
получил ту или иную степень, имеет право полноценно 
преподавать, не имея необходимости при этом прохо-
дить дополнительную переподготовку. 

Система высшего образования Канады является 
четко сформированной, модели подготовки учителей, 
разработанные в Канаде дают высокие результаты, 
эффективно влияют на развитие навыков и уме-
ний будущего специалиста практичеси использовать 
приобретенные знания, создают прочный фундамент 
для дальнейшей работы и развития. Все образователь-
ные степени являются жестким фундаментом, который 
дает возможность университетам качественно готовить 
будущих специалистов. Приобщаясь к Болонской си-
стеме образования, Украина также ориентируется на 
улучшение практической подготовки учителей, разра-
батывает новые методики и техники, пользуясь опытом 
иностранных коллег. 

Взяв на себя обязательства, определяющие направ-
ление и контуры реформы высшего образования по 
Болонской системе, украинское образование, как и дру-

гие национальные системы высшего образования стран-
участниц сохраняет при этом национальную идентич-
ность. В настоящее время, трансформация высшего об-
разования происходит в соответствии с принципами со-
хранения и согласования разнообразных национальных 
систем образования. Внедрение основных положений 
Болонского процесса предполагает учет национальных 
подходов к организации обучения, содержания образо-
вания, традиций и накопленного опыта в подготовке бу-
дущих специалистов. 
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Модернизация образования ставит перед каждым ву-
зом задачи поиска новых подходов и средств, которые 
способствовали бы культурному становлению будущих 
специалистов.  Одним из таких подходов является  куль-
турологический подход и принцип этико-педагогиче-
ской сообразности образовательного пространства  вуза. 

Опираясь на исследования Е.В.Бондаревской, 
Н.М.Борытко, К.Левина, В.А. Ремизова, Е.А. Ямбурга 
и др., мы понимаем образовательное пространство как  

жизненное пространство индивида, состоящее из   
культуросообразной  среды воспитания  и  человека,  
включённого в процессы культурного самосозидания.

Характеризуя образовательное пространство, необ-
ходимо заметить, что это особое, специфическое явле-
ние, в котором отражена некая образовательная протя-
женность, структурное сосуществование и взаимодей-
ствие любых возможных образовательных систем, их 
компонентов, образовательных событий, в том числе и 

Н.Н. Пыж
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В...

http://www.studycanada.ru/cgibin/issue
http://www.statcan.gc.ca


Вектор науки ТГУ. 2012. № 1(12) 215

мыслимых,  выступающих фоном, но при этом влияю-
щих на достижение результата. 

В образовательном пространстве  в ходе общения и 
взаимодействия различных социальных групп образу-
ется «фоновое культурное знание – это ассоциации и 
символы, при помощи которых личность опосредованно 
воспринимает факты реальности и интерпретирует их» 
[ 2,с.46].  

С позиций организации, образовательное простран-
ство создается естественным образом или образует-
ся специально с учетом целей и решаемых задач.  При 
этом, если образовательное пространство складывается 
естественно, вне специально продуманного образа, то и 
актуализация получаемых знаний осуществляется сти-
хийно. В  этом случае одни и те  же принципы, куль-
турные ценности воспринимаются членами социальных 
групп по-разному, а это в свою очередь, приводит к про-
блемам, нарушающим межкультурное взаимодействие 
субъектов педагогического процесса и осложняющим 
процесс становления специалиста.  В данном аспекте, 
на наш взгляд, образовательное пространство педагоги-
ческого вуза должно специально создаваться и способ-
ствовать формированию и профессионализма, и этико-
педагогической культуры, которую мы определяем как 
высокий уровень этической состоятельности педагога, 
проявляющийся в иконнативном стиле взаимодействия 
в процессе профессиональной деятельности. 

В структуре образовательного пространства выделя-
ются два ведущих компонента: культуросообразная сре-
да профессионального взаимодействия, в которой  дей-
ствуют моральные нормы и педагогические ценности  и 
личность с её индивидуальной средой, опытом и стилем 
жизнедеятельности.

В этой связи культуросообразная среда профессио-
нального взаимодействия в педагогическом вузе должна 
состоять из множества  морально насыщенных и про-
фессионально окрашенных форм и видов деятельности, 
которые опосредованно заставляют  будущего педагога 
регулировать собственную среду жизнедеятельности, 
свое положение и отношение к среде профессионально-
го взаимодействия вуза. При безусловном единстве тре-
бований и действия педагогической морали, культурных 
образцов педагогической деятельности и отношений, 
среда профессионального взаимодействия позволяет 
реализовывать и совершенствовать  индивидуальную 
культурную среду будущего педагога,  которую отли-
чает богатство индивидуальных различий и жизненного 
опыта. 

Поэтому среда профессионального взаимодействия 
вуза, с одной стороны, носит   универсальный, всеобщий 
характер, а с другой, не может быть  жестко унифици-
рована. Она требует грамотности в её создании,  посто-
янной корректировки. Однако принятие  и безусловное 
воплощение в реальную практику вузовского взаимо-
действия единой морально-нравственной идеологии для 
всех  субъектов – это, по нашему мнению, обязательное 
условие.

Стоит отметить, что в педагогическом вузе среда про-
фессионального взаимодействия специфична, учитывая 
особенности педагогической деятельности, основами 
которой овладевают будущие специалисты. Поэтому  
системы обучения и социально-воспитательной работы, 
в первую очередь, должны наполняться культурными 
образцами. Именно в них должен царить культ этико-
педагогической культуры. При этом система социально-
воспитательной деятельности как совокупность целена-
правленной и последовательной реализации разнообраз-
ных направлений воспитательного воздействия (интел-
лектуального, творческого, нравственного, физического 
и пр.) и социальной поддержки студентов должна быть 
логическим продолжением  профессионального обра-
зования, неким «полигоном» для реализации знаний и 
формирования профессиональной умелости, в том числе 
и в области этико-педагогической культуры.  

В качестве примера рассмотрим образова-
тельное пространство педагогического института 
Восточно-Сибирской государственной академии об-
разования (ВСГАО). Оно создавалось в соответствии с   
Программой развития вуза на период 2011-2016 гг., кон-
цепцией стратегического развития социально-воспита-
тельной деятельности и действующих государственных 
документов. Отправной точкой в его создании стала мо-
дель выпускника, специально разработанная и отражаю-
щая прогнозируемые свойства, качества и способности 
будущих педагогов, лежащие в основе ключевых ком-
петенций по отношению к себе как личности и субъекту 
жизнедеятельности, к социуму и к будущей профессии.

Методологическую основу построения модели со-
ставил культурологический подход, который мы пони-
маем как научное обоснование такого проектирования 
сущностных сил человека, развития, формирования, 
воспитания личности, которое опирается на достижения 
культуры, культурно-исторические ценности, нормы, 
традиции, позволяющие создавать условия социализа-
ции и стимулировать движение индивида в контексте 
культуры. В качестве существенных дополнений ис-
пользованы  положения следующих концепций.

Компетентностный подход: 
- развитие учебно-профессиональной моти вации, на-

правленности на саморазвитие и самосовершенствова-
ние;

- ориентация на самостоятельный выбор студентом в 
рамках профессии определен ной области для более глу-
бокого изучения;

- связь с реальным производством (решение конкрет-
ных заданий, исходя из нужд учреждений города и об-
ласти);

- использование активных форм и методов обучения;
- активизация научно-исследовательской работы сту-

дентов.
Системный подход:
- идея целостности, предполагающая взаимосвязь, 

взаимодействие и интеграцию всех компонентов обра-
зовательной системы пединститута;

- идея коммуникативности (связи) между целевыми 
ориентирами, содержанием, способами организации и 
результатами учебно-воспитательного процесса; под-
системами учебной и внеучебной деятельности сту-
дентов; прошлым, настоящим и будущим состоянием 
образовательно-вос питательной системы пединститута; 
преподавателями, студентами, родителями и другими 
уча стниками педагогического взаимодействия;

- идея структурности, под которой понимается спо-
соб устойчивых связей и отношений между элементами 
системы;

- идея управляемости и целенаправленности, осно-
ванная на том, что цель определяет состав компонентов 
системы, их свойства и способ взаимосвязи, а правиль-
ный выбор целевых ориентиров - условие успеш ного 
становления и развития системного образования. 

Деятельностный подход:
- основными движущими силами развития является 

несоответствие имеющихся у человека способов дея-
тельности требуемым; 

- развитие возможно только в деятельности.
Аксиологический подход:
- профессиональное образование должно обеспечи-

вать не только усвоение профессиональных знаний и 
умений будущего специалиста, но и развивать его цен-
ностное моральное сознание. Ценностное моральное 
сознание и самосознание становятся стимулом к дей-
ствию, оформляясь и закрепляясь в ценностных ориен-
тациях личности. Ведущее место в них занимают про-
фессиональные, личностные и общечеловеческие цен-
ностные ориентации, оказывающие решающее влияние 
на становление и развитие профессионала в любом виде 
деятельности. 

- профессиональные ценностные ориентации, вы-
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полняя прогностическую, проектирующую функцию, 
позволяют специалисту выстроить модель своей дея-
тельности, которая становится ориентиром в его само-
развитии и самосовершенствовании. Они играют смыс-
лообразующую роль: осознание значимых моментов 
будущей профессиональной деятельности как ценных 
для себя обеспечивает психологическую устойчивость и 
готовность человека к самым сложным  моментам пред-
стоящей деятельности. 

Отбор ключевых компетенций и качеств личности 
был проведен в русле глав ной цели образовательной и 
социально-воспитательной деятельности педагогиче-
ского института – подготовка высококвалифицирован-
ного, конкурентоспособного и компетентного специ-
алиста, обладающего достаточным уровнем этико-пе-
дагогической культуры, профессиональных знаний и 
умений, осознающего себя личностью и субъектом жиз-
недеятельности, способного к саморазвитию, социаль-
ному взаимодействию и самореализации в выбранной 
профессии.

Согласно законам моделирования, любая модель тре-
бует определения содержательных линий и определен-
ной этапности в процессе реализации. В нашем случае 
модель выпускника педагогического института ВСГАО 
реализовывается  в рамках освоения основной образо-
вательной программы в соответствии с тремя  этапами. 

I этап
На первом  курсе   приоритетное  значение придается 

социализации личности и повышению общекультурного 
уровня,  так как студент, осваивая общеучебные пред-
меты (математика, культура речи, иностранный язык и 
др.), азы приобретаемой профессии через содержание 
общепрофессиональных дисциплин вступает в новую 
социальную среду культурного взаимодействия  и ста-
новится  участником новых для него взаимоотношений 
в группе и институте в целом. В результате этого у сту-
дента  происходит социальная адаптация и  формиру-
ются  механизмы  освоения новых для него ценностных  
ориентиров,  норм и правил поведения в коллективе. 

Социальная адаптация студентов  обусловливает их  
активное приспособление к окружающей культуросо-
образной  профессионально-ориентированной среде, 
а образовательное пространство педагогического ин-
ститута   является для них тем фоном, на котором раз-
ворачивается их социально-педагогическое развитие 
и воспитание, обретение и умножение социального и 
культурного опыта и освоение жизненных и професси-
ональных ценностей. 

В связи с этим на первом курсе ведущей задачей 
преподавателeй пединститута в плане реализации моде-
ли является создание условий для культурной самоак-
туализации студентов, освоения ими культуры учебного 
труда, культуры взаимоотношений и поведения в новых 
образовательных и социальных условиях.

II этап
На втором-третьем курсах превалирует задача  фор-

мирования  студента как будущего профессионала, как 
специалиста, активно реализующего себя как субъек-
та  профессиональной деятельности и  как личности. 
Процесс профессионализации в этот  период  включает:

- изучение общепрофессиональных дисциплин (пе-
дагогика, психология и др.); 

- активное участие в традиционных делах педагоги-
ческого института и академии в целом;

- прохождение квазипрофессиональных видов прак-
тики (учебная практика), предполагающих моделирова-
ние целостных фрагментов деятельности, реализацию 
предметно-технологического и социально-ролевого со-
держания осваиваемой профессии;

- овладение основами учебного и научного иссле-
дования при написании и защите рефератов, курсовых 
работ; 

- познание и соотнесение студентами своих возмож-
ностей и способностей с профессионально значимыми 

(диагностика, самодиагностика и рефлексия);
- освоение студентами ценностей, правил, норм и 

технологий  своей будущей профессии, осознание себя 
как будущего профессионала и формирование базового 
опыта профессиональной деятельности и педагогиче-
ского общения.

III  этап
На выпускном курсе  придается первоочередное зна-

чение решению задач развития, воспитания  и реализа-
ции личностной и профессиональной индивидуальности 
выпускников,  их коммуникативной компетентности, 
социальной мобильности,  особой позиции педагога за 
счет:

- изучения специальных дисциплин, дисциплин 
предметной подготовки, курсов по выбору;

- прохождения производственной практики;
- написания выпускных квалификационных работ. 
Решение этих задач обеспечивает:
- развитие исследовательских умений и навыков;
- профессиональную самоактуализацию  выпускни-

ков в  избранной профессии, внутреннее принятие ими 
моральных требований, исходящих из  социокультурной 
роли будущего специалиста;

- жизненное и социальное самоопределение в разных 
сферах социальной деятельности, реализацию  их спо-
собностей  по интеграции в определенный социокуль-
турный контекст;

- формирование социально-профессиональной ответ-
ственности.

Выступая в  качестве системообразующего и куль-
туросозидающего фактора, модель выпускника педин-
ститута стала ориентиром в создании, корректировке и 
совершенствовании условий и инфраструктуры образо-
вательного пространства. 

На этом этапе наша позиция заключалась в том, 
что образовательное пространство пединститута – это 
не закрытое явление. В процессе взаимодействия сту-
дентов пединститута с участниками образовательного 
пространства академии создаются специфические от-
ношения, осуществляется перенос «фонового знания» 
(В.А.Ремизов). В этой связи в аспекте формирования 
культуросообразной среды как фонового компонента 
образовательного пространства пединститута был осу-
ществлен анализ особенностей и возможностей образо-
вательного пространства академии в целом. В резуль-
тате проведенного мониторинга определились факто-
ры, способствующие комплексному воплощению идеи 
формирования этико-педагогической культуры и всех, 
выбранных в качестве приоритетных, направлений об-
разовательной и социально-воспитательной деятельно-
сти как на ценностно-смысловом, так и на событийном 
уровнях. В рамках деятельности педагогического инсти-
тута к подобным условиям относятся:

- качественный образовательный процесс, позволя-
ющий студентам максимально овладеть материальными 
и культурными ценностями, научными и техническими 
достижениями, накопленными человечеством и россий-
ской культурой;

- органичное включение социально-воспитательной 
деятельности, конкретных мероприятий в процесс про-
фессионального становления студентов (учебный про-
цесс, научно-исследовательская работа, творческая де-
ятельность);

- развитие системы внеучебной воспитательной ра-
боты (организация и совершенствование различных 
смотров-конкурсов; разработка и реализация комплекс-
ных программ; реализация в институте государственной 
молодежной политики);

- создание комфортного социально-психологическо-
го климата, т.е. создание атмосферы доверия и творче-
ства, реализации идей педагогики сотрудничества, гума-
низма;

- развитие студенческого самоуправления;
- поощрение творческой активности студенческих 
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коллективов;
- формирование чувства корпоративности, сопри-

частности студентов лучшим традициям вуза, институ-
та, кафедр;

- создание  психологической службы, подразделений 
социально-педагогической поддержки студентов;

- мониторинговые исследования в сфере социально-
воспитательной работы при участии Центра мониторин-
говых исследований педагогического института;

- эффективное использование гибкой системы стиму-
лирования и поощрения студентов.

Сегодня в образовательном пространстве педагоги-
ческого института представлены разнонаправленные 
виды деятельности, различные образовательно-воспита-
тельные мини среды, которые способствуют не только 
формированию профессиональной умелости и этико-
педагогической культуры будущего педагога во всем её 
многообразии, но также оказывают реальное влияние на 
культуру региона, в том числе: 

- научно-исследовательский потенциал – путем уве-
личения количества  исследований студентов и препода-
вателей по заказам образовательных учреждений, объе-
динение педагогической общественности в целях созда-
ния единого образовательного пространства педагогиче-
ской культуры. Например, ежегодные встречи в рамках 
Всероссийской олимпиады по  профилям психолого-пе-
дагогического направления (Сибирский тур) среди пе-
дагогических вузов Сибирского Федерального округа и 
региональная олимпиада по педагогике среди студентов 
педагогических колледжей Иркутской области, работа в 
рамках научно-исследовательской лаборатории по про-
блемам высшей школы, Иркутского регионального от-
деления Общероссийской общественной организации 
«Центр гуманной педагогики», международного обще-
ственного движения «Родительская забота», ресурсного 
образовательного центра г. Иркутска и др.

- коммуникативно-лидерскую активность – путем 
создания студенческого самоуправления, наделенного 
широкими полномочиями и реальными возможностями 
в управлении студенческой жизнью в пединституте, в 
академии в целом, а также участия в широком спектре 
молодежных инициатив регионального, Всероссийского 
и международного уровня. Например, участие руково-
дителей студенческого крыла Международного обще-
ственного движения «Родительская забота» в обсужде-
нии Нового закона об образовании в Государственной 
Думе РФ в октябре 2012 года,  выездных школах студен-
ческого актива: «Школа социального проектирования», 
«Дебаты», «Школа лидера» и др. 

 - социально-проектную  и социально-гражданскую 
деятельность  - путем актуализации чувства принад-
лежности к социально значимой профессии, формиро-
вания интереса и чувства ответственности за  резуль-
таты работы в различных добровольных объединени-
ях пединститута, например, в  педагогическом отряде 
«Вега» и Центре молодежных социальных инициатив 
«Добровольный выбор», деятельность которых напря-
мую связывается с популяризацией социального служе-
ния, социальной помощи, благотворительности как ми-
ровоззренческой ориентации личности и образа жизни 
студентов, будущих педагогов; пропаганды социально-
го патронажа  людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; консолидации сил и потенциала студенческой 
молодежи на добровольческую социальную помощь 
нуждающимся слоям населения, в том числе в рамках 
Высшей народной школы, одном из социальных всерос-
сийских сетевых проектов по социально-педагогическо-
му сопровождению взрослого населения с целью  созда-
ния условий для улучшения социального самочувствия  
и самореализации  людей пожилого возраста; активного 
участия в организации и проведении ежегодного област-
ного конкурса социальных проектов среди старшекласс-
ников, студентов и учащейся молодежи Иркутской об-
ласти  и др.;

- досуг и организационно-бытовую культуру моло-
дежи - путем посещения студентами и преподавателя-
ми учреждений культуры (театров, концертных залов, 
музеев, выставок),  занятий в творческих коллективах, в 
обмене опытом с другими вузами города и вузами дру-
гих городов, в экскурсионной деятельности на террито-
рии г.Иркутска и др., создание в пединституте разно-
направленных   педагогических мастерских, например,  
«Cозвездие», «Психологические горизонты», начинаю-
щего учителя, по выпуску газеты пединститута «МИГ»,  
«Детская практическая психология»  и др.; обеспечения 
ритмичной работы специализированных аудиторий для 
студентов  (компьютерные классы, библиотека с чи-
тальными залами, зоны отдыха, зимний сад, буфеты); 
учет интересов студентов  при оборудовании общежи-
тий, приобретение бытовой техники для комфортного 
проживания студентов в общежитиях (холодильники, 
телевизоры, компьютеры с подключением к Интернету, 
кухонный инвентарь и пр.); пропаганды и приучения 
студентов к безукоснительному соблюдению чистоты и 
порядка и др.;

- физкультурно-спортивную и оздоровительную де-
ятельность – путем  укрепления здоровья студентов, 
формирования ценностно-мотивационных установок на 
здоровый образ жизни (спортивные мероприятия в рам-
ках традиционных дней здоровья «Открытое простран-
ство», товарищеские встречи со студентами других ву-
зов, «Лыжня России» и др);  оказания помощи отрядам 
волонтеров по профилактике аддиктивного поведения 
среди детей и молодежи региона, которые работают на 
базе различных образовательных учреждений города, а 
также в учреждениях пенитенциарной системы (проек-
ты «Подари ребенку шанс», «Верю в чудо», «Ребенок в 
опасности!», Всероссийская неделя добра и др.);  уста-
новление социальных партнерских связей и осущест-
вление сотрудничества с областным Центром профи-
лактики наркомании; Следственным комитетом РФ  и 
Уполномоченным по правам ребенка по Иркутской об-
ласти; общественными организациями (Байкальский ре-
гиональный союз женщин «Ангара», «Волна Байкала» и 
др.), издание и распространение среди молодежи и на-
селения региона методических рекомендаций  по про-
филактике социально-негативных явлений и вредных 
привычек в молодежной среде ( Рерке В.И., Ярославцева 
И.В. Выбор за тобой! Профилактика наркомании и токси-
комании в молодежной среде. – Иркутск: Медиаинформ, 
2012. – 52 с.;  Рерке В.И., Ярославцева И.В. Выбор за то-
бой! Профилактика табакокурения в молодежной среде. 
-  Иркутск: Медиаинформ, 2012. – 28 с.),  действенной 
работы преподавателей пединститута в Общественном 
Совете при губернаторе Иркутской области по противо-
действию наркомании среди молодежи, в Общественном 
Совете при городской администрации г.Иркутска и др.;

- художественно-эстетическое воспитание - путем 
включения в образовательно-воспитательный процесс 
пединститута авторских  курсов по проблемам  культу-
ры внешнего вида и эстетики, мировой и отечественной 
культуры; создания мастерской дизайнобразования для 
изучения студентами и преподавателями технической 
эстетики как научной основы дизайна, художественного 
конструирования и практического освоения  различных 
видов дизайна с целью эстетизации окружающей среды, 
в том числе и трансформации официального интерьера 
пединститута в уютное арт-пространство, включающее в 
себя как элементы художественной культуры (картины, 
скульптуры, фонтаны, вазы и др.), так и иные элементы 
(озеленение, дизайнерская мебель и др.); создания ми-
ни-картинной галереи, представляющей творчество, что 
особенно ценно, современных иркутских художников, а 
также работы студентов факультета музыкального и ху-
дожественного образования академии; 

-   развитие социально-поддерживающей и адаптив-
ной системы - путем обеспечения социально-психоло-
гической и материальной поддержки студентов на ос-
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нове государственной политики в области образования 
и социального развития через систему стипендий, льгот 
за пользование услугами социально-культурного на-
значения, а также соблюдение и защиту свобод и прав 
студента как личности; реализации комплексной про-
граммы  адаптации первокурсников, разработанной на 
основе Программы оказания социально-психологиче-
ской помощи студентам ВСГАО и  ежегодно реализу-
емой в рамках пединститута; организации слаженной 
работы кураторов, обеспечение их деятельности мето-
дическими материалами (И.В.Федосова, О.В.Гусевская. 
Настольная книга куратора студенческой группы. - 
Иркутск: ВСГАО, 2013. - 180 с., Н.Н. Пядушкина. Лоция 
студента: первые шаги к становлению будущего педаго-
га. Иркутск: ВСГАО, 2011. - 112с. и др.).

- повышение корпоративной культуры – путем  раз-
вития лучших традиций и выработку у студентов чув-
ства принадлежности к вузовскому сообществу и вы-
бранной профессии; объединения всех участников 
педагогического процесса в многообразных видах 
традиционной совместной деятельности (день знаний, 
посвящение в студенты, майский звездопад, послед-
ний звонок, неделя науки в пединституте, конкурсы на 
лучшую группу, старосту, учебную аудиторию  и т.д.);  
ежегодного пополнения «Книги рекордов педагогиче-
ского института»; организации традиционных встреч с 
руководителями образовательных и воспитательных уч-
реждений и выпускниками пединститута; установления  
партнерских отношений с работодателями и обществен-
ными организациями (Министерство образования и ми-
нистерство социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области;  Российский союз молодежи 
(Иркутское отделение); молодежный кадровый Центр,  
служба по контролю и надзору в сфере образования по 
Иркутской области, Иркутский молодежный банк, союз 
писателей России (Иркутское отделение), союз журна-
листов России (Иркутское отделение), администрация 
и общественная палата г.Иркутска и др.); обеспечения 
максимальной информированности студентов и обще-
ственности о достижениях пединститута (сайт, инфор-
мационные стенды, сотрудничество со СМИ и др.);  ак-
туализация  чувства гордости и сопричастности к жизни 
института и вуза, желание отстаивать его честь на раз-
ных уровнях.

Необходимо особо отметить, что деятельность, ор-
ганизованная в рамках любого из вышеперечисленных 
направлений, продумывается не только с позиций содер-
жания, но и в аспекте практического воплощения требо-
ваний педагогической морали. Это неизменная единая 
политика, которая известна всем участникам и педаго-
гического процесса пединститута, и тем, кто  с ним ак-
тивно сотрудничает. 

Подведем основные итоги. Формируемая  среда про-
фессионального взаимодействия, как одна из составля-
ющих образовательного пространства педагогическо-
го института, центрирована на студента: его развитие, 
воспитание, этико-педагогическую идентификацию, 
адаптацию, профессиональное и жизненное самоопре-
деление. Интересы студентов являются приоритетными 

и положены в основу образовательно-воспитательной 
политики педагогического института. Основной целью 
этой политики является интеграция деятельности каж-
дого структурного подразделения и сообществ, сотруд-
ничающих с педагогическим институтом в направлении 
создания единого  образовательного пространства, на-
полненного  этико-педагогической культурой. В основе 
стратегии - педагогическая мораль, требования педаго-
гической этики и культура профессиональной деятель-
ности. Наша идея состоит в том, что этико-педагогиче-
ское образовательное пространство пединститута – это 
не только мощный фактор культурного и профессио-
нального становления будущего педагога, но и возмож-
ность распространения культуры, нравственности и цен-
ностей педагогической деятельности в  образовательном 
пространстве вуза в целом, поскольку педагогический 
институт является его неотъемлемой частью, а также, 
что чрезвычайно важно, и в окружающем социуме. 
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Аннотация: Изучена проблема стандартизированного тестового контроля учебных достижений учащихся обще-
образовательных школ Украины. Раскрыты истоки возникновения ЗНО, охарактеризованы показатели качества 
стандартизированного теста (валидность, надежность, сложность, дифференциальную способность), технология 
создания и проведения тестирования, условия и факторы, влияющие на его качество.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы. Реформа украинского об-

разования требует от учителя/преподавателя исполь-
зования наиболее эффективных прийомов, методов 
контроля и оценивания знаний, умений, компетенций 
учеников/студентов. Это особенно актуально в усло-
виях реформирования как общего среднего образова-
ния – введение ЗНО (внешнее независимое оценивание 
– перевод авт.), так и высшей школы – присоединение 
к Болонскому процессу, направленных на достижение 
Украиной европейских и мировых стандартов образова-
ния. Стандартизированное тестирование в сфере общего 
среднего образования, действуещее в стране на протя-
жении пяти лет, все еще вызывает беспокойство со сто-
роны учеников, родителей, педагогических работников, 
поэтому требует глубокого анализа и наработки практи-
ческих рекомендаций по усовершенствованию качества 
теста как инструмента оценки учебных достижений же-
лающих вступить в ВУЗ. 

Анализ исследований и публикаций. Вопросы усо-
вершенствования контроля по тестовой методике ши-
роко отображены в трудах отечественных (В. Аванесов, 
И. Булах, Н. Гулюкина, В. Ландсман, А. Майоров, О. 
Молокович  С. Николаева, В. Осидак, О. Петращук, Н. 
Саенко, О. Чаркина, М. Челышкова, С. Шуклина и др.) 
и зарубежных (Ch. Alderson, L. Bachman, G. Fulcher, M. 
Kane, A. Palmer, G. Wiggings) исследователей, методис-
тов и практиков. Специалистами обоснованы теорети-
ческие аспекты контроля – его содержание, задания, 
функции; созданы типология контрольных заданий, тех-
нология их разработки, организационно-процедурные 
вопросы контроля. Однако проблема проведения макси-
мально объективного контроля на основе качественных 
и количественных показателей остается доконца нере-
шенной. 

Определение целей статьи. Объектом исследования 
выступает внешнее независимое оценивание как ин-
струмент мониторинга качества образования. Предмет 
исследования – показатели качества стандартизирован-
ного теста. Цель исследования – определить и раскрыть 
факторы, обеспечивающие высокое качество стандар-
тизированного теста. Достижение поставленной цели 
предполагает реализацию следующих заданий: просле-
дить историю возникновения ЗНО в Украине; исследо-
вать и охарактеризовать теоретические основы стандар-
тизированного оценивания знаний, навыков и умений 
учащихся как инструмента мониторинга качества обра-
зования; проанализировать условия и факторы, влияю-
щие на качество стандартизированного теста.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Эффективное управление системой образования, ее 

развитие невозможны без создания эффективной наци-
ональной системы мониторинга качества образования. 
Именно поэтому деятельность зарубежных и отече-
ственных ученых и практиков на протяжении длитель-
ного времени была направлена на поиск оптимального 
механизма диагностирования и оценки учебных дости-
жений учащихся, которым, как мы считаем, есть незави-
симое стандартизированное тестирование. Рассмотрим 

исторические истоки последнего. 
Известно, что слово «тест» английского происхож-

дения, которое обозначает «испытание», «проверка». 
Педагогическое определение теста сводится к «стандар-
тизированным заданиям, по результатам которых судят 
о знаниях, умениях и навыках испытуемого» [6, 1244]. 
В. Аванесов определяет тест как систему паралельных 
заданий равномерно растущей сложности, позволяю-
щую оценить структуру и качественно измерить уро-
вень подготовки тестируемых [2, 33-56]. Термин «тест» 
был введен Дж. М. Кэттеллом, а первый «умственный 
тест» создал известный английский ученый Ф. Гальтон. 
Весомым вкладом Ф. Гальтона в развитие теории тестов 
было определение трех главных принципов: применение 
серии одинаковых исследований к большому количеству 
испытуемых, статистическая обработка результатов, 
определение эталонов оценки. Первые педагогические 
школьные тесты успеваемости составили Дж. Фишер и 
Дж. М. Раис, а первый стандартизированный тест – М. 
Стоун [13, 55]. 

Следуя классификации Е. Торндайка, внедрение тес-
тирования на западе происходило в три этапа: 1900–1915 
гг. – период осознания и попыток использования тестов 
памяти, внимания, восприятия предложенных французс-
ким психологом А. Бине и апробации тестов интеллекта; 
1915–1930 гг. – период бурного развития школьного тес-
тирования – разработки и использования многих тестов, 
обобщение их результатов, что позволило сделать выво-
ды о возможностях и ограничениях тестирования; с 1931 
г. – современный этап развития школьного тестирова-
ния, характеризующийся поиском путей повышения 
объективности тестов, созданием непрерывной образо-
вательной системы тестовой диагностики, которая под-
чинена единственной идее и общим принципам, новых, 
более совершенных средств обработки резуль татов тес-
тирования, аккумулированием и эффективным исполь-
зованием диагностической информации. Начиная с 60-х 
годов XX в., использование тестов имело общеобразо-
вательный характер и было связано с разработками аме-
риканского педагога Р. Тайлера. По его инициативе раз-
работано программу Nаtіоnal Assessment of Educational 
Progress (NАЕР) – Государственную программу педаго-
гических измерений, которая существенно повлияла на 
внедрение тестирования в систему образования США и 
создания в 1981 году Национального Совета по стандар-
там образования и тестирования.

Использование тестов в школах России, а со време-
нем и в Советском Союзе, также произошло в начале 
XX в. В частности, в 20-х–средине 30-х годов изучает-
ся американский опыт тестирования. В результате это-
го в 1926 году специальной тестовой комиссией при 
Институте методов школьной работы были разработаны 
стандартизированные тесты с природоведения, обще-
ствоведения, арифметики, географии, правописания и 
понимания прочитанного. В период сталинизма тес-
тологию начали рассматривать как враждебную и бур-
жуазную. Хотя  среди ученых и педагогов были и те, 
которые защищали идеи тестирования, считали тесты 
не только средством контроля а и рационализации всего 
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школьного дела [3, 15], после постановления ЦК ВКП(б) 
1936 г. «О педологических искривлениях в системе 
Наркомпросса» тесты успеваемости были упразднены. 
В 30–50-х годах тесты использовались, главным обра-
зом, в среде психологических исследований, а в 60–90-х 
гг. – в учебных заведениях подчиненных  военным ве-
домствам. Попытки возобновить тестирование как ме-
тод контроля учебных достижений учеников в  70-х и 
1993–1994-х гг. не имели успеха.

История внедрения тестирования в независимой 
Украине берет свое начало с 1991/1992 учебного года, 
когда Львовский национальный университет имени 
Ивана Франка, а со временем Национальный универ-
ситет «Киево-Могилянская академия» впервые про-
вели вступительные экзамены только в форме тестов. 
В 1993 г. Министерство здравохранения Украины, 
при поддержке международных фондов и непосред-
ственного участия западных специалистов, внедрило 
стандартизированный тест «Кроки (шаги – перевод авт.)» 
для проверки и оценки профессиональных знаний и мас-
терства студентов и выпускников медицинских учебных 
заведений. Опираясь на этот опыт, с инициативы и при 
поддержке Международного фонда «Возрождение» в 
1999 году начат экспериментальный проект тестирова-
ния абитуриентов нескольких университетов. Начиная 
с 2000 года, многие ВУЗы перешли на новые условия 
прийома с использованием тестовых технологий. В 
2002–2005 гг. Центром тестовых технологий, при по-
ддержке Министерства образования и науки Украины 
и Международного фонда «Возрождение», поэтапно 
внедряется ЗНО по нескольким школьным предметам 
– истории Украины и всемирной истории, математике, 
украинскому языку, гео графии, биологии, физике, хи-
мии. Результаты тестирования выпускники общеобразо-
вательных учебных заведений (далее ОУЗ) по желанию 
могли засчитать при поступлении в ВУЗы в 2003–2007 
гг. Так, количество участников тестирования в 2003, 
2004 и 2005 гг. было 3121, 4485 и 10030 человек соответ-
ственно [18, 14-16]. Соглано указу Президента Украины 
от 4 июля 2005 г. (указ № 1013/2005 «О неотложных 
мерах по обеспечению функционирования и развития 
образования в Украи не») с 2006 г. в стране внедряется 
национальная система ЗНО, в осно ве которой использу-
ется модель внешнего стандартизированного тестиро-
вания. В 2006 г. был создан Украинский центр оцени-
вания качества образования, который проводит  оценку 
и сертификацию учебных достижений выпускников 
ОУЗ. В этот же год Центр (при поддержке МБО «Центр 
тестовых технологий и монито ринга качества образова-
ния» и международного фонда «Возрождение»), впервые 
на национальном уровне, провел внешнее независимое 
тестирование, в котором приняли участие [больше] 40 
тысяч выпускников ОУЗ (в общем 82 000 тестирова-
ний по украинскому языку, математике и истории) [13, 
58-62]. В 2007 году в ЗНО участвовали уже 116 тысяч 
выпускников. В 2008 г. поступление в ВУЗ проводят 
только по результатам ЗНО – по украинскому языку и 
литературе, зарубежной литературе, истории Украи ны, 
всемирной истории, математике, биологии, физике, хи-
мии, географии, основам економики и основам право-
ведения, для сдачи которых зарегистрировались 512,591 
участников. В тестировании 2009 года изъявили жела-
ние участвовать 461,921 выпускников. Оно происходи-
ло (впервые на протяжении двух сессий) по украинско-
му языку и литературе, истории Украи ны, математике, 
биологии, физике, химии, географии, математике, и, 
впервые, по иностранным языкам (английскому, немец-
кому, французскому, испанскому), результаты которых 
засчитывались при поступлении в ВУЗ [18]. ЗНО 2010 
года немного изменило статус и стало, главным обра-
зом, инструментом оценивания учебных достижений 
випускников ОУЗ, решивших стать студентами высших 
учебных заведений. В нем приняли участие почти 400 
тысяч абитуриентов, которые сдавали тесты как по об-

щеобразовательным предметам – украинскому языку и 
литературе и истории или математике (по выбору), так 
и по биологии, физике, химии, географии, английско-
му, немецкому, французскому и испанскому языкам. В 
2011 году в ЗНО решили участвовать более 250 тысяч 
человек. Впервые абитуриенты имели возможность за-
регистрироваться в электронном режиме. Также, кроме 
предметов указанных  выше, абитуриенты впервые сда-
вали тест по русскому языку (3371 учеников), а тесты по 
ряду предметов, по желанию участников, были переве-
дены на языки национальных меньшинств. Для участия 
в ЗНО 2012 года зарегистрировались 328,540 человек, 
что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. 
Перечень предметов для тестирования был дополнен 
всемирной историей. Вместе с тем абитуриентам была 
предоставлена возможность сдачи ЗНО не более чем с 
четырех предметов, что позволило существенно сокра-
тить расходы на его проведение [19]. 

Таким образом, внешнее независимое оценивание 
уверенно вошло в практику украинского школьного 
образования, хотя дискуссия в обществе, в том числе 
среди ученых и практиков (Д. Бахматюк, В. Белый, Т. 
Бродзянская, Н. Голомидова, Р. Иванченко, И. Клименко, 
Л. Петько, В. Пономаренко и др.), о его целесообразно-
сти и объективности продолжается до сих пор. Поэтому 
считаем необходимым рассмотрение проблемы качества 
этой технологии педагогического измерения.

Внешний мониторинг образовательного процесса 
является инструментом обратной связи, залогом жиз-
недеятельности системы образования, ее способности 
к развитию и самосовершенствованию в ответ на вызо-
вы современного мира [14, 11]. Одним из эффективных 
инструментов образовательного мониторинга в мире 
признано ЗНО. Специалисты определяют ЗНО как наи-
более объективную и наиболее беспристрастную форму 
оценивания, которая совершается «независимой органи-
зацией, не имеющей отношение ни к школам, ни к выс-
шим учебным заведениям» [5, 62]. Тоесть, ЗНО прово-
дится внешними, по отношению к учебному заведению, 
институциями с применением стандартизированных 
тестовых заданий, соответствующих процедур проведе-
ния тестирования и технологии безличностной проверки 
[12, 127].

Внешнее стандартизированное тестирование успеш-
но функционирует во многих странах: Австралии, 
Австрии, Великобритании, Болгарии, Ирландии, 
Италии, Нидерландах, Германии, Португалии, Румынии, 
Словении, США, Венгрии, Финляндии, Франции. С 1993 
года систему ЗНО активно внедряют в Азербайджане, 
Белоруссии, Грузии, Эстонии, Казахстане, Киргизстане, 
Латвии, Литве, Молдове, России, Узбекистане [7, 16; 
15, 1]. Тестирование широко используется при отборе 
в высшие учебные заведения, во время экзаменов на 
профессиональную пригодность, призова в армию, для 
эффективного использования человеческого ресурса, 
вознаграждения таланта независимо от его социального 
происходжения [4, 6]. Большинство стран, как считает 
Марк Зельман, использует тестирование для удовлетво-
рения одной или более целей, каждая из которых тесно 
связана с образовательной политикой страны, а именно: 
оценить достижения учеников на разных уровнях систе-
мы образования; определить возможность перевода уче-
ников на высший уровень; оценить готовность ученика 
к учебе в заведениях послешкольного образования, а 
также помочь отобрать подготовленных к ней учеников; 
оценить общегосударственный уровень качества обра-
зования для определения (пересмотра) образовательной 
политики [11, 24].

ЗНО, которое внедряется в Украине как система, на 
мнение И. Ликарчука [16, 13] вызвано обеспечить объ-
ективное измерение индивидуальных учебных достиже-
ний выпускников ОУЗ и равный доступ абитуриентов к 
ВУЗам на основе эффективных, демократических и про-
зрачных процедур.
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Главная цель реализации модели ЗНО, как считает 
В. Ландсман, –«создание инструмента мониторинга ка-
чества образования в Украине и содействие усовершен-
ствованию государственной системы экзаменов» [15, 
11]. 

Эффективность ЗНО как мониторингового иссле-
дования зависит от многих факторов, а именно: поста-
новки четкой цели мониторинга; направленности на 
объективный результат исследования; репрезентатив-
ности участников; времени проведения; средств прове-
дения мониторинга; организационной и информацион-
ной поддержки на всех этапах; кадрового обеспечения 
процедуры мониторинга; выбора надежных методов 
обработки результатов; выбора критериев для статис-
тического анализа результатов; определение сфер(ы) 
использования результатов [14, 11]. При этом, тести-
рование формата ЗНО должно основываться на теории 
педагогических измерений. Однако, за В. Аванесовым, 
развитие этой теории в СНГ отстает от потребности 
практики тестирования, что значительно повышает риск 
получения ненадежных и невалидных результатов тес-
тирования. Тем не менее, тестовый метод имеет неко-
торые преимущества над традиционными экзаменами, 
а именно: быстрота и точность измерения, массовость 
и технологичность, объективность и справедливость в 
смысле одинаковости содержания и условий контроля. 
Но тестовый метод имеет и некоторые негативные по-
следствия, касающиеся развития языка учащихся, нега-
тивного влияния на содержание учебного процесса, со-
циально-психологических потерь (если тестовая оценка 
стает решающей для формирования жизненной и про-
фессиональной траектории развития молодежи) [1, 38-
42].

Поскольку с 2010 года тесты играют огромную роль 
в процедуре прийома в ВУЗ, внимание разработчиков 
заданий ЗНО должно быть сконцентрировано на каче-
стве самих тестов. «Качественные тестовые материалы 
– наиболее важная составляющая национальной систе-
мы ЗНО. Они влияют на точность измерения учебных 
достижений учеников, эффективность мониторинговых 
исследований качества образования» [21, 10].

Качество теста, как считают В. Аванесов, Н. 
Гулюкина, Ю. Дорошенко, Н. Дюканова Л. Коваленко, 
Л. Марцева, Л. Фигурская и др., зависит, во-первых, от 
соблюдения технологии его создания, предполагающая 
такую последовательность действий: 1) Определение 
целей и заданий тестирования посредством анализа со-
держания учебной дисциплины. 2) Подготовка специфи-
кации теста, подбор учебного материала для использова-
ния в тесте. 3) Подготовка заданий в виде тестов различ-
ного формата, уровня сложности в соответствии со спец-
ификацией. 4) Анализ заданий экспертами на предмет 
их конгруэнтности учебному материалу и цели тестиро-
вания. 5) Упорядочение заданий в тесте, группирование 
заданий по форме, подготовка таковых к пробному те-
стированию. 6) Написание четких инструкций ко всему 
тесту и отдельным его частям. 7) Апробация подготов-
ленного теста на группе учащихся. 8) Статистический 
анализ результатов первичного тестиро вания, оценка на-
дежности теста, корректирование содержания тес товых 
заданий. 9) Формирование теста из прошедших про-
верку заданий с учетом их сложности. 10) Проведение 
тестирования по стандартизированным процедурам. 11) 
Анализ выполнения заданий теста [8, 80-81; 9, 56-58, 20, 
31; 10, 28; 17, 75-77; 22, 127-136].

Во-вторых, тест должен соответствовать критериям, 
которые авторами (см. выше) определяются по-разному 
(хотя, на наше мнение, часто обозначают одно и то же по-
нятие, есть его видами или характерными особенностя-
ми), а именно: эффективность, валидность, надежность, 
практичность, справедливость, приемлемость, всес-
торонность, сложность, объективность, доступность, 
однозначность, стандартизированность и др. Однако с 
точки зрения качества теста, валидность, надежность, 

сложность и дифференциальная способность заданий, 
как мы считаем, – наиболее определяющие. Рассмотрим 
подробно упомянутые критерии качества теста.

Валидность – одна из основных характеристик 
эффективнос ти теста, которая показывает, что и на-
сколько хорошо оценивает тест (тоесть указывает на 
большую или меньшую степень пригодности теста к ис-
пользованию с определенной целью). Валидность каса-
ется справедливости выводов, сделанных из результатов 
оценивания, для определенного запланированного их 
использования. Выделяют несколько типов валидности 
(содержательная, внешняя, конструктивная, критериаль-
ная, поверхностная, сравнительная, текущая, прогности-
ческая, обобщающая и т.д.) [13], которые, по существу, 
есть разными способами ее определения. Однако валид-
ность результатов оцени вания  снижается при наличии 
следующих факторов: 1) Задания не соответствуют це-
лям тестирования. 2) Очень малое количество заданий, 
не охватывающие всего содержания дисциплины или 
темы, которую проверяют. 3) Задания неоднозначны 
по содержанию, некорректно сформулированы, в  тес-
те имеются ключи к ответам. 4) Тест содержит зада-
ния без учета их слож ности. 5) Задания в тесте неверно 
упорядочены (не учтено расположение заданий по слож-
ности, они не сгруппированы по форме). 6) Наличие 
нечетких или неполных инструкций, которые мешают 
тестируемым правильно понять, как надо работать с тес-
том. 7) Субъективность оценивания заданий с открытым 
ответом или ошибки при подсчете баллов в заданиях 
на выбор ответа. 8) Не учтено время, необходимое для 
выполнения теста. 9) Нарушение процедур проведения 
тестирования, неудовлетворительные условия контроля 
и т.д. Причем, если показатель валидности отрицатель-
ный, тест считают непригодным к использованию, если 
низкий (приближен к нулю), дорабатывают. Используют 
такие приемы для определения валидности: анализ бисе-
риального распределения; анализ индекса дискримина-
ции; оценка дифференциации специалистом, экспертом; 
характеристики ассиметрии распределения; корреляция 
результатов с внешними критериями [13, 12-17].

Надежность – важный количественный показатель 
качества и эффективности теста – свидетельствует о том, 
насколько последовательны и точны его результаты. 
Надежность теста как инс трумента измерения опреде-
ляется отсутствием ошибок измерения тестовых баллов 
и тем, насколько часто повторяются результаты изме-
рения при неоднократном использовании теста по той 
же группе тестируемых. Оценка результатов надежно-
го теста не зависит ни от времени, ни от условий про-
ведения, ни от экспертов, осуществляющих проверку. 
Надежность предполагает постоянство результатов, 
дающее возможность делать справедливые выводы. 
Надежность тестовых баллов определяется с помощью 
коэффициента надежности или стандартной погрешнос-
ти измерения. Характеристика теста по коэффициенту 
надежности приведена в табл. 1 ниже.

Таблица 1
Коэффициент надежности теста

Интервалы 
коэффициента надеж-

ности
Характеристика теста

0,90 - 0,99
0,85 - 0,89
0,80 - 0,84
0,75 - 0,79
0,70 - 0,74

Отличный
Очень хороший
Хороший 
Удовлетворительный
Мало удовлетворительный

Однако есть факторы, снижающие надежность 
тестовых баллов: 1) Отсутствие инструкций или нали-
чие нечетких и неполных инструкций. (Способ исправ-
ления – разработать точные и однозначные инструкции, 
которые все тестируемые будут понимать одинаково). 2) 
Малое количество тестовых заданий. (Способ исправле-
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ния – увеличить количество заданий или добавить баллы 
за несколько коротких тестов). 3) Неправильно рассчи-
танное время для проведения тестирования. (Способ 
исправления – правильно рассчитать время тестирова-
ния, учтя длину теста). 4) В тесте не учтена сложность 
тестовых заданий. (Способ исправления –  откорректи-
ровать сложность заданий). 5) Неправильно определены 
критерии оценки, разработанные неточные схемы оце-
нивания заданий на предоставление ответа. (Способ 
исправления – усовершенствовать схему оценивания, 
чтобы избежать субъективности и получить максималь-
но точные результаты). 6) Допущенны ошибки в ключах 
ответов к задачам на выбор правильного ответа. (Способ 
исправления – тщательно проверить ключи ответов). 7) 
Нарушены условия проведения тестирования, существо-
вали факторы, которые могли повлиять на результаты. 
(Способ исправления – соблюдать стандартные 
процедуры проведения тестирования). Считают, что чем 
меньше ошибка измерения, а больший разброс тестовых 
баллов, тем надежнее тест.

Сложность заданий – способность заданий оценить 
надлежащий уровень знаний и навыков при допустимой 
доле ошибок. Сложность заданий зависит от процента 
ошибочных ответов, допущенных тестируемыми во вре-
мя его выполнения. Сложность заданий определяют в 
процентах делением количества заданий с ошибкой на 
общее количество предложенных заданий, и она варьи-
рует от 1 до 100%. Для нормативно ориентированного 
теста оптимальными являются показатели от 40% до 
70%, что дает возможность повысить его надежность. 
Характеристика тестовых заданий по коэффициенту 
сложности представлена   в Табл. 2 ниже:

Таблица 2
Коэффициент сложности теста

Интервалы индекса 
сложности заданий Характеристика теста

Выше 80 Очень легкие
60-79 Легкие
40-59 Оптимальные
20-39 Сложные
19 и ниже Очень сложные

В современной тестовой теории (Item Response 
Theory) разработаны модели, которые определяют слож-
ность заданий независимо от специфической выборки 
тестируемых. 

Дифференциальная способность – способность за-
дания теста различать в выборке сильных и слабых 
(хорошо и плохо подготовленных) учащихся / студен-
тов. Высокая дифференциальная способность – важ-
ная характеристика эффективного тестового задания. 
Качественный тест должен состоять только из заданий 
с высокой дифференциальной способностью. Чтобы 
определить дифференциальную способность задания, 
после проведения тестирования всех участников делят 
на две группы: группа хорошо подготовленных и груп-
па плохо подготовленных тестируемых. Обычно, в пер-
вую группу включают 27% лучших, а во вторую – 27% 
слабых тестируемых. Итоговый анализ каждого зада-
ния указывает на процент студентов в каждой из групп, 
выбравших тот или иной ответ. Дифференциальную 
способность задания определяют по коэффициенту дис-
криминативности.

В-третьих, результаты тестирования должны быть 
подвергнуты процедуре шкалирования, поскольку 
«только шкалированные результаты тестирования при-
знаются, по мнению В. Аванесова, полноценными педа-
гогическими измерениями» [1, 39]. Под шкалированием 
понимаем «процесс формирования тестовых шкал и те-
стовых норм, т.е. правил начисления тестовых баллов 
по результатам тестирования на основе статистических 
данных. После тестирования составляется таблица (шка-
ла) соответствия между первичными и тестовыми бал-
лами, вносятся поправки в предыдущие тестовые нор-

мы, а также рассчитывается сертификационный балл с 
учетом реальной сложности» [13, 142]. Кроме упомяну-
тых выше характеристик, определяющих качество теста 
ЗНО как инструмента мониторингового исследования, 
следует учитывать и другие условия – рейтинговый ха-
рактер оценки, неполную репрезентативность выбор-
ки участников ЗНО (тестирование проходят только те 
участники, которые намерены вступить в ВУЗ), влияние 
на уровень подготовки участников других, помимо соб-
ственно учебного заведения, факторов (подготовитель-
ные курсы, репетиторы, самоподготовка и т.д.), а также 
недостаточный для предоставления правильных науч-
ных выводов период проведения общенационального 
тестирования [20, 593]. 

ВЫВОДЫ
Стандартизированное тестирование прошло долгий 

исторический путь становления и стало действенным 
инструментом оценки знаний, навыков и умений уча-
щихся. Его эффективность зависит от ряда факторов 
– формулирования цели, отбора содержания контроля, 
определения объектов контроля, выбора методов, кри-
териев и шкалы оценивания, принципов и технологии 
разработки заданий и конструирования теста, этапности 
реализации тестирования, надлежащей статистической 
обработки результатов и т.п. Надлежащее обеспечение и 
соблюдение таковых значительно повлияет на качество 
теста, отсюда повысит доверие общественности к ЗНО 
как механизму мониторинга качества образования.

Перспектива дальнейшего исследования. Разработка 
и обоснование стандартов независимого оценива-
ния в сфере додипломной подготовки специалистов 
различных образовательных направлений, дальнейшее 
развитие украинской теории педагогических измерений. 
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При переходе на ФГОС нового поколения качество 
обучения и подготовки студентов связывается с уровнем 
сформированности общекультурных и профессиональ-
ных компетенций, формированием его профессиональ-
ной компетентности.  В понятии «компетенции» объ-
единены интеллектуальная и навыковая составляющие 
профессиональной подготовки. 

Действующий стандарт по направлению магистрату-
ры «психолого-педагогическое образование» сформули-
ровал требования к результатам освоения программы. В 
их числе 9 научно-исследовательских компетенций, ко-
торыми должен обладать выпускник магистратуры. 

Поиск инструментария педагогических измерений 
и проведение контрольно-оценочных процедур сфор-
мированности компетенций у студентов – важное на-
правление деятельности в рамках реализации ООП. 
Разработкой контрольно-измерительных материалов 
занимаются специальные структуры: центры, научно-
исследовательские коллективы, как на уровне региона, 
так и в вузе. Современная наука и практика пока не до-
статочно заметно продвинулась в этом вопросе. Логика 

подсказывает, что при оценке качества подготовки сту-
дентов наряду с экспертными оценками необходимы 
методики самоконтроля, самокоррекции и самооценки 
результатов деятельности обучающихся. Использование 
их поможет преподавателю и научному руководителю 
оказывать своевременную методическую помощь и под-
держку студентам, обеспечит индивидуализацию обуче-
ния. 

В связи с этим предлагаем методику оценки уровня 
сформированности компетенций студентов магистрату-
ры в области научно-исследовательской деятельности, 
разработка которой была основана на следующих прин-
ципах.

1. Принцип сочетания экспертной оценки и самоо-
ценки. Проведение самооценки повышает субъектность 
позиции студента. Если ему известны критерии, по ко-
торым проводится оценка деятельности, он сам может 
участвовать в выработке направлений совершенствова-
ния своей научно-исследовательской работы.

2. Принцип индивидуального подхода. Предполагает 
учет индивидуальных особенностей аттестуемого, ис-
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ключение шаблонности в деятельности научного руко-
водителя по организации научного исследования.

3. Принцип критериальной ясности. Предполагает 
четкое определение содержания и предмета оценивания. 
В качестве оценки критериев выступают этапы иссле-
довательской деятельности студентов в магистратуре, 
успешное решение всех функциональных задач в про-
цессе работы над магистерской диссертацией.

Процедура оценивания проходит три этапа и начи-
нается перед выходом на первую научно-исследователь-
скую практику. Студента и их научным руководителям 
предлагается заполнить диагностическую карту. В со-
ответствующей графе они проставляют балл, который 
определяет степень овладения умениями. Оценка степе-
ни овладения умениями: 0 - не овладел; 1 – овладел в 
минимальной степени;   2 – овладел в средней степени; 
3 –  овладел в высокой степени. По окончании практики 
делается повторный срез (табл. 1).                          

На научно-методическом семинаре студентам можно 

предложить диаграмму результатов самооценки уровня 
научно-исследовательских компетенции (ПКНИ). На 
этой диаграмме (рис.1) каждый может увидеть уровень 
своей успешности.

Публичное представление диаграммы самооценки 
(а не экспертной оценки) позволит исключить возмож-
ность конфликтов, обеспечит доступность информации, 
станет определенным стимулом для обучающихся к 
дальнейшей деятельности.

  

Рис.1. Самооценка  уровня сформированности науч-
но-исследовательских компетенций у студентов маги-

стратуры «Педагогика и психология воспитания»

Второй и третий этапы оценивания, как правило, со-
относятся с другими практиками, на которых студенты 
организуют различные этапы исследовательской рабо-
ты. Данная методика позволяет обеспечить личностную 
значимость профессиональной подготовки, делает оче-
видной для студента важность, необходимость освоения 
каждого элемента научного исследования для получе-
ния системного результата – компетенции в данном виде 
деятельности.

Таблица 1
Диагностическая карта оценки уровня профессиональных компетенций в научно-исследовательской 

деятельности

Компе-
тенции Перечень умений

Уровень   умений
до практики

Уровень умений
после практики

Само-
оценка

Оценка 
преподавателем

Само-  
оценка

Оценка 
преподавателем

  ПКНИ-1 Отбирать психолого-педагогическую литературу в соответствии с 
темой исследования;
-составлять библиографию в соответствии с ГОСТом;
-проводить теоретический анализ базовых понятий исследования.

  ПКНИ -2 Ставить цели и формулировать задачи исследовательской работы на 
этапах эксперимента: 
-констатирующего;
-формирующего;
-контрольного; 

 ПКНИ-3 Подбирать методы исследования:
-личности ребенка;
-коллектива детей;
-личности педагога

  ПКНИ-4 Владеть:
диагностическими методами по выявлению наличного уровня 
исследуемой проблемы;
разрабатывать:
диагностические методики (тесты, анкеты и др.)

  ПКНИ-5 Разрабатывать программу эксперимента:
-констатирующего;
-формирующего;
- контрольного

  ПКНИ-6 Регулировать взаимоотношения  по достижению цели исследования:
- с детьми;
- с родителями;
-с педагогами

   ПКНИ-7 Оценивать:
адекватность содержания целям исследовательской программы;
Проводить:
-качественный анализ результатов эксперимента;
-количественный анализ результатов эксперимента.

   ПКНИ-8 Представлять научному сообществу:
-статью;
-доклад;
-тезисы;
-презентацию

  ПКНИ-9 Выделять исследовательскую проблему в реальной ситуации;
проектировать программу её изучения.
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N п/п Индекс ФИО
Кол-во бал-

лов
Начальный 

этап

Кол-во баллов
Формирующий 

этап
М-103

М1 Иванова Е. 38 61
М2 Петрова С. 52 65

и т.д. и т.д. 45 48
23. 42 57

Научно-исследовательские компетенции формиру-
ются в специальных видах деятельности в магистрату-
ре, среди которых - научно-исследовательская работа в 
семестре, организуемая  по утвержденной программе. 
Данный вид работы  направлен на подготовку маги-
странта как к самостоятельной научно-исследователь-
ской работе, основным результатом которой является 
написание и успешная защита магистерской диссерта-
ции, так и к проведению научных исследований в соста-
ве творческого коллектива. 

В процессе научно-исследовательской работы в се-
местре студенты приобретают навыки выполнения на-
учно-исследовательской работы, у них развиваются 
умения вести библиографическую работу с привлечени-
ем современных информационных технологий; форму-
лировать и разрешать задачи, возникающие в ходе вы-
полнения научно-исследовательской работы; выбирать 
необходимые методы исследования (модифицировать 
существующие, разрабатывать новые методы), исходя 
из задач конкретного исследования (по теме магистер-
ской диссертации или при выполнении заданий науч-
ного руководителя в рамках магистерской программы);  
применять современные информационные технологии 
при проведении научных исследований; обрабатывать 
полученные результаты, анализировать и представлять 
их в виде законченных научно-исследовательских раз-
работок (отчета по научно-исследовательской работе, 
тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 
магистерской диссертации); оформлять результаты про-
деланной работы [1; 2; 3; 4 и др.]. Кафедра, на которой 
реализуется магистерская программа, определяет спе-
циальные требования к подготовке магистранта по на-
учно-исследовательской части программы и формирует 
Программу НИР по каждой магистерской программе.

 К числу специальных требований относятся:
- владение современной проблематикой данной от-

расли знания; 
- знание истории развития конкретной научной про-

блемы, ее роли и места в изучаемом научном направле-
нии; 

- наличие конкретных специфических знаний по на-
учной проблеме, изучаемой магистрантом; 

- умение практически осуществлять научные иссле-
дования, экспериментальные работы в той или иной на-
учной сфере, связанной с магистерской программой (ма-
гистерской диссертацией); 

- умение работать с конкретными программными 
продуктами и конкретными ресурсами Интернета и т.п. 

Разработка программы научно-исследовательской 
работы магистров должна осуществляться в соответ-
ствии с принципами: обеспечение органичной сопря-
женности программ НИР с содержанием основной об-
разовательной программы и требованиями образова-
тельного стандарта; распределение по дисциплинам 
учебного плана сложности и объема исследовательской 
подготовки в соответствии формируемой системой ком-
петенций; достижение параллельности в реализации 
различных типов и видов НИР магистров; обеспечение 
непрерывности междисциплинарности НИР. Процесс 
проектирования программ НИР магистров основывается 
на процедуре, включающей несколько этапов: опреде-
ление требований и ограничений, создание компетент-
ностной модели выпускника, разработка структуры и 
содержания системы альтернативных программ НИР, 

выбор рациональной программы НИР (Т.А.Кузнецова, 
Н.Н.Матушкин, С.И.Пахомов).

Требования и ограничения, предъявляемые к маги-
страм, определяются условиями реализации программы. 
При этом анализируются специфика направления под-
готовки, планируемого периода; возможности вуза, ка-
федр; существующие формы межвузовской и внутриву-
зовской научно-исследовательской и программной коо-
перации (проектные группы, научно-исследовательские 
лаборатории), действующие на базе вуза.

Среди ограничений следует назвать ориентировоч-
ные объемы ресурсов, распределяемых между органи-
зациями и научным направлениям в зависимости от ре-
зультатов оценки значимости планируемых работ.

Студент совместно с научным руководителем  и ру-
ководителем магистерской программы определяет тему 
магистерской диссертации, готовит реферат по обосно-
ванию её актуальности и представляет его на научно-
методическом семинаре. Научно-методический семинар 
обычно посвящается актуальным проблемам современ-
ной науки. Его ведут самые опытные преподаватели. 
Очертив круг обсуждаемых проблем, преподаватель ре-
комендует источники информации для самостоятельной 
подготовки магистрантов и обсуждает основные направ-
ления подготовки каждого из них. В таких семинарах 
могут принимать участие приглашенные профессора 
или ведущие специалисты-практики, работодатели.

 Научно-методический семинар проводится также с 
целью обсуждения обоснования диссертации магистран-
та, плана, промежуточных результатов исследования. 

На научно-методическом семинаре:
- студент представляет отчет о выполнении индиви-

дуального плана: НИР, этапов выполнения магистер-
ской диссертации с приложением подтверждающих до-
кументов (публикаций, дипломов, сертификатов и др.), а 
также делает доклад о результатах своей работы ;

- научный руководитель студента дает краткую ха-
рактеристику выполнения студентом индивидуального 
плана за семестр;

- проводится обсуждение итогов выполнения студен-
том НИР, дается оценка уровня приобретенных знаний, 
умений и сформированных компетенций обучающихся, 
также оценка компетенций, связанных с формировани-
ем профессионального мировоззрения и определенного 
уровня культуры, даются рекомендации по корректи-
ровке плана на следующий семестр, вносятся соответ-
ствующие записи в индивидуальный план студента. 
Индивидуальный план с внесенными изменениями ко-
пируется, копия остается у научного руководителя;

- научный руководитель выставляет оценку о зачете 
по научно-исследовательской работе в семестре в зачет-
ную ведомость и зачетную книжку студента (за первый 
– третий семестры)

Обязательным видом учебных занятий, непосред-
ственно ориентированных на профессионально-практи-
ческую подготовку обучающихся в магистратуре, явля-
ется практика. По психолого-педагогическому направ-
лению подготовки предусматриваются следующие виды 
практик: научно-исследовательская и производственная 
(педагогическая).

Научно-исследовательская практика связана как с 
разработкой теоретического направления (метода, ме-
тодики, модели и т.д.), так и с изучением работы ОУ. 
Задание практики формулируется руководителем маги-
стерской программы и основывается на дисциплинах, 
пройденных студентами-магистрантами в 1-2 семестрах.

Магистрант вместе с руководителем несет ответ-
ственность за подбор образовательного учреждения и 
получение конкретной информации для выполнения за-
дания. В случае возникновения затруднений магистра-
тура помогает студентам, предоставляя имеющиеся кон-
такты с организациями, заинтересованными в стажерах, 
или подключая к выполняемым проектам.

Научно-исследовательская практика проводится на 
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базе  образовательных учреждений, центров раннего 
развития детей, вспомогательных образовательных уч-
реждениях, которые представляют собой эксперимен-
тальные площадки для проведения магистром опыт-
но-экспериментального исследования в контексте про-
блемы магистерской диссертации. По итогам практики 
студентом представляется аналитический отчет с опи-
санием методики опытно-экспериментальной работы и 
полученных результатов ее внедрения.

Педагогическая практика - направлена на формиро-
вание и развитие профессиональных навыков, овладение 
основами педагогического мастерства, умениями и на-
выками самостоятельного ведения учебно-воспитатель-
ной и преподавательской работы.  Необходимо сфор-
мировать у будущих магистров умения и навыки под-
готовки учебных материалов, планирования программ 
обучения, воспитания, проведения семинаров, тренин-
гов. Студенты магистратуры имеют возможность по-
пробовать свои силы в разработке кейсов. Материалом 
для них служат публикации в изданиях, результаты на-
учно-исследовательской практики, различные проекты, 
которые студенты выполняют во время обучения. 

Обеспечение непрерывности  и последовательности 
овладения магистрантами научно-исследовательскими 

компетенциями в соответствии с требованиями к уров-
ню подготовки магистра – важное направление работы 
магистратуры. Разнообразие форм работы в данном на-
правлении будет способствовать подготовке специали-
стов, умеющих организовать научное познание в само-
стоятельной научно-исследовательской деятельности.
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Современное общество требует от человека посто-
янных изменений, способствующих его личностному 
росту, а, чтобы всецело состояться в нем, индивиду при-
ходится учитывать потребности этого общества. В этой 
связи высшее образование приобретает первостепенное 
значение, как один из определяющих факторов, влия-
ющих на профессиональное становление человека. По 
мнению А. Беляевой [3] профессиональный рост спе-
циалиста, его социальная востребованность зависят от 
умения проявить инициативу, решать нестандартные за-
дачи,  от способности к планированию и прогнозирова-
нию результатов своих самостоятельных действий. Все 
это требует переосмысления содержания самостоятель-
ной работы обучаемого, переход от простого освоения 
знаний, приобретения умения и навыков, опыта творче-
ской и научно информационной деятельности на разви-
тие внутренней и внешней самоорганизации будущего 
специалиста, активно преобразующего отношения полу-
чаемой информации, способности выстраивать индиви-
дуальную траекторию самообучения. Последнее особен-
но актуально в связи с развитием новых форм образова-
тельного процесса: экстерната, дистанционного обуче-

ния, системы непрерывного образования для взрослых, 
в которых обучающийся – основной (или единственный) 
субъект процесса. 

Одной из важнейших проблем, стоящих сегодня 
перед высшей школой, является повышение качества 
подготовки будущего специалиста. Студент вуза, а в 
будущем и выпускник высшего учебного заведения, 
должен не только получать знания по предметам, пред-
усмотренным учебным планом специальности, овладе-
вать умениями и навыками использования полученных 
теоретических знаний, навыками исследовательской 
работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые 
научные сведения.

Самостоятельная работа в этой связи приобретает 
все возрастающее значение. Опыт исследований педа-
гогов прошлого и настоящего находит свое отражение 
в трудах по педагогике, психологии, методике препо-
давания частных наук, где акцентируется внимание на 
изучение бюджета времени студентов, способах раци-
ональной организации и культуры умственного труда 
применительно к различным дисциплинам вузов разно-
го профиля.
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Существует множество определений термина «са-
мостоятельная работа», многие исследователей (С.И. 
Архангельский [1], М.Г. Гарунов и П.И. Пидкасистый [4], 
А.Г. Молибог [7], Н.Д. Никандров [8],  Ж.С. Раимбаева 
[10], Г.Т. Кыдырбаева [5]) стараются отразить в нем свое 
видение определения. Нам близко понимание «самосто-
ятельной работы», данное С.И. Архангельским, который 
считает ее самостоятельным поиском необходимой ин-
формации, приобретения знаний, использования этих 
знаний для решения учебных, научных и профессио-
нальных задач. 

Интересно мнение М.Г. Гарунова и П.И. 
Пидкасистого, которые считали, что самостоятельной 
работе студентов присущ ряд характеристик, наиболее 
значимыми из которых являются следующие: формиро-
вание у любого студента необходимого объема и уровня 
знаний, умений и навыков для решения познаватель-
ных задач; создание психологической установки, спо-
собствующей накоплению новых знаний и выработке 
умения ориентироваться в быстро меняющемся потоке 
информации;  самостоятельное овладение методами 
профессиональной деятельности, познания и поведения 
посредством самостоятельной работы, все это способ-
ствует профессиональному самоопределению студента. 

Согласно взглядам Ю.К. Бабанского [2], на органи-
зацию самостоятельной работы в вузе, самостоятельная 
работа способствует формированию ряду важных ка-
честв личности – самостоятельности, познавательной 
активности, креативности и т.д.; большинство иссле-
дователей данного вопроса дифференцируют самосто-
ятельную работу с познавательной деятельностью сту-
дентов как на занятиях, так и во внеучебное время; при 
выполнении задания обучающиеся опираются на ранее 
усвоенные теоретические знания и предметные умения, 
свой практический опыт в изучении каждой конкретной 
дисциплины, используя при необходимости средства 
обучения; самостоятельность предусматривает наличие 
у студентов цепочки общеучебных умений, таких как, 
планирование своей работы, четкое определение цели и 
формулирование вытекающих из нее задач, нахождение  
способов наиболее быстрого и точного решения задач, 
внесение корректив  в свою деятельность,  анализ вы-
полненной работы. 

На наш взгляд под самостоятельной работой следует 
понимать деятельность, которая стимулирует познава-
тельную активность обучающего, развивая у него само-
стоятельность и познавательный интерес, способствую-
щие дальнейшему повышению квалификации будущего 
выпускника вуза, а так же ряд педагогических условий, 
обеспечивающих руководство самостоятельной дея-
тельностью студентов.

Мы придерживаемся современной точки зрения на 
организацию самостоятельной работы студентов в вузе, 
которая заключается не в оптимизации ее отдельных ви-
дов, а в создании условий для высокой активности, са-
мостоятельности и ответственности студентов не толь-
ко в аудитории, но и вне ее в ходе всех видов учебной 
деятельности.  В связи с этим возникает необходимость 
ко времени обучения в вузе сформировать такую твор-
ческую личность, которая будет владеть способами са-
мостоятельного добывания знаний в будущей профес-
сиональной деятельности, способной к импровизации, 
готовой к встрече с непредвиденными ситуациями в 
профессиональной деятельности [6, 11]. 

В вузах Республики Казахстан в 2002 году для ре-
шения этой проблемы и с целью международного при-
знания национальных образовательных программ, уси-
ления академической мобильности студентов и пре-
подавателей, для повышения качества образования и 
обеспечения преемственности всех уровней и ступеней 
высшего и послевузовского образования была внедрена 
кредитная технология обучения. Переход на кредитную 
технологию обучения позволяет адекватно оценивать 

уровни, ступени, академические степени образователь-
ной сферы Республики Казахстан. Целью внедрения 
кредитной технологии в учебный процесс высших учеб-
ных заведениях является интеграция казахстанской си-
стемы образования в международное образовательное 
пространство и обеспечение академической мобильно-
сти субъектов образовательного процесса [12]. 

Кредитная технология обучения – это «обучение на 
основе выбора и самостоятельного планирования об-
учающимся последовательности изучения дисциплин 
с использованием кредита (Credit, Credit-hour), как 
унифицированной единицы измерения объема учеб-
ной работы обучающегося и преподавателя» [9, с. 50].  
Самостоятельная работа как часть процесса самообразо-
вания имеет принципиальное методологическое значе-
ние. Установка на «добывание» знаний является залогом 
постоянного улучшения профессионализма в будущем. 
Самостоятельная работа студента при кредитной техно-
логии обучения является одной из составляющих учеб-
ного процесса, направленной на повышение качества, 
глубины и прочности получаемых знаний при изучении 
конкретной дисциплины учебного плана, формирование 
у обучающихся потребности к самообразованию, само-
развитию и самосовершенствованию, в том числе и в 
последующей профессиональной деятельности [9, с. 60].

Самостоятельная работа студентов в условиях кре-
дитной технологии  – это особый вид учебной деятель-
ности, направленной на самостоятельное выполнение 
каждым студентом дидактической задачи, формирова-
ние интереса к познавательной деятельности и попол-
нение знаний в определенной отрасли науки,  развитие 
логического мышления, творческой активности и ис-
следовательского подхода в изучении нового материала. 
Самостоятельная работа студентов по кредитной техно-
логии обучения делится на:  самостоятельную работу 
обучающихся (СРО) и внеаудиторную работу обучаю-
щихся под руководством преподавателя, проводимую 
по утвержденному графику (СРОП). 

По кредитной технологии обучения самостоятельная 
работа студентов организуется по каждой дисциплине 
учебного плана с учетом основных разделов Syllabus 
(рабочей учебной программы). Планирование, организа-
ция, контроль и анализ самостоятельной работы являют-
ся необходимыми составляющими научной организации 
учебного процесса, позволяющими обеспечить полно-
ценное управление и необходимую эффективность 
учебной работы. 

На каждом этапе обучения студентов преобладают и 
различные элементы самостоятельной работы. Уровень 
и сложность заданий для самостоятельной работы сту-
дентов зависят от курса обучения студентов, что опре-
деляет целевую направленность СРС. Так, на 1-2 курсах 
самостоятельная работа студентов ставит целью рас-
ширение и закрепление знаний и умений, получаемых 
на лекционных и практических занятиях. В этот период 
доминирует работа по формированию у студентов навы-
ков работы с первоисточниками, с учебной ли тературой, 
восприятием лекций, подготовке к различным занятиям, 
самостоятельного решения задач, выпол нению проек-
тов, написанию рефератов, эссе, краткого литературного 
обзора по рекомендуемой теме, глоссария. А на старших 
курсах самостоятельная работа должна способствовать 
развитию творческого потенциала студента и реали-
зации его профессиональных навыков, задания могут 
носить  индивидуальный и групповой характер: презен-
тация, деловая игра, конкретная учебная ситуация, груп-
повой проект.

Необходимо отметить, что специфика процесса орга-
низации самостоятельной работы студентов в вузе  ха-
рактеризуется тем, что он сам осуществляет познание, 
а преподаватель лишь организует его познавательную 
деятельность. С этой целью  составляются графики са-
мостоятельной работы на семестр с приложением семе-
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стровых учебных планов и учебных программ. Графики 
– стимулируют, организуют, обязывают рационально 
использовать время. Основой самостоятельной рабо-
ты студентов, которая регулярно контролируется пре-
подавателями, выступает научно-теоретический курс, 
комплекс полученных студентами знаний. При распре-
делении заданий студенты получают инструкции по их 
выполнению, методические указания, пособия, список 
необходимой литературы.

Самостоятельная работа студентов тогда действенна, 
если она парная или в ней участвуют 3-5 человек. По 
нашему мнению, групповая работа способствует моти-
вации студентов и взаимной умственной активности, 
повышает продуктивность познавательной деятельно-
сти,  благодаря взаимному контролю. Содействие пар-
тнера значительно перестраивает психологию студента. 
В случае индивидуальной подготовки обучающийся 
персонально признает свою деятельность как полноцен-
ную и завершенную, но такая оценка может быть невер-
ной. При групповой индивидуальной работе происходит 
групповая самопроверка с последующим исправлением 
преподавателя. Студент также может самостоятельно 
выполнить индивидуальную часть работы и продемон-
стрировать ее партнеру-одногруппнику, если обладает 
достаточно высоким уровнем организации самостоя-
тельной работы.  

Для обеспечения успешного выполнения самостоя-
тельной работы следует создать необходимые условия:

- мотивированность учебного задания;
- точная постановка познавательных задач;
- план действий работы, предписание последователь-

ности ее выполнения, знание студентом способов вы-
полнения; 

- четкое определение преподавателем видов отчетно-
сти, объема работы, сроков ее сдачи;

- определение характера консультационной помощи 
(консультации – установочные, тематические, проблем-
ные);

- показатели оценки, отчетности и т.д.;
- виды и формы контроля (практикум, контрольные 

работы, тесты, семинар и т.д.). 
Материалы для самостоятельной работы разраба-

тываются профессорско-преподавательским составом 
кафедр и включают следующие документы: темы, цель 
и содержание заданий, рассчитанные на весь период из-
учения дисциплины; тематику эссе, проектов, докладов, 
рефератов, аннотаций и др.; списки рекомендованной 
основной и дополнительной литературы; виды консуль-
тативной помощи; формы отчетности и график контро-
ля; критерии оценки, рекомендуемый объем работы, 
ориентировочные сроки ее предоставления. 

Мы предлагаем преподавателям  включать в учеб-
но-методический комплекс следующие примерные за-
дания для выполнения самостоятельной работы сту-
дентов в рамках ряда педагогических дисциплин, та-
ких как, «Введение в педагогическую профессию», 
«Педагогика», «История педагогики», «Самопознание»:

1. Подготовка письменной работы (эссе, проект, ре-
ферат, контрольное задание, синквейн, хокку, танка, 
глоссарий).

2. Переработка библиографических данных (состав-
ление картотеки), аннотирование и рецензирование на-
учных статей. 

3. Индивидуальная работа с электронной библиоте-
кой по подбору и копированию научной литературы для 
самостоятельного изучения.

3. Работа с  материалами видеотеки, что происходит в 
виде индивидуального просмотра видео-, слайд-лекции.

4. Выполнение заданий поисково-исследовательско-
го характера (посредством Интернета и локальной сети).

5. Анализ теоретического материала по выбранной 
проблеме и оформление результатов в виде сравнитель-
но-сопоставительных и обобщающих таблиц.

6. Участие в работе практического занятия: подго-
товка конспектов выступлений на занятии, рефератов, 
выполнение заданий.

7. НИРС при выполнении самостоятельной и кон-
трольной работ, разработка научного проекта и апроба-
ция теоретического материала (посредством написания 
научной статьи и участия в студенческих научно-прак-
тических конференциях).

8. Выполнение заданий по наблюдению и сбору ма-
териалов в процессе практики: написание психолого-
педагогических характеристик на ученика и коллектив 
класса, проведение социометрических исследований, 
заполнение диагностической карты воспитанника,  со-
ставление фотоальбомов, изготовление моделей и т.д.

9. Выполнение заданий в читальных залах библио-
тек, лингафонных, мультимедийных и иных специали-
зированных кабинетах, компьютерных классах, учебных 
и исследовательских лабораториях, в организациях, уч-
реждениях и на предприятиях соответствующего про-
филя.

Организация самостоятельной работы обучающихся 
в высшей школе, являясь важной составляющей про-
цесса подготовки будущего специалиста, преследует 
определенную цель, заключающуюся в формировании 
у студентов навыков к самостоятельному творческо-
му труду, умений решать профессиональные задачи с 
использованием всего арсенала современных средств, 
потребности к непрерывному самообразованию и со-
вершенствованию своих знаний и в приобретении опыта 
планирования и организации своего рабочего времени и 
расширения кругозора.
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Современные тенденции в развитии образования 
Казахстана характеризуются поиском оптимальных тех-
нологий, обеспечивающих индивидуальное развитие 
каждого ребенка и способствующих самореализации 
возможностей школьника, выработке его личностной 
модели обучения. «Различные параметры развития ре-
бенка на старте школьного обучения имеют специфику 
влияния на его последующие успехи в обучении»» [1]. 
В связи с этим необходимо своевременно и качественно 
определить уровень готовности каждого ребенка к об-
учению чтению. 

Анализ психолого-педагогической литературы по 
проблеме индивидуального и дифференцированного об-
учения позволил выявить основные подходы к опреде-
лению готовности детей к школе и определения исход-
ного уровня чтения. Имеющиеся исследования по изуче-
нию готовности будущих первоклассников к обучению 
рассматривают данную готовность с разных позиций 
– психологической и физической. Так, согласно концеп-
ции, выдвинутой А. Керном и его последователями (С. 
Штребел, Я. Йирасек), психологическая готовность рас-
сматривалась как школьная зрелость, сущность которой 
состоит в подготовке ребенка к учебной деятельности. 
В связи с этим исследователями разработаны тесты по 
выявлению школьной зрелости с точки зрения умствен-
ного развития ребенка: умственная, эмоциональная и со-
циальная зрелость. Однако среди параметров методики 
отсутствует один из важнейших – учебная мотивация, 
определяющий социальную индивидуализацию как ве-
дущую.

Отличительной чертой подхода психологов к про-
блеме изучения готовности к обучению является тезис 
о том, что к моменту поступления в школу у ребенка 
оказываются сформированными не сами «школьные» 
качества, а только предпосылки к дальнейшему их ус-
воению [2].

С иных позиций подходят к диагностике готовности 
детей к школе другие исследователи, приоритетом для 
которых является наличие у детей определенных уме-
ний и навыков, необходимых для обучения в школе (Г. 
Кирк и др.). Однако и этот подход не исчерпывает всего 
многообразия диагностической методики, так как психо-
логическая готовность к школе не может определяться 
лишь набором знаний, умений и навыков. Исходя из ре-
зультатов исследования психологов (Л.И. Божович, Д.Б. 
Эльконин), не существует прямой связи между запасом 
знаний ребенка и общим уровнем развития его психики, 
которая лежит в основе его готовности к школе.

Таким образом, анализ имеющихся исследований 

показал отсутствие единых подходов к определению го-
товности детей, поступающих в первый класс, так как 
в качестве параметров школьной готовности выступают 
различные познавательные, социальные, физические 
и эмоциональные аспекты. Особое внимание при этом 
уделяется развитию когнитивно-моторной сфере – мыс-
лительной деятельности, тонким моторным навыкам, 
словарному запасу. Признаки физического здоровья ре-
бенка также входят в понятие его готовности к школе 
(Дж. Гредел, А. Томас, Л. Эмс и др.).

Наиболее полно проблема диагностики готовно-
сти ребенка к школе разработана Л.И. Божович, кото-
рая рассматривала ее как многоаспектное образование, 
включающее определенный уровень мыслительной де-
ятельности, познавательных интересов, произвольной 
памяти, внимания, готовности к принятию новой соци-
альной роли, а также уровень мотивационной готовно-
сти к учению. Готовность к школе определяется в целом 
понятием, которое зарождается у ребенка, – «внутрен-
ней позицией школьника», которая представляет сплав 
познавательной потребности и потребности в общении 
на новом уровне.

Как целостную систему взаимосвязанных качеств 
детской личности рассматривал готовность к школе А.В. 
Запорожец. К началу обучения ребенок должен достичь 
определенного физического, умственного, нравствен-
ного и эстетического развития. Большое значение при 
этом придается мотивации в готовности детей к школе, 
которая помогает преодолеть трудности, возникающие в 
процессе обучения (Н.И. Гуткина).

Особый психологический подход к диагностике го-
товности к школе следует отметить у Д.Б. Эльконина, 
Л.А. Венгера и А.Л. Венгера, которые определяют го-
товность как достижение ребенком нового уровня пси-
хической регуляции (произвольности), развития нагляд-
но-образного и логического мышления, мотивационной 
сферы личности.

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный 
момент, как для самого ребенка, так и для его родителей. 
Практический опыт психологического обследования де-
тей показывает, что далеко не все дети всесторонне под-
готовлены к безболезненному и успешному вхождению 
в учебную деятельность в школе.

Таким образом, готовность ребенка к школе рас-
сматривается в научной литературе как комплексная 
характеристика физических и психологических качеств 
личности, являющихся важными предпосылками для 
формирования учебной деятельности. Физическая го-
товность предполагает физическое развитие ребенка, со-

О.Б. Самиева, А.Н. Сбитнева
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ВУЗА В УСЛОВИЯХ...



Вектор науки ТГУ. 2012. № 1(12)230

ответствующее возрастным нормам, а психологическая 
готовность рассматривается как комплексная харак-
теристика личности ребенка, в которой раскрываются 
уровни и зоны развития психологических качеств, необ-
ходимых для обучения, формирования учебной деятель-
ности.

Поскольку чтение относится к сложному комплекс-
ному виду деятельности, состоящему из ряда операций, 
и характеристика навыка состоит из нескольких его па-
раметров: способа, скорости, правильности, автомати-
зированности, понимания прочитанного. В этом случае, 
считаем эффективным   использование методики А.Н. 
Корнева [3].

Для диагностирования использовался тест «Уровни 
навыка чтения», а также индивидуальные беседы с уча-
щимися и их родителями. В ходе эксперимента ребенку 
предлагалось прочитать сначала буквы, затем открытые 
и закрытые слоги, списки слов и небольшие тексты. 
Замечено, что слова дети прочитывали быстрее, чем бес-
смысленные слоги, а среди слогов легче прочитывались 
открытые, чем закрытые со стечением согласных.

Проведение тестирования позволило выявить че-
тыре уровня сформированности навыка чтения: 0 уро-
вень – знание отдельных букв и произнесение звуков, их 
обозначающих; 1 уровень – чтение слогов – слияний и 
простейших двусложных слов; 2 уровень – чтение трех-
звучных слогов открытого и закрытого типа; 3 уровень 
– чтение слов и небольших предложений; 4 уровень – 
чтение текста. Тестирование проводилось индивидуаль-
но с каждым ребенком. После проведенной диагностики 
дети, выполнившие задания только 0 уровня, были отне-
сены к «слабой» группе учащихся; дети, выполнившие 
задания 0, 1, 2, 3 уровней – к «средней» группе и дети, 
которые справились с 0, 1, 2, 3, 4 уровнями – к «силь-
ной» группе учащихся. Однако все три группы учащихся 
были неоднородны по своему составу: в слабую группу 
вошли дети, знающие все буквы алфавита, и учащиеся, 
знающие несколько букв; в среднюю группу, наряду с 
читающими трехзвучные слоги открытого и закрытого 
типа, вошли дети, читающие только слоги – слияния.

Регистрировалось количество правильно и неверно 
прочитанных слов за 1 минуту, допущенные ошибки, 
способ чтения (слоговой, целыми словами) и понимание 
прочитанного (с помощью вопросов или пересказа).

Учащиеся с высоким уровнем сформированности на-
выка чтения находились на ступени становления целост-
ных приемов восприятия слова, т.е. незнакомые слова 
читались по слогам, а знакомые слова читались целост-
но. 

Дальнейшее развитие навыка чтения у таких учащих-
ся нельзя оставлять без внимания, так как в процессе об-
учения невнимание к детям может привести к их пассив-
ности, нежеланию учиться. Говоря о таких детях, Л.К. 
Назарова в своем исследовании пишет: «Обеспечивая 
хорошо читающих учащихся дополнительными зада-
ниями повышенной трудности, учитель не должен за-
бывать о правильном воспитательном подходе к этим 
детям. Такой подход заключается главным образом в 
том, чтобы не противопоставлять их классу» [4, с.31]. 
Учителю необходимо давать задания определенной 
сложности и творческого характера, а также своевре-
менно проверять и объективно оценивать успехи детей, 
чтобы они чувствовали себя такими же учащимися, как 
и все остальные.

Скорость чтения у большинства детей группы высо-
кого уровня была ниже программных требований для 1 
класса, отличалась значительной нестабильностью, ко-
лебалась в пределах 15-20 слов в минуту.

Если к началу обучения у сильной группы учащих-
ся единицей чтения было слово и группа слов, то для 
средней группы такой единицей явился слог. Контроль 
за степенью понимания прочитанных слов показал не-
стойкость сформированного навыка: не все слова по-
нимались при чтении. Понимание прочитанного прове-

рялось путем пересказа или ответов на вопросы, кото-
рые охватывали фрагмент прочитанного текста (слов). 
Удовлетворительным считалось такое понимание, когда 
ребенок ответил верно, не менее чем на 4 вопроса из 7.

Неоднороден состав и средней группы учащихся: не-
которые дети читали по слогам в определенном темпе, 
понимая прочитанное, другие читали отрывисто и плохо 
понимали смысл прочитанного. Например, у одной уче-
ницы был зафиксирован побуквенный способ чтения.

Уровень сформированности чтения у данных уча-
щихся был определен как находящийся на ступени 
формирования слогового чтения, так как способ чтения 
являлся аналитическим. Прочитанные слова часто по-
вторялись, что объясняется способом слогового чтения.

При чтении слов регистрировались ошибки, типа: 1) 
замена гласных (палка – полка, дом – дым и т.д.); 2) за-
мена согласных (горка – корка, санки – ранки и др.); 3) 
вставка лишних букв; 4) перестановка букв и др.

Особенно важно с самого начала организации об-
учения выделить группу детей, недостаточно подго-
товленных к овладению чтением. У таких учащихся 
ослабленное внимание, низкий уровень запоминания и 
мышления. Особенностью данных учащихся является 
слабая сосредоточенность и невысокая активность. Их 
внимание привлекается только чем-либо заниматель-
ным, интересным и не вызывающим сколько-нибудь 
значительных затруднений. Активность у таких детей 
заметно повышалась только тогда, когда были использо-
ваны загадки, картинки, т.е. когда присутствовали эле-
менты занимательности.

Для определения сформированности мотивации, или 
«внутренней позиции школьника», учащиеся отвечали 
на определенные  вопросы.

Эксперимент по выявлению исходного уровня на-
выка чтения у детей 6-7 летнего возраста позволил сде-
лать вывод об отсутствии прямой зависимости уровня 
сформированного навыка («обученности») и психологи-
ческого уровня («обучаемости») детей [5]. Разделение 
на группы: «сильная, средняя, слабая» – это лишь итог 
дошкольной подготовки ребенка к школе, показатель 
уровня усвоения знаний, навыков и умений в чтении, 
овладение способами чтения.

Опираясь на разработанное в трудах Б.Г. Ананьева, 
Н.А. Менчинской, З.И. Калмыковой, А.К. Марковой и 
др. понятие «обучаемости», мы провели специальное 
диагностирование уровня развития некоторых интел-
лектуальных свойств детей, от которых зависит успеш-
ность обучения (память, внимание, уровень умственно-
го развития).

Если установление уровня сформированности навы-
ка чтения явилось характеристикой актуального разви-
тия ребенка и определения его в сильную, слабую или 
среднюю группу, то характеристика его обучаемости 
предполагала выявление потенциальных возможностей 
ребенка, возможностей быстрейшего перехода из одной 
группы в другую в процессе обучения, т.е., по существу, 
мы выявляли «зону ближайшего развития», предложен-
ного Л.С. Выготским. Важными показателями обучае-
мости явилась сформированность произвольного внима-
ния, которое имеет большое значение для формирования 
навыка чтения.

В качестве основного методического материала для 
определения уровня внимания использовалась методика 
Немова Р.С. «Поставь значки» [6]. 

Дети с высоким и средним уровнем внимания име-
ли хорошую подготовленность к обучению, были вни-
мательны и сосредоточены. Многие из них подмечали 
ошибки других детей при чтении, быстро исправляли 
свои ошибки. Главное в процессе обучения понять при-
чины невнимательности тех или иных учащихся, пра-
вильно организовать их учебную деятельность, так как 
детское внимание надо воспитывать понемногу, и нет 
ничего хуже, как надорвать его.

Память детей младшего школьного возраста являет-
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ся достаточно хорошей, и это в первую очередь касает-
ся механической памяти, которая за первые три-четыре 
года учения в школе прогрессирует достаточно быстро. 
Несколько отстает в своем развитии опосредствованная, 
логическая память, так как в большинстве случаев ребе-
нок, будучи занят учением, трудом, игрой и общением, 
вполне обходится механической памятью [7].

Для определения объема зрительной кратковремен-
ной памяти [8] учащемуся предъявлялись рисунки с 
ломаными линиями и трафаретная рамка, на которой 
он должен нарисовать все линии, которые он видел. По 
результатам двух опытов устанавливалось среднее коли-
чество линий, воспроизведенное по памяти. 

Наиболее значимой характеристикой в определении 
обучаемости детей является мышление, что послужило 
основанием для проведения тестирования по диагности-
ке уровня умственного развития учащихся.

Хорошее умственное развитие является основой для 
успешного овладения школьными знаниями, умениями 
и навыками, а также для поддержания оптимального 
темпа интеллектуальной деятельности, необходимого 
для успешной работы вместе с классом [9]. 

До начала обучения нами была выявлена степень 
развитости у детей интеллектуальных процессов с по-
мощью методики Немова Р.С. «Определение понятий, 
выяснение причин, выявление сходства и различий в 
объектах». Данные особенности мышления устанавли-
вались по правильности ответов ребенка на определен-
ную серию вопросов (20).

За правильный ответ на каждый из вопросов ребе-
нок получает по 0,5 балла, так что максимальное коли-
чество баллов, которое он может получить, равно 10. 
Правильными считались не только те ответы, которые 
соответствовали приведенным примерам, но и другие, 
достаточно разумные и отвечающие смыслу поставлен-
ного вопроса. По данной методике дети, получившие 10 
баллов, имеют очень высокий уровень развития мышле-
ния; 8-9 баллов – высокий уровень развития; 4-7 баллов 
– средний уровень; 2-3 балла – низкий уровень развития; 
0-1 балл – очень низкий уровень развития.

Таким образом, проверка обучаемости 6-7-летних де-
тей позволила выявить уровни готовности к овладению 
процессом чтения:

Низкий уровень: слабая мотивация, отсутствует инте-
рес к тестированию; частично воспринимает поставлен-
ную задачу; допускает ошибки из-за невнимательности, 
отсутствия необходимого объема памяти; не замечает и 
не исправляет ошибки; бедный запас слов, представле-
ний.

Средний уровень: мотивация учения присутству-
ет; учебную задачу воспринимает, хотя и не решает ее 
полностью; по выполнении теста допускает ошибки, но 
может их исправить сам; присутствуют элементы про-
извольного внимания; достаточно развита память, хотя 
способы запоминания несовершенны.

Высокий уровень: проявляет повышенный интерес 
к учению; имеет познавательные мотивы, стремится к 
успеху, лидерству; выполняет задания без ошибок; удер-
живает в памяти учебную задачу и полностью ее решает; 
преобладает произвольное внимание; развиты все виды 
памяти, в том числе и словесная. 

Сравнительный анализ результатов проверки уров-
ня обучаемости позволяет сделать вывод об индивиду-
альных различиях детей, поступающих в школу [10; 11; 
12]. Данные различия затрагивают все сферы личности 
ребенка (внимание, память, мышление), позволяют сде-
лать вывод о разнообразии показателей готовности к 
школе, т.к. нет абсолютно одинаковых по своей готов-
ности детей [13]. Однако в учебных целях необходимо 
свести данные различия к некоторой типологии и пред-
ставить три условных обобщенных уровня психологиче-
ской готовности к школе: высокий, средний и низкий.

Таким образом, проведенная работа позволила: 1) 
выявить уровень сформированности навыка чтения 

(обученности); 2) определить психологические особен-
ности каждого ребенка для характеристики его потен-
циального развития (обучаемость). Выявление уровней 
подготовки к школе на основе двух критериев – обучен-
ности и обучаемости – позволяет спрогнозировать про-
движение учащихся от одного уровня к другому.

Результаты проверки констатировали разную подго-
товку детей к школе, разный уровень сформированности 
навыка чтения (от чтения целыми словами до незнания 
графического облика букв), что подтверждает акту-
альность разработки дифференцированного подхода к 
учащимся в процессе обучения. Дифференцированный 
учебно-воспитательный процесс позволяет в максималь-
ной степени производить учет типичных индивидуаль-
ных различий учащихся, что означает быстрейшее реше-
ние учебных задач урока.

Полученные результаты предварительной проверки 
готовности учащихся послужили основой для разра-
ботки методики индивидуально-дифференцированной 
системы обучения чтению, при которой учитывается 
исходный уровень сформированности навыка чтения к 
началу обучения. Учет исходного уровня позволяет обе-
спечить новое отношение к обучению и развитию лич-
ности каждого учащегося в соответствии с его индиви-
дуальными психологическими особенностями, объемом 
знаний, умений и навыков.
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Новое время, новые условия  требуют конкретных 
методов и приемов преподавания. Сегодня перед каж-
дым преподавателем ставятся совершенно иные задачи 
и требования: внедрение новых инновационных тех-
нологий, использование электронных учебников, обе-
спечение качества знаний, приближенного к мировым 
стандартам, использование активных методов обучения 
на занятиях. По утверждению Н.А. Ярыгиной, «в тече-
ние своей профессиональной деятельности специалист 
регулярно расширяет свои познания, непрерывно повы-
шая свою квалификацию» [1, c.268]. По мнению Н.И. 
Пустоваловой и С.В.Власенко, «повышение престижа 
и профессии педагога входит в число десяти основных 
направлений развития системы образования в ближай-
шие десять лет. Статус педагогического работника на-
ходится в прямо пропорциональной зависимости от его 
профессионализма и способности к постоянному про-
фессиональному развитию»[2,с.9]. С.В.Власенко счита-
ет, что «разнообразие подходов и вариантов в вопросах 
профессиональной компетентности педагогов объясня-
ются сложностью и многофункциональностью данной 
профессии» [3, с.70].   

В данной статье рассмотрим причины и результаты 
внедрения коммуникативных методов в обучение казах-
скому языку студентов отделения «Иностранные языки». 
Коммуникативный подход, лежащий в основе коммуни-
кативно-ориентированного обучения языкам, был раз-
работан в 60-70-х г.г. прошлого века в Великобритании. 
Е.И.Пассов, не представляющий современную методику 
в отрыве от категории коммуникативности, убежден в 
том, что  «коммуникативный метод основан на том, что 
процесс обучения является моделью реального процесса 
коммуникации. Это подобие или адекватность обуслов-
лены двумя методически значимыми факторами – пере-
носом явлений реального общения в процессе обучения 
и наличием мотивации, от которой зависит результат об-
учения общению» [4,с.81]. 

Как отмечает Л.Н.Щербатых,  «выпускник школы 
должен иметь широкий кругозор, обладать высокой 
политической, нравственно-эстетической, гуманитар-
ной и языковой культурой, умеющий перспективно и 
творчески мыслить» [5, с.263]. Выпускники общеобра-
зовательных  школ не обладают уровнем иноязычной 
коммуникативной компетенции, достаточным для осу-
ществления межкультурного профессионального взаи-
модействия, так как обучение казахскому языку в шко-
лах и среднеспециальных учебных заведениях сводится 
к овладению лексико-грамматической системой языка, 
не направлено на развитие коммуникативных умений 
и навыков. Поэтому развитие иноязычной коммуника-
тивной компетенции рассматривается как приоритетное 
направление совершенствования содержания языково-

го образования в университете. Перед преподавателем 
казахского  языка высшего учебного заведения  стоит 
сложная задача – за очень короткий срок научить сту-
дентов практическому владению языком, т.е. умению 
читать оригинальную литературу на казахском языке по 
специальности, и пробудить в них интерес к использова-
нию языка в профессиональной деятельности. 

Задача практического овладения языком требует по-
иска путей совершенствования как методики обучения 
речевым умениям, так и большого внимания к органи-
зации языкового материала [6; 7]. Одной из наиболее 
актуальных и сложных проблем современной методи-
ки является обучение устному иноязычному обучению 
[8; 9]. Владение языком как средством коммуникации 
является главной целью обучения казахскому языку в 
русскоязычной аудитории. Л.Н.Щербатых подчеркива-
ет, что «язык – форма существования и выражения че-
ловеческой мысли, средство фиксации и сохранения на-
копленных знаний, их передачи из поколения в поколе-
ние, следовательно, язык универсален и не может быть 
отнесен только к области гуманитарного образования» 
[10, с.342].

Одним  из актуальных направлений, способствующих  
совершенствова-нию обучения казахскому языку в уни-
верситете является коммуникативно-ситуативное обуче-
ние, опирающееся на концептуальные положения ком-
муникативного подхода, изложенные в работах россий-
ских (Н.И.Гез, Е.И.Пассов, В.В.Сафонова, Е.Н.Соловова 
и др.) и казахстанских (Н.Оралбаева, Ф.Оразбаева, 
К.Кадашева, Б.Кулмагамбетова, А.Алдашева), а также 
зарубежных (S.J.Savignon, W.M.Rivers, V.S.Temperly) 
авторов.

Модернизация современного образования, 
диктующая необходимость серьезного обновления 
его содержания, социальная потребность в 
совершенствовании педагогического мастерства 
преподавателя, в повышении роли коммуникативной 
направленности вузовского обучения определяют 
актуальность развития коммуникативной компетенции 
студентов в образовании. Одной из основных 
коммуникативных целей обучения второму языку 
в современных условиях является овладение 
обучающимися фонетически, грамматически, 
лексически и стилистически корректными речевыми 
навыками на изучаемом языке. Решению этих задач  от-
вечает коммуникативный метод обучения языку.  

По мнению авторитетных методистов (Н.Д.Гальскова, 
Л.С.Ким, Л.М.Курганская, В.О.Макавчик, Р.П.Мильруд) 
коммуникативный метод является наиболее полным и 
совершенным, поскольку решает  задачу освоения ино-
странного языка комплексно. 

Актуальность темы  исследования обусловлена сле-

А.Н. Саржанова
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ...



Вектор науки ТГУ. 2012. № 1(12) 233

дующими факторами:
- возрастающими требованиями к уровню владения 

гражданами Республики Казахстан государственным 
языком; 

- недостаточной разработанностью  вопросов, свя-
занных с проблемой развития иноязычной коммуника-
тивной компетенции у студентов.

Целью нашего исследования явилось теоретическое 
обоснование и определение условий результативности 
использования коммуникативных методов обучения 
казахскому языку студентов отделения «Иностранные 
языки». В соответствии с целью были определены сле-
дующие задачи: 1.Изучить теоретические основы ком-
муникативных методов обучения языку иностранных 
студентов. 2.Рассмотреть особенности методики обуче-
ния казахскому языку. 3.На основе экспериментально-
го исследования изучить динамику развития коммуни-
кативных способностей студентов в процессе изучения 
казахского языка. 

Научная новизна исследования заключалась в созда-
нии лингвострановедческой модели коммуникативных 
методов обучения казахскому языку как иностранному; 
в разработке системы упражнений и коммуникативных 
заданий, направленных на поэтапное развитие иноязыч-
ных коммуникативных умений и навыков студентов. В 
предлагаемой системе упражнений задания расположе-
ны в последовательности от языковых неречевых к фор-
мированию коммуникативных методов. Практическая 
значимость исследования состояла в разработке и вне-
дрении учебно-методического комплекса по казахскому 
языку для студентов. 

В процессе проведения опытной работы проводился 
эксперимент.  Для         проверки достоверности тео-
ретических положений, представленных в настоящем 
исследовании, а также эффективности предлагаемой ме-
тодики овладения студентами государственным языком, 
было проведено опытное обучение. Цель проведенного 
нами опытно-экспериментального обучения состояла в 
определении условий результативности использования 
коммуникативных методов обучения казахскому языку 
студентов. Задачи опытно-экспериментального обуче-
ния: проверить эффективность использования данной  
методики; определить эффективность серии заданий.

Для решения указанных задач была определена 
структура опытно-экспериментальной части исследова-
ния, в которую вошли следующие этапы: первый этап 
– входное тестирование, позволяющее определить ис-
ходный уровень владения студентами казахским языком 
до проведения опытной работы; второй этап – проведе-
ние опытно-экспериментального обучения; третий этап 
- итоговый срез, позволяющий определить уровень вла-
дения студентами казахским языком после проведения 
опытной работы. Опытно-экспериментальное обучение 
проводилось в двух подгруппах (24 студента).  Для оцен-
ки уровня владения казахским языком за основу были 
взяты следующие критерии оценки: уровень говорения, 
уровень чтения, уровень аудирования. Оценивались уме-
ния формировать речевые высказывания в неожиданной 
ситуации и под влиянием неожиданных стимулов, ис-
пользовать разговорные клише, разговорные формулы, 
характеризующиеся естественной, свободной оформ-
ленностью фраз. Задача исходного среза состояла в том, 
чтобы определить исходный уровень владения уровнем 
говорения, чтения, аудирования.  Экспериментальная 
работа показала, что предлагаемая методика позволила 
значительно повысить уровень развития коммуникатив-
ных способностей студентов, что подтверждено данны-
ми статистического анализа.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что предлагаемая методика эффективна и не зависит от 
уровня общей языковой подготовки обучающихся.

В нашей работе была предпринята попытка  изучить 
теоретические основы коммуникативных методов обу-
чения языку иностранных студентов, рассмотреть осо-

бенности методики обучения казахскому языку, а также 
на основе экспериментального исследования изучить 
динамику развития коммуникативных способностей 
студентов отделения «Иностранные языки» в процессе 
изучения казахского языка. 

В результате  исследования  получены следующие 
заключения и выводы:

1.Проведен анализ  современных  требованиий  к об-
учению иностранным языкам. 2.Выделены проблемы 
внедрения коммуникативных методов в обучение ка-
захскому языку. 3.Определен лингвострановедческий 
подход в обучении языку как один из элементов форми-
рования межкультурной коммуникации. 4.Определены 
психолого-дидактические принципы обучения неродно-
му языку. 5.Проанализированы: ролевые ситуативные 
упражнения, обучение видам речевой деятельности. 
6.Рассмотрены принципы обучения чтению и аудирова-
нию. 7.Проведено изучение динамики развития комму-
никативных способностей студентов в процессе изуче-
ния казахского языка, которое показало адекватность 
разработанных методик.

Основные результаты исследования могут быть ре-
комендованы: при  внедрении коммуникативных мето-
дов в обучение казахскому языку;  при  обучении видам 
речевой деятельности. Данная работа носила научно-
экспериментальный характер.

 Подводя итоги проведенного исследования, не-
обходимо отметить, что основной трудностью, стоящей 
на пути к  использованию коммуникативных методов, 
является неоднозначность понимания сущности этого 
сложного метода. По этой причине мы вынуждены были 
предварительно провести теоретический анализ веду-
щих положений в методике о коммуникативных методах 
обучения. Было принято толкование коммуникативных 
методов как основного принципа обучения второму язы-
ку, коммуникативная направленность учебного процес-
са есть главная тенденция современной методической 
науки. Было доказано, что успешное развитие коммуни-
кативных способностей возможно в процессе изучения 
казахского языка как учебного предмета. При этом на за-
нятиях казахского языка должны использоваться методы 
активного обучения, позволяющие включить студентов 
в коммуникативную деятельность, в процессе которой 
и  происходит развитие коммуникативных способностей 
студентов. Методика формирования коммуникативных 
методов обучения языку будет способствовать развитию 
межкультурной компетенции студентов.  Практическое 
овладение казахской речью требует гибкой системы 
обучения по специально разработанной программе. 
Целенаправленная, методически грамотная работа над 
обогащением лексики и синтаксическими конструк-
циями способствует эффективному формированию и 
развитию казахской речи студентов. Использование 
отобранных речевых образцов позволяет студентам без-
болезненно включаться в естественные ситуации вне за-
нятий. Вся работа по формированию навыков говорения 
должна опираться на ситуативно-речевую деятельность 
студентов. Особая эффективность обучения казахскому 
языку студентов может быть достигнута в результате  
объяснения преподавателя доступного пониманию сту-
дентов страноведческого материала и ознакомления с 
традициями и историей казахского народа. 

Проведенное исследование позволяет сформулиро-
вать следующие выводы: 1.Одним из ведущих методи-
ческих принципов преподавания является  коммуника-
тивный принцип, а также принцип комплексности целей 
обучения, принцип взаимосвязанного обучения видам 
речевой деятельности, принцип сознательной систе-
матизации языковых явлений. 2.Применение в работе 
ситуативного обучения было обусловлено коммуника-
тивно-деятельностным принципом и подчиненными ему 
принципами взаимосвязанного обучения видам речевой 
деятельности, этапности в обучении и концентричности 
в подаче учебного материала, комплексной и ситуатив-
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но-тематической организации языкового материала, а 
также принципами сознательной систематизации язы-
кового материала, учета особенностей родного  языка, 
подчиненности языковых знаний и речевых навыков 
коммуникативным умениям. 

Анализ полученных результатов позволяет утверж-
дать, что коммуникативные методы обучения казахско-
му языку направлены на развитие иноязычной коммуни-
кативной компетенции студентов; алгоритм учебной де-
ятельности по овладению коммуникативными методами 
обучения включает создание условий мотивации, фор-
мирование и развитие иноязычных коммуникативных 
умений и навыков. Коммуникативная методика предпо-
лагает креативное использование полученных знаний и 
умений в различных ситуациях.
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Исследуя проблему формирования навыка чтения 
И.М. Егорова, характеризует личность дошкольника та-
ким образом: «К моменту поступления в школу ребенок 
является субъектом разнообразных видов и форм дея-
тельности. К концу дошкольного возраста у него фор-
мируется потребность в реализации себя как субъекта 
и в расширении сферы этой реализации. Именно эта 
потребность определяет степень готовности ребенка к 
школьному обучению»[1, с. 30] и успех в формировании 
навыка чтения.

До начала активной учебной деятельности в шко-
ле дети испытывают желание научиться читать, найти 
в книге ответы на интересующие вопросы. Однако по-
скольку к обучению чтению учащиеся приступают с 
разной степенью готовности, то сам процесс овладения 
чтением может оказаться либо успешным, стимулирую-
щим читательскую деятельность, либо затрудняющим 
формирование познавательного интереса к книге.

Исходя из этого, проблема индивидуализации обуче-
ния становится актуально значимой, так как ее решение 
обеспечивает равные возможности учащихся в дости-
жении конечного результата обучения – формирования 

навыков полноценного чтения в условиях разного уров-
ня подготовки к школе. В целях научного исследования 
проблем системы обучения чтению рассмотрим понятие 
«индивидуализация» в психолого-педагогической лите-
ратуре. 

Проблема индивидуализации в процессе обучения 
всегда признавалась методистами одной из сложнейших 
проблем, так как в условиях класса ее решение представ-
ляется крайне трудным. Вместе с тем данная проблема 
получила широкое освещение в отечественной и зару-
бежной педагогике, хотя в этой области до сих пор нет 
общепризнанных дефиниций. Данное положение усугу-
бляется различным пониманием термина «индивидуали-
зации»  учеными.

Методические системы индивидуализированного об-
учения, как правило, построены на определенной обосо-
бленности учебной деятельности отдельных учащихся в 
условиях класса. Однако анализ психолого-педагогиче-
ской литературы позволил сделать вывод, что понятие 
«индивидуализация» ученые понимают по-разному. 

Самые первые высказывания о необходимости ин-
дивидуального подхода к учащимся были сделаны Я.А. 
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Коменским в «Великой дидактике», где он дал теоре-
тическое обоснование общеклассной работы в соче-
тании ее с индивидуальной. Прогрессивные педагоги 
прошлого (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. 
Добролюбов) рассматривали индивидуальный подход 
как средство продвижения каждого ученика к новым 
уровням развития.

 Начало теоретического обоснования разработки 
индивидуального подхода связано с деятельностью ве-
ликого русского педагога К.Д. Ушинского. Он утверж-
дал, что основное условие успешного обучения ребенка 
– учет его возрастных, психологических особенностей. 
В связи с этим К.Д.Ушинский предлагал учителю от-
бирать такие методы, которые сообразуются «с нату-
рой школьника», с конкретными обстоятельствами, в 
которых находится учитель вместе с учащимся, а также 
рекомендовал учителю изучать учеников в процессе об-
учения, а полученные данные использовать в отборе за-
даний и т.д.

Этой же мысли придерживается Н.И. Пирогов, ко-
торый также считал необходимым глубокое изучение 
ребенка. Проблема индивидуализации обучения рассма-
тривалась не только в теоретическом плане, предприни-
мались и попытки практической реализации некоторых 
форм индивидуализации обучения. Так, Л.Н. Толстой на 
уроках чтения в Яснополянской школе давал различным 
ученикам разный по трудности материал для чтения. По 
глубокому убеждению писателя, все дети могут успеш-
но учиться, а наличие «отстающих» детей выявляет не-
дочеты в работе учителя, который вовремя не обратил 
внимания на индивидуальные особенности ученика. 

В XIX веке проблемой индивидуализации обуче-
ния школьников занимались такие передовые педагоги, 
как Н.Ф. Бунаков, В.И. Водовозов, В.Я. Стоюнин, П.Ф. 
Каптерев, А.П. Вахтеров и другие. Они доказывали, что 
обучать одними и теми же методами всех учащихся од-
ного и того же возраста нельзя, так как качество усвое-
ния учебного материала во многом зависит от особен-
ностей темперамента ребенка, его способностей и па-
мяти, уровня подготовленности к обучению. Так, Н.Ф. 
Бунаков в решении проблемы индивидуального подхода 
опирался на природную основу, темперамент учащихся, 
а П.Ф. Каптерев искал психологическое обоснование 
группировке учащихся на основе их индивидуальных 
особенностей.

Индивидуализация, по П.Ф. Каптереву, вовсе не 
предполагает обязательного учета особенностей каждо-
го учащегося, а ограничивается учетом групп учащих-
ся, сходных по какому-либо комплексу качеств. Такого 
же мнения придерживаются Бударный А.А., Рабунский 
Е.С., Кирсанов и другие ученые, рассматривая понятие 
«индивидуализация» примерно в том же значении.

К тому же комплекс качеств ученые определяют по-
разному: А.А. Бударный берет за основу способность к 
учению и трудоспособность, при этом все-таки подчер-
кивая, что необходимо учитывать личность ученика в 
целом – его интересы, отношение к учебе, эмоциональ-
ные и волевые качества [2, с.10], а Е.С. Рабунский пред-
лагает учитывать уровень успеваемости, уровень позна-
вательной самостоятельности, степень действенности 
интереса к учению [3, с. 193]. Мы не отрицаем важность 
данных качеств для обучения учащихся, но считаем, 
что для формирования навыка чтения необходимо знать 
первоначальный уровень чтения и уровень развития 
таких психических процессов, как память, внимание и 
мышление учащихся.

Н.А. Менчинская отмечает, что особенностью лич-
ности, которую нужно учитывать в первую очередь при 
учебной работе, является уровень умственного развития 
учащегося, вкладывая в это понятие как предпосылку к 
учению (обучаемость), так и приобретенные знания (об-
ученность). Разделяет точку зрения Н.А. Менчинской 
С.В. Алексеев. К особенностям, которые надо учитывать 
при индивидуализации учебной работы, он относит: об-

учаемость, то есть умственные способности, а также 
специальные способности учащихся; учебные умения; 
обученность, которая состоит, по его мнению, из про-
граммных знаний, умений, навыков; познавательные 
интересы [4, с.101].

Несколько по-иному рассматривает индивидуальный 
подход С. Ерназарова, считая, что осуществляемый с по-
мощью индивидуализации обучения индивидуальный 
подход проявляется в выборе и применении методов 
обучения, в дозировке домашних заданий, при опреде-
лении вариантов самостоятельных работ (по степени 
их трудности). «Если учитель имеет представление об 
индивидуальных особенностях того или иного учени-
ка, он будет знать, как они влияют на его учебную де-
ятельность: как управляет он своим вниманием, быстро 
ли и прочно запоминает; долго ли обдумывает вопрос, 
быстро ли воспринимает учебный материал. Знать эти 
качества ученика – значит, сделать первый шаг к орга-
низации его продуктивной работы» [5, с.146]. Данной 
точки зрения придерживается Н.Н Гордеева, когда гово-
рит, что видит суть индивидуального подхода «в гибком 
использовании учителем различных видов информации, 
форм и методов педагогического влияния, взаимодей-
ствия и сотрудничества учителя с обучаемыми для до-
стижения оптимальных результатов образовательной 
деятельности с учетом индивидуальности каждого» [6, 
с. 33].

Поскольку цели и содержание образования опреде-
ляются требованиями общества, А.Г Ковалев пишет, 
что педагогика индивидуального подхода имеет в виду 
не приспособление целей и основного содержания об-
учения к отдельным школьникам, а приспособление 
методов работы к этим индивидуальным способностям 
школьников в целях развития личности.

Особую точку зрения на проблему индивидуального 
обучения высказывает И.Унт. Она понимает индивиду-
ализацию обучения как учет в учебном процессе инди-
видуальных особенностей учащихся во всех его фор-
мах и методах независимо от того, какие особенности 
и в какой мере учитываются. Индивидуальный подход 
обеспечивает устранение трудностей в учении отдель-
ных учащихся, но на практике, считает Инге Унт, речь 
идет не об абсолютной, а об относительной индивиду-
ализации. И.Унт выделяет причины относительной ин-
дивидуализации: во-первых, как правило, учитываются 
индивидуальные особенности не каждого отдельного 
учащегося, а группы учащихся, обладающих пример-
но сходными особенностями; во-вторых, учитываются 
лишь известные индивидуальные особенности или их 
комплексы, которые важны лишь с точки зрения учения 
(например, общие умственные способности); наряду 
с этим, может выступать ряд особенностей, учет кото-
рых в конкретной форме индивидуализации невозможен 
или не востребован и необходим (например, различные 
свойства характера или темперамента); в-третьих, учет 
некоторых свойств или состояний происходит лишь в 
том случае, если именно эти свойства важны для данно-
го ученика; в-четвертых, реализация индивидуализации 
осуществляется эпизодически, в каком-либо виде учеб-
ной работы, а не во всем объеме учебной деятельности, 
где также происходит интеграция индивидуальной рабо-
ты с неиндивидуальной [7, с. 192].

Точку зрения И.Унт разделяет К. Обуховский, ко-
торый сформулировал два основных условия успеш-
ной индивидуализации обучения: 1) учитель должен 
помогать ученикам на пути их собственного развития; 
учитель должен чувствовать развитие детей, 2) учитель 
должен обладать хорошо структурированной системой 
целей, чтобы «главная ценность» его практической дея-
тельности практически направляла его поступки [8].

Важное значение имеют рекомендации А.М. 
Колесова, который правомерно считал, что для индиви-
дуализации обучения необходимо разработать програм-
му изучения учащихся еще до их прихода в школу.
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Во французской педагогике под индивидуализацией 
понимается, прежде всего, совершенствование само-
стоятельной работы учащихся в соответствии с их ин-
дивидуальными способностями. Если учащиеся в классе 
самостоятельно работают над выполнением одних и тех 
же заданий, то это считается индивидуальной работой; 
если же задания подобраны для каждого учащегося с 
учетом его индивидуальных способностей, то речь идет 
об индивидуализации.

Индивидуализация обучения предполагает органи-
зацию индивидуального продвижения по общей для 
данного контингента учащихся программе, то есть ин-
дивидуализация в данном случае принимает характер 
дифференциации.

Западная педагогика несколько иначе рассматрива-
ет процесс индивидуализации, что объясняется иными 
условиями обучения. Индивидуализация обучения была 
реализована во многих зарубежных школах. Примерами 
служат «Пуэбло-план», разработанный в 1888-93годах 
американским педагогом П. Серчем. Общий для всех 
учебный материал изучался школьниками в собствен-
ном темпе. Для способных учащихся предусматрива-
лись расширенные дополнительные задания. В 1898 
году в США введен «Санта-Барбара-план», он предус-
матривал разделение учащихся на три группы. Данная 
система, на наш взгляд, носит индивидуально-диффе-
ренцированный характер, когда допускался переход из 
одной группы в другую. «Норт-Денвер-план» введен в 
1898 году Дж. Ван Сиклем. В данных школах велась ин-
дивидуальная работа над усложненными заданиями, и 
предусматривалось ускоренное продвижение учащихся 
по учебной программе.

Разработка индивидуализации обучения шла по трем 
направлениям: организация индивидуального режима 
учебной работы; сочетание индивидуализации режима 
и содержания учебной работы с групповой деятельно-
стью учащихся; создание специальных учебных матери-
алов. Примером организации индивидуального режима 
учебной работы может служить Дальтон-план, который 
основывался на гибкой системе организации и учета ин-
дивидуального продвижения учащегося.

Попытки перестроить учебный процесс предпри-
нимали сторонники «нового воспитания»: А.С. Нил, А. 
Ферьер, Ф. Де Васконселос (Бельгия) и др. Разработка 
специальных учебных материалов реализована в 
«Индивидуальной системе обучения» Ф. Берка (1913-
15гг.). Система предполагала создание пособий для са-
мостоятельного изучения, работу учащихся в собствен-
ном темпе, тестирование и регистрацию продвижения 
каждого ученика.

В 60-70 годы XX века в зарубежных странах ве-
лась разработка учебных пакетов. Они включали в себя 
комплекты дидактических материалов, содержащие 
учебные пособия, методический аппарат для самосто-
ятельного изучения и т.д. Их применение приводило к 
значительной индивидуализации учебной деятельности 
обучаемых.

В Питсбургском университете США было создано 
«Индивидуально предписанное обучение», предназна-
ченное для учащихся начальной и средней школы, при 
котором стандартизованный учебный материал пред-
лагался по многовариантным учебным программам. 
Предметы разбивались на разделы, в которых выделя-
лись учебные цели на нескольких уровнях сложности. 
Перед изучением нового раздела учащиеся проходили 
тестирование для определения уровня готовности к из-
учению материала. По результатам тестирования учени-
кам предлагалась индивидуальная программа и режим 
учебной деятельности. 

Одним из направлений был метод контрактов (зада-
ний для индивидуального выполнения), в рамках кото-
рого происходило разделение содержания обучения на 
фрагменты  - задания трех уровней сложности. Основная 
сложность заключалась в подразделении содержания на 

фрагменты и в определении критериев усвоения знаний. 
[9].

В английской дидактике на первый план вышла одна 
из разновидностей индивидуализации – создание посто-
янных или временных групп учащихся внутри гетеро-
генных классов [10].

Многие ученые рассматривали индивидуализацию 
обучения как средство борьбы с неуспеваемостью. 
В исследованиях Т.М. Николаевой, Л.П. Кныш, В.И. 
Загвязинского индивидуализацию обучения считают 
средством и способом сочетания общеклассной, группо-
вой и индивидуальной работы. 

В своем диссертационном исследовании Арсланов 
Ф.Г. пишет: Индивидуализация обучения – это сотруд-
ничество педагога и учащегося. Оно характеризуется 
качественными и количественными показателями. В 
качественном отношении педагогическое сотрудниче-
ство характеризуется целью, стремлением, сознанием, 
мировоззрением и сферой деятельности участников. В 
количественном отношении общение характеризуется 
контактами между участниками педагогического про-
цесса по всей полосе совместных действий [11]. Ф. М. 
Хубиева выделяет условия успешной индивидуализации 
обучения: помощь учителя ученикам на пути их соб-
ственного развития; опора  на уровни самостоятельно-
сти учащихся, хорошая структурированность системы 
целей, чтобы «главная ценность» практической деятель-
ности направляла конкретные действия учеников[12].  

Как видим, проблема индивидуализации нашла в на-
учно-педагогической литературе достаточно глубокое 
освещение, однако к решению данной проблемы уче-
ные подходят по-разному. В зарубежных школах данная 
проблема успешно решается за счет определенных ус-
ловий в организации обучения. Решение индивидуали-
зации обучения в школах Казахстана еще представляет 
одну из сложных и не до конца решаемых проблем (в 
связи с наполняемостью классов). Она рассматривается 
в процессе обучения как одноразовое средство или сме-
шивается с решением проблемы дифференциации обу-
чения. С нашей точки зрения, необходим научный поиск 
и разработка такой системы индивидуализации, которая 
бы пронизывала весь процесс обучения, предоставляя 
равные возможности для обучения всем учащимся и не 
сдерживая развитие одаренных детей.
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Проблема состояния физического и психического 
здоровья молодого поколения по новому звучит в со-
временных условиях, поскольку для ситуации, которая 
сложилась в государстве, характерны высокие показа-
тели заболеваемости среди молодежи, снижение уровня 
жизни, социальные потрясения, низкое качество меди-
цинского обслуживания, ухудшение экологической си-
туации. 

А именно состояние здоровья является одним из 
решающих факторов формирования личности молодо-
го человека. Оно в определенной степени определяет 
выбор будущей деятельности, возможность всесторон-
него развития личности, ее социального утверждения. 
Уровень здоровья также влияет на общую подготовлен-
ность человека, на его духовное и физическое развитие, 
будущие достижения в сфере профессиональной дея-
тельности. Поэтому проблема сохранения и укрепления 
здоровья  молодежи требует особого внимания и должна 
решаться как на государственном, так и на региональ-
ном и местном уровнях, в частности в высших учебных 
заведениях.

По данным Министерства здравоохранения Украины 
наблюдается ежегодное ухудшение физического, пси-
хического, репродуктивного здоровья молодежи. 
Отклонения в состоянии здоровья  имеют почти каждый 
второй студент, среди них неудовлетворительная физи-
ческая подготовка – у половины. Исследования послед-
них лет указывают на тенденции к ухудшению психофи-
зиологических показателей: снизилась эффективность 
функционирования сенсорных систем, ухудшились па-
раметры памяти и внимания, повысилась утомляемость 
[1].

Рассматривая систему сохранения здоровья в совре-
менном образовательном пространстве, следует отме-
тить, что свое начало он берет в наследии выдающихся 
мыслителей, ученых, педагогов разных стран и истори-
ческих эпох.

Большинство здоровьесберегающих положений в пе-
дагогике возникли не так давно и были проанализирова-
ны в трудах, как ученых-современников, так и авторов 
прошлого века: культурологические теории, которые 
раскрывают связь обучения и развития (Л. С. Виготский); 
теория деятельности (С. Л. Рубинштейн); теория твор-
чества (В. О. Моляко); теория деятельности, сознания и 
личности (Б. Г. Ананьев, О. М. Леонтьев, В. В. Рыбак); 
идеи гуманистической психологии (А. Х. Маслоу, 

Г. К. Селевко); идеи личностно-сориентированно-
го образовательного процесса (Ш. О. Амонашвили, 
С. У. Гончаренко, В. П. Зинченко, И. А. Зязюн, В. А. Кан-
Калик, А. В. Киричук,  В. Г. Кремень, А. Я. Савченко); 
теория субъект-субъектного подхода (М. С. Каган, И. С. 
Кон, А. К. Маркова, А. В. Мудрик) [2].

В научных трудах по педагогике, психологии, фило-
софии исследуются отдельные аспекты, интеграция 
которых дает представление о здоровьесберегающей 
компетентности: культура здоровья (Л. Я. Безуглая, 
Л. Г. Капранова, С. В. Кириленко, Ю. С. Мельник и др.); 
ценностное отношение к здоровью (Т. К. Андрющенко, 
М. И. Боришевский, В. П. Петленко и др.); здоровый 
образ жизни (А. Д. Дубогай, О. В. Жабокрицкая, С. Л. 
Лапаенко, В. М. Оржеховская, С. О. Свириденко и др.).

Главной идеей нашего исследования является пони-
мание того, что целенаправленное формирование здоро-
вьесберегающей компетентности студентов обеспечива-
ет развитие личности, которая сознательно относится к 
собственному здоровью и здоровью окружающих, при-
держивается здорового образа жизни, что дает ей воз-
можность качественно, полноценно и продуктивно ра-
ботать и учиться.

В рейтинге общечеловеческих ценностей здоровье 
занимает наивысшую позицию, поскольку является ос-
новой качественной, производительной, полноценной 
жизни человека. Среди факторов, которые влияют на 
здоровье, ученые определяют: наследственность – 20 %, 
уровень медицины – 10 %, экологию – 20 %, образ жиз-
ни – 50 %. Учитывая весомость влияния образа жизни на 
состояние здоровья личности, считаем, что формирова-
ние у студентов здоровьесберегающей компетентности 
станет существенной почвой их здорового образа жизни 
[3, с. 16].

Поэтому важной функцией учебного заведения явля-
ется здоровьесберегающая, которая состоит из:

- физического здоровья, которое рассматривается как 
текущее состояние функциональных органов и систем 
организма; 

- психического здоровья – состояние психической 
сферы человека, которое характеризуется общим душев-
ным комфортом, обеспечивает адекватную регуляцию 
поведения и обусловлен потребностями биологического 
и социального характера; 

- социального здоровья – система духовных ценно-
стей и мотивов поведения в социальной среде [4, с. 73].
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Особенное значение в процессе формирования здоро-
вого образа жизни студентов приобретают систематич-
ность, непрерывность и последовательность их учебы 
и воспитания, которые дают возможность постепенно 
усложнять и проводить оздоровительную работу с ними.

К сожалению, вызывает беспокойство уровень под-
готовки педагогов к  здоровьесберегающей деятельно-
сти, реализация которой в образовательном процессе 
часто носит декларативный характер. Так, почти 90 % 
опрошенных педагогов на вопрос о том, используют ли 
они в своей практике здоровьесберегающие технологии, 
отвечают положительно, однако они не могут раскрыть 
значение этого понятия. Уровень знаний педагогов о 
здоровьесберегающем сопровождении образовательно-
го процесса незначителен, процент правильных ответов 
составляет менее половины – 44 %. Уровень осведом-
ленности по вопросам здоровья и здорового образа жиз-
ни, который представляет 55 % также нельзя считать 
достаточным для эффективной здоровьесберегающей 
деятельности [5, с. 174].

Все это убеждает в необходимости ввода специаль-
ных мероприятий для сохранения и укрепления здоро-
вья студентов, важности создания  здоровьесберегаю-
щей образовательно-воспитательной среды в учебном 
заведении.  

Среди факторов, которые имеют негативное влияние 
на здоровье, определяют ускорение производственных 
процессов и жизнь, гиподинамию, рост нервно-психи-
ческих напряжений, увеличения информационного по-
тока, глобальный экологический кризис, естественные 
катаклизмы. Все это способствует омолаживанию мно-
гих болезней, которые были раньше присущи людям 
старших возрастных категорий. Среди этих болезней в 
молодом возрасте фиксируется патология сердечно-со-
судистой системы, психические расстройства, аллер-
гические состояния. Нездоровое молодое поколение не 
может полноценно учиться, получать профессиональ-
ную подготовку и исполнять свою социальную роль [6].

Состояние здоровья следующих поколений, которое 
не только отображает нынешнюю ситуацию, но и про-
гнозирует будущее, является важнейшим показателем 
благополучия общества и государства. Здравоохранение 
стало атрибутом образовательного процесса в учебном 
заведении. Оно оказывается в использовании здоровьес-
берегающей компетентности в совместной деятельности 
преподавателей, медицинских работников и психологов, 
которые имеют целью формирование культуры здоро-
вья молодежи. 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья иссле-
довались во все периоды становления и развития обра-
зования. Вместе с этим, следует заметить, что невзирая 
на повышенный интерес к проблеме, ее педагогическим 
аспектам на практике уделяется недостаточно внима-
ния. Поэтому сейчас, как никогда, актуальной являются 
проблема здоровьесбережения в учебно-воспитатель-
ном процессе [5, с. 87].

Понятие «здоровьесберегающая компетентность» 
связано с готовностью личности вести здоровый образ 
жизни как в физической, социальной, психической, так 
и в духовной сферах.

Цель здоровьесберегающей компетентности – сфор-
мировать необходимые знания, умения и навыки здоро-
вого образа жизни, научить использовать их в повсед-
невной жизни.

Здоровьесберегающая педагогика, с одной стороны, 
должна сформировать у молодых людей специальные 
знания, умения, навыки сохранения и укрепления своего 
здоровья, создания индивидуального здорового образа 
жизни, а из другого – предусматривать в педагогиче-
ских технологиях возможности осуществления само-
стоятельных попыток усовершенствования себя, своего 
тела, психики, эмоций, работать над развитием своих 
коммуникативных способностей, воспитывать гуманное 
отношение к миру, к окружению, к самому себе. 

Под здоровьесберегающими технологиями сегодня 
следует понимать:

- благоприятные условия обучения (отсутствие 
стрессовых ситуаций, адекватность требований, мето-
дик обучения и воспитания); 

- оптимальную организацию учебного процесса (в 
соответствии с возрастными, половыми, индивидуаль-
ными особенностями и гигиеническими нормами); 

- полноценный и рационально организованный дви-
гательный режим. 

Сущность здоровьесберегающих технологий про-
являются в комплексной оценке условий воспитания и 
обучения, которые позволяют поддерживать нынешнее 
состояние студентов, формировать высокий уровень их 
здоровья, навыков здорового образа жизни, осущест-
влять мониторинг показателей индивидуального разви-
тия, прогнозировать возможные изменения здоровья и 
проводить соответствующие психолого-педагогические, 
реабилитационные мероприятия с целью обеспечения 
успешности учебной деятельности и ее минимальной 
физиологичной «стоимости», улучшения качества жиз-
ни субъектов образовательной среды [3, с. 41].

Следует отметить, что внедрение здоровьесберега-
ющих образовательных технологий связано с использо-
ванием медицинских (медико-гигиенических, физкуль-
турно-оздоровительных, лечебно-оздоровительных), 
социально-адаптированных, экологических здоровьес-
берегающих технологий и технологий обеспечения без-
опасности жизнедеятельности.

Среди здоровьесберегающих образовательных тех-
нологий выделяют: организационно-педагогические тех-
нологии, которые определяют структуру учебного про-
цесса, способствуют предотвращению переутомления, 
гиподинамии и другим дизадаптационным состояниям; 
психолого-педагогические технологии, которые связаны 
с непосредственной работой преподавателей на парах, 
обеспечением психолого-педагогичного сопровождения 
всех элементов образовательного процесса; учебно-вос-
питательные технологии, которые включают програм-
му обучения заботе о своем здоровье и формирования 
культуры здоровья студентов, мотивации ведения здо-
рового образа жизни, предупреждения вредных привы-
чек, проведение организационно-воспитательной рабо-
ты со студентами [4].

Здоровьесберегающие технологии реализуются по 
таким направлениям образовательно-воспитательной 
деятельности: создание условий для укрепления здоро-
вья студентов и их всестороннего развития; организа-
цию учебно-воспитательного процесса с учетом его пси-
хологического и физиологичного влияния на организм 
студента; разработку и реализацию учебных программ 
по формированию культуры здоровья и профилактики 
вредных привычек; коррекцию нарушений здоровья с 
использованием комплекса оздоровительных и меди-
цинских мероприятий; медико-психолого-педагоги-
ческий мониторинг состояния здоровья, физического 
и психического развития; функционирование службы 
психологической помощи преподавателям и студентам 
касательно преодоления стрессов, тревожности; кон-
троль соблюдения санитарно-гигиенических норм ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса, нормиро-
вание учебной нагрузки и профилактики утомляемости 
студентов; организацию сбалансированного питания 
студенческой молодежи в учебном заведении [4, с. 98].

Сегодня мировое образовательное пространство пе-
реходит от знаниецентрической к культуросоответству-
ющей модели школы. Это предопределяет внедрение 
личностно-сориентированных, здоровьесберегающих 
технологий в учебно-воспитательный процесс, опреде-
ление новых ориентиров в конструировании содержания 
учебной дисциплины. В связи с этим особенное значе-
ние приобретает проблема готовности учителя к проек-
тированию и построению педагогического процесса на 
основе культурологического и аксиологического подхо-
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дов, которые не могут не внедрять здоровье сберегаю-
щие технологии в учебный процесс [7].

В настоящее время в образовательной среде бытует 
мысль о том, что цель и содержание образования теряют 
технократический характер. 

Образование приобретает здоровьесберегающей 
характер, в нём преобладают личностные взгляды. Об 
этом свидетельствуют исследования, которые в некото-
рой степени отрицают ключевые ценности отечествен-
ного образования. 

Подытоживая вышеупомянутое, можно сделать вы-
воды, что решение проблемы модернизации современ-
ного образовательного процесса, его личностно-дея-
тельностный аспект основывается на внедрении  здоро-
вьесберегающих технологий. Именно они являются ос-
новными положениями новой парадигмы образования.

Необходимо также отметить, что в процессе целена-
правленного формирования здоровьесберегающей ком-
петентности у студентов нужно стимулировать осозна-
ние здоровья как личностной ценности, то есть наличие 
ценностного отношения к здоровью, понимание культу-
ры здоровья как составляющей общей культуры лично-
сти и стремление к здоровому образу жизни. Таким об-
разом, формирования здоровьесберегающей компетент-
ности должно быть одним из основных составляющих 
образовательно-воспитательного процесса.    
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Спутниковое и цифровое ТV, видеозаписи разных 
текстов, кино, компьютерная и сотовая связь, интернет, 
радио, газеты, журналы воздействуют на формирование 
ценностей и мировоззрения личности. Реалии нынешне-
го времени и будущее в значительной степени зависят 
от специалистов, которые полноценно воспринимают и 
умеют осуществить отбор безопасной и личностно зна-
чимой медиаинформации: критически осмысливают, 
анализируют и оценивают ее, выражают собственную 
независимую позицию относительно каких-либо медиа-
текстов, создают собственные медиатексты и творчески 
используют их в своей профессионально-педагогиче-
ской деятельности, учатся разным формам коммуника-
ции с помощью технических средств. Отмеченные чер-
ты касаются медиакомпетентности  и медиакультуры  
личности, которая обеспечивает, как справедливо заме-
чают Д. Алверман и Д.Мун, М.Хагуд [1, с.164],  пони-

мание того, как медиатексты помогают познавать мир в 
различных социальных, экономических и политических 
ситуациях.

Учитывая задание гражданского, эстетического вос-
питания школьников, формирования в них медиаос-
ведомленности и медиаграмотности, что отмечается в 
документах ЮНЕСКО, в Концепции внедрения медиа-
образования Украины [2], в  значительной степени воз-
растает потребность в медиакомпетентном учителе. При 
содействии Министерства образования и науки, молоде-
жи и спорта в Украине вводится программа помедиао-
бразованию для учителей, которые в институтах после-
дипломного педагогического образования овладевают 
методиками презентации учебной информации, приоб-
ретают умения использовать мультимедиатехнологии и 
медиасредства в учебно-воспитательном процессе. В то 
же время, как показывает анализ практического опыта, 
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вопроса интеграции медиаобразовательных компонен-
тов в содержание профессиональной подготовки, так 
и отдельного учебного курса по медиаобразованию и 
медиаграмотности в системе подготовки будущих учи-
телей и, в частности, учителей украинского языка и ли-
тературы в педагогических университетах исследованы 
недостаточной мерой. 

Анализ литературных источников показывает на-
личие наработок, которые акцентируют внимание на 
проблеме. Ученые исследуют модели и методы меди-
аобразования (В. Иванов, Л. Мастерман), В. Ризун, Ю. 
Усов, А.Шариков, Е. Харт, Р. Хоббс и др.), психоло-
го-педагогические и дидактичные исследования медиа 
(Л. Баженова, И.Беднарек, Р. Гуревич, Т. Левовицкий, 
Н. Нычкало, А. Онкович, А. Спичкин, А. Федоров, 
А.Шариков и др.), педагогические условия формирова-
ния медиакомпетентности и медиакультуры будущих 
журналистов (Д. Онкович, И. Чемерис), учителей (Т. 
Захарчук, Ю. Казаков, О. Пискун).

Учитывая отмеченные исследования, а также моно-
графические и журнальные публикации, предпримем 
попытку  в рамках статьи дать обзор тенденций медиао-
бразования будущих учителей родного языка в высших 
учебных заведениях США, Великобритании, Франции, 
Германии, Польши, России, Украины.

Анализируемые источники дают возможность по-
казать медиаобразование (англ. mediaeducation от лат. 
media – средства) как направление в педагогике (в «ме-
диапедагогике»), которое изучает закономерности мас-
совой коммуникации (прессы, телевидение, радио, кино, 
видео и тому подобное), как составляющую образова-
тельного процесса, направленную на формирование в 
обществе медиакультуры личности [3], а также как про-
цесс развития и саморазвития личности на материалах 
и с помощью средств массовой коммуникации с целью 
расширения общих, социокультурных и профессиональ-
но значимых знаний, коммуникативных и творческих 
способностей [2; 3; 4]. В статье рассматривается прежде 
всего второй аспект медиаобразования, что предопреде-
лено использованием медиатехнологий и медиапродук-
тов в учебном процессе. Понятие медиаграмотность 
включает в себя знание закономерностей восприятия 
и понимания информации, психологических аспектов 
влияния медиа на образ жизни, отношение и ценности 
личности, формирование умений и навыков поиска ин-
формации, интерпретации и критического анализа меди-
атекстов, создания собственных медиатекстов, адекват-
ных заданиям и условиям коммуникации [5, с.236]. 

Обзор сайтов украинских и зарубежных университе-
тов, научных студий показывает: в профессиональной 
подготовке будущих учителей медиаобразование, ко-
торое наиболее продуктивно начало развиваться с 80-х 
годов ХХ ст., реализуется в нескольких направлениях: 
интегрированном, специальном или факультативном. 
Интегрированное направление предлагает привлечение 
медиаобразовательных компонентов к предметам учеб-
ного цикла, специальное – предусматривает ввод спе-
циальных учебных курсов, факультативное – дает пре-
имущество внеурочной / внеаудиторной деятельности 
(кружкам, клубам и др.). 

В США медиапедагогику определяют как 
«studianadmediami» или как образовательную техно-
логию, которая характеризуется научно-практическим 
стремлением. Рассмотрение Интернет-каталогов ВУЗА 
подтверждает открытость внедрения новых учебных 
предметов междисциплинарной подготовки, в частности 
по электронным технологиям. Студентам-филологам 
предлагают курсы «Американское классическое кино», 
«Критические размышления» (отделения англий-
ского языка и философии университета г. Дрексела 
(Филадельфия) [6]; «Компьютерные технологии в гу-
манитарных науках (отделения английского языка уни-
верситета в м.Глазго) [7], «Средства массовой инфор-
мации» (школа педагогики Саутгемптонского универ-

ситета, специальность «Английский язык и литература, 
театральное искусство, средства массовой информации» 
[8, с.46]). Эти предметы призваны формировать когни-
тивизм, творческое и критическое мышление, развивать 
познавательно-ценностные ориентации личности и тому 
подобное, что помогает выпускникам в дальнейшем 
успешно работать как в учебном заведении, так и в об-
ласти журналистики.

Ведущей концепцией школьного и высшего образо-
вания Великобритании стала педагогика прагматизма, то 
есть приобретение полезных для жизни знаний, практи-
ческих умений и навыков. Медиаобразовательные ком-
поненты включены прежде всего в предметы гуманитар-
ного цикла. Например, в соответствии с Национальным 
учебным планом по английскому языку и литературе 
[9, с. 6] на занятиях по курсу «Методика обучения ан-
глийскому языку и литературе» студентам предлагают 
изучение театрального искусства и средств массовой 
информации. Для будущих учителей важны умения чи-
тать, анализировать сообщения в средствах массовой 
информации, создавать тексты публицистических жан-
ров; использовать во время преподавания  английского 
языка в школе медиатехнологии (уметь привлекать уче-
ников к выпуску школьной газеты, пересматривать кино 
и видеорепортажи и тому подобное).

Во Франции медиаобразование для будущих учителей 
пока что не является обязательным, однако Резолюция 
Европейского Парламента (2008) предполагает введе-
ние обязательного школьного медиаобразования. Это 
предусматривает широкое использование медиасредств 
(прессы, телевидения, кинематографа, радио, Интернета) 
на занятиях  французского языка, что должно способ-
ствовать формированию, развитию и усовершенствова-
нию навыков разговорной речи, произношения и грам-
матики, критического мышления, расширению мировоз-
зрения учеников. Российский исследователь А.Федоров 
[10], описывая деятельность государственного медиао-
бразовательного центра CLEMI –Centre deliaison del’en 
seignementet desmediasd’ information (http://www.clemi.
org), который  создан в 1982 году в Париже, отмечает 
следующее. Основная цель центра – медиаобразование 
школьников, выполнение проектов на материале прессы 
и интернета, изучение влияния медиа на ученическую и 
студенческую молодежь, повышение уровня медиаком-
петентности  личности.

В Республике Польша новое образовательное на-
правление «edukacjamedialna» динамически развивается 
в последней четверти ХХ века [см.11]. Министерство 
народного образования и спорта (MENiS) создало спе-
циальный Совет по проблемам информационного и ме-
диального образования (RadadsEdukacjiInformatycznеj 
i Medialnej), а разные аспекты, связанные с этим науч-
ным направлением, освещали Л. Бандура, И. Беднарек, 
Л.Витковский, З. Квецинский, Т. Левовицкий и др. С 
1999 г. в школах преподают предмет «Читательская и 
медийная эдукация» [4, с. 3]: ученики работают с раз-
ными жанрами медиатекстов (новости, документальный 
фильм, образовательные программы, художественный 
фильм и тому подобное); анализируют, имитируют от-
дельные эпизоды, создают собственные презентации, а 
в высших педагогических учебных заведениях проводят 
конференции по вопросам медийной педагогики. 

Анализ сайтов университетов [12-14] показывает: в 
основе деятельности – единство учебы и исследования, 
акцент на диалог и диалоговое образование, открытость 
к новым идеям и сотрудничеству. Для будущих учите-
лей с целью формирования медиакомпетентности выс-
шие учебные заведения предлагают междисциплинар-
ные программы, в частности «Система коммуникаций», 
«Язык масс-медиа», «Практическая стилистика и язык 
медиа», «Культура массовой информации», «Риторика», 
«Развитие детской коммуникации», «Вербальная и вне-
вербальная коммуникация в школе».

В России проблема воспитания информационной, 
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критически мыслящей молодежи с активной граждан-
ской позицией тоже актуализируется. С 2002 г. в выс-
ших учебных заведениях в пределах специальности 
«Социальная педагогика» осуществляется подготовка 
педагогов по специализации «Медиаобразование», соз-
даются соответствующие кафедры, сайты университетов, 
электронная научная библиотека «Медиаобразование» 
(http://edu.of.ru/medialibrary). Эффективно функцио-
нирует Ассоциация кинообразованияи медиапедаго-
гики России (http://edu.of.ru/mediaeducation) [15]. Цель 
деятельности организации и сотрудников журнала 
«Медиаобразование» (http://edu.of.ru/medialibrary), на-
учной школы «Медиаобразование и медиакомпетент-
ность», которые успешно работают под руководством 
доктора педагогических наук, профессора А. Федорова, 
– обучение пользователей грамотному «чтению» медиа-
текстов;  развитие способностей  к восприятию, анали-
зу и аргументированной оценке информации; развитие 
самостоятельных суждений, критического мышления, 
эстетического вкуса. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в 
большинстве упомянутых выше стран в ряду предлага-
емых должностей для трудоустройства называют такие, 
как учитель, преподаватель (преподаватель-культуро-
лог, филолог, историк, программист), руководитель 
центра кино/фото/ видеотворчества детей и юношества, 
методист центра отдыха, редактор, журналист, режис-
сер, дизайнер (школы искусств, культурно-эстетических 
центров). 

В Украине профессия медиапедагога находится на 
стадии становления. Обзор медиаобразования в учебных 
заведениях и учреждениях систематически осуществля-
ет докт. пед. н, профессор А. Онкович [4; 5], под руко-
водством которой в Институте высшего образования 
НАПН формируется научная школа медиадидактики 
и медиапедагогики. Институт стал инициатором учеб-
ного курса «Медиаобразование» для студентов выс-
ших учебных заведений, проведения международного 
круглого стола «Медиаобразовательные технологии 
в учебном процессе», положил начало общему со все-
украинским еженедельником «Образование» проекту 
«Медиаобразование». В Институте социальной и поли-
тической психологии Национальной академии педагоги-
ческих наук Украины функционирует лаборатория пси-
хологии массовой коммуникации и медиаобразования 
(http://ispp.org.ua/). 

Соответствующая магистерская программа введе-
на в Харьковском национальном университете имени 
В.Н. Каразина, медиаобразовательные компоненты 
включены в профессиональную подготовку будущих 
учителей-филологов Полтавского государственного 
педагогического университета имени В.Г. Короленко, 
Бердянского государственного педагогического универ-
ситета, Волынского национального университета имени 
Леси Украинки, Черкасского национального универ-
ситета имени Богдана Хмельницкого, Тернопольского 
национального педагогического университета имени 
Владимира Гнатюка. 

В Сумском государственном педагогическом уни-
верситете имени А.С.Макаренко мы используем меди-
аматериал при чтении магистрантам учебных курсов 
«Методика преподавания украинского языка в высшей 
школе», «Инновационные подходы к преподаванию 
украинского языка». Целью курсов является ознакомить 
будущих преподавателей с новейшими технологиями 
обучения лингвистическим предметом, в частности в 
профильных классах общеобразовательной школы и об-
разовательных заведениях нового типа. 

В соответствии с программой среди заданий про-
фильного обучения украинского языка (гуманитарное 
направление, профиль –филология) в старшей школе 
выделяем также задание формирования умений осу-
ществлять самостоятельную поисковую работу на осно-
ве профессиональных филологических и методических 

журналов, передач радио и телевидения, филологи-
ческих, лингвистических Интернет-сайтов, электрон-
ных словарей, справочников, Web-страниц языковедов 
и заключать собственную электронную библиотеку; 
участвовать в ученических конференциях, пресс-
конференциях, Интернет-конференциях; конкурсах, 
общественно-политических мероприятиях, организации 
праздников родного языка, языковых викторин, в работе 
научных кружков и проблемных групп филологического 
профиля  [16, с.7]. 

Привлекаем студентов к работе с учебно-методиче-
ским пособием «Язык наш – украинский» [17], выполня-
ем в частности такие упражнения:

Посетите портал украинского языка и культуры 
http://www.slovnyk.net; словари Украины «on-line» http://
www/ulif.org.ua; русско-украинские словари http://www.r 
2u.org.ua; словари http://www.slovnik.com.ua; http://www.
slovnyk.lutsk.ua (на выбор). Ознакомьтесь со словарной 
статьей электронного словаря. В чем особенность такой 
словарной статьи?

Ты и твои одноклассники встречаетесь с журналиста-
ми. Постройте диалог «Влияние средств массовой ин-
формации на развитие словарной базы украинского язы-
ка»: выясните влияние средств массовой информации на 
современную словарную базу; существует ли система 
мониторинга украинского языка относительно ошибок  
в украиноязычных  изданиях,  теле-, радиоэфире. 

На занятие к студентам приглашаем известных лич-
ностей. Среди памятных – встреча с директором из-
дательств «АКАДЕМИЯ» и «АКАДЕМВИДАВ»  В. 
Теремком. Монографии, учебники, учебные пособия, 
словари, энциклопедии этого издательства есть в библи-
отеке каждого высшего учебного заведения и в боль-
шинстве книжных магазинов Украины. Учеба по таким 
книгам развивает память, систематизирует знание, по-
буждает к профессиональному самоутверждению, лич-
ностному успеху. В. Теремко ознакомил студентов с 
понятием «медиакультура личности», раскрыл вопрос 
влияния критического чтения медиаинформации на 
формирование общественного сознания. 

С целью самообразования, в том числе медиаса-
мообразования, в подготовке студентов используем 
CD и DVD диски, которые включают и электронный 
учебный комплекс «Словесник», привлекаем их к под-
готовке электронных презентаций лекций и выступле-
ний на конференции, образцы которых размещены на 
нашем Web-сайте «Педагогическое мастерство учи-
теля: развитие и саморазвитие» (www.pedmaster.ucoz.
ua). Обращаемся и к учебному пособию «Визуальная 
медиакультура учеников» Н. Череповской, в котором 
представлен познавательный методико-практический 
материал по медиаобразованию, медиатворчеству, ме-
диагигиене, медиавосприятию. Полезным считаем по-
собие «Медиаобразованиеи медиаграмотность» (авто-
ры – В.Иванов, О. Волошенюк, Д. Дзюба, Т. Иванова, 
А.Федоров и др. / при научн. ред. В.Ризуна (2012) [18], 
в котором рассматриваются общие сведения о медиао-
бразовании и медиаграмотности как образовательных 
категориях, дается характеристика основных теорий ме-
диаобразования, факторов, влияющих на формирование 
медиакультуры личности.

Каждая глава «погружает» в комплекс вопросов ме-
диаобразования. В частности глава 3 предлагает сту-
дентам (этот материал может быть использован и для 
учеников) детальную характеристикумассовой комму-
никации: обзор когнитивно-институционального, струк-
турно-функционального подходов к массовой коммуни-
кации, теорий стереотипов, когнитивного диссонанса, 
полезности и удовольствия, обучения  и познания, ана-
лиза социальной информации, общения и коммуника-
ции и др. Даются полезные советы, как более эффектив-
но осмыслить профессиональные стандарты в медиа и 
оградить себя от манипуляций.

 Импонирует логика изложения. Авторы привлека-
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ют к разговору читателей: «Почему газета необходима 
молодому человеку»? И поощряют продолжить ответ: 
«Кроме уже перечисленных достоверности, надежно-
сти и компетентности, чтение газет учит молодых чи-
тателей, как работать с важной информацией: регуляр-
ное обращение к газете позволяет научиться охваты-
вать и овладевать огромным количеством информации 
за один раз. Человек, который регулярно читает газеты, 
учится быстро ориентироваться в информации, подан-
ной в виде многочисленных столбиков, фото и объявле-
ний». 

В большинстве высших учебных заведений стран, 
упомянутых в статье, среди компонентов медиаобразо-
вания будущего учителя исследователи выделяют об-
щую осведомленность относительно масс-медиа; прак-
тические умения поиска и усвоения медиаинформации; 
способность к адекватному восприятию, фильтрации, 
критическому осмыслению, интерпретации и оценива-
нию медиаинформации, наличие собственной независи-
мой позиции относительно любых медиатекстов; знание 
и анализ влияния масс-медиа на образ жизни, поведение 
и ценности современного человека и, особенно, детей 
и юношества; умение правильно использовать возмож-
ности разных медиатекстов для учебы, воспитания, 
развития учеников; умение создавать собственные раз-
нообразные медиапродукты, в том числе учебно-воспи-
тательного содержания.

Несмотря на определенные достижения медиапе-
дагогики в разных странах, отметим, что вопросы ме-
диаобразования детей и молодежи волнуют, в первую 
очередь, педагогов-энтузиастов, а понятие «медиапеда-
гогика» для широкой педагогической общественности 
малоизвестны. Среди основных трудностей широкого 
внедрения медиаобразования в учебный процесс, в том 
числе высших  педагогических учебных заведений, на-
зывают медиаобразовательную неподготовленность 
преподавателей, определенную инертность руководства 
учебных заведений относительно выделения часов на 
медиаобразовательные учебные дисциплины, отсут-
ствие соответствующей материально-технической базы; 
однако, в первую очередь, отсутствие целеустремленной 
и систематической государственной координации раз-
работки теории и методики медиаобразования, поиска 
организационных форм, подготовки учителей к меди-
аобразовательной деятельности в школе. Для форми-
рования общественного сознания и мировоззрения ме-
диапользователей необходимы инаучно-методическая 
интеграция теоретиков, практиков, государственных 
структур, определение основных направлений развития 
медиапедагогики, ее координации с журналистикой, 
культурологией, социологией. Эти вопросы рассмотрим 
в следующих статьях.
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Современное общество в условиях глобализации, 
интеграции и модернизации  определяет необходимость 
внедрения и совершенствования образования в тече-
ние жизни для конкурентоспособности на рынке тру-
да. Блайт Каменсон отмечает, что большое количество 
взрослых людей осознают важность непрерывного обра-
зования как средства достижения большего успеха в сво-
ей карьере и получения удовольствия от жизни в целом. 
Мир постоянно меняется, непрерывно развиваясь тех-
нологически и интеллектуально, что приводит к новым, 
более разнообразным карьерным возможностям. Около 
половины всех взрослых привлечены к различным фор-
мам образования взрослых ежегодно с целью соответ-
ствовать требованиям, продиктованным изменениями 
в профессиональной области и развитием технологий, 
которые могут повлиять на жизнь людей тем или иным 
образом» [18, с.1]. 

Известный украинский педагог С.А. Сысоева 
подчеркивает, что «проблемы взрослых во многих 
экономически развитых странах рассматриваются сре-
ди стратегических целей развития общества [14, с. 6]. А 
значит, образование взрослых выходит на первый план 
для законодательных действий и мероприятий, а следо-
вательно является неотъемлемой составляющей образо-
вательной политики, что в свою очередь рассматривает-
ся как часть политики любого государства.

О.Ю. Оболенский указывает на то, что совокупность 
целей и задач государства, практически реализуются 
этим государством в образовательной сфере, отражают 
его сущность и социальное назначение [11]. В соответ-
ствии с различными толкованиями термина «государ-
ственная политика» предлагаем следующую трактовку: 
государственная политика являет собой совокупность 
мер, применяемых государственными властями по 
определенному вопросу или комплексу вопросов; а так-
же  следующее определение: государственная политика 
– это направление регуляторных действий, мер, законов, 
бюджетных приоритетов относительно той или иной 
темы, которое осуществляется государственным орга-
ном или его представителями. Образовательная же по-
литика касается пакета законов и правил, которыми ру-
ководствуется деятельность образовательной системы.

Следовательно, образовательная политика государ-
ства может быть определена как составляющая полити-
ки государства, что «отражает совокупность ее целей и 
задач в сфере образования, которые формируются поли-
тической системой в зависимости от сущности государ-
ства и его социального назначения и реализуются им с 
помощью соответствующих инструментов». А значит, 
понятие «государственная образовательная политика» 
подразумевает то, что она «формируется, определяет-
ся государством и осуществляется от ее имени в лице 
государственных органов и учреждений, которые оли-
цетворяют все ветви государственной власти, с целью 
упорядочения образовательных процессов, осуществле-
ния на них влияния или непосредственного выяснения 
их течения» [10].

В мировом дискурсе является общепринятым 

определять понятие «политика» через соответству-
ющие англоязычные термины: «policy» и «politics». 
Исследователями постсоветского пространства неодно-
кратно было отмечено, что «образовательная политика» 
(«education politics») – «это сфера взаимоотношений 
индивидов, различных социальных групп с целью ис-
пользования институтов власти для реализации своих 
интересов и потребностей» [6, с. 623]. Субъектами об-
разовательной политики являются индивид, социальные 
сообщества (нация, профессиональные группы, элиты и 
т.д.) и социальные институты (государство, политичес-
кие партии и движения, профсоюзы, группы интересов и 
т.д.). А объектом выступает образование как обществен-
ное благо, как интеллектуальный и материальный ресурс 
общества, как система образовательных учреждений.

Понятие «образовательная политика» и его пробле-
матика – объект исследования представителей полити-
ческой философии, политической науки, политической 
социологии и т.д. В Украине наиболее активно работа-
ют исследователи, представляющие научный коллектив 
Национального университета «Киево-Могилянская ака-
демия», а также кафедру социальной философии и фи-
лософии образования Национального педагогического 
университета имени М. Драгоманова.

В последние годы в исследованиях украинских 
ученых утверждался также взгляд на образовательную 
политику в русле новой дисциплины – политологии и 
анализа политики. В этом аспекте образовательная по-
литика определяется как «ряд действий, направленных 
на достижение целей образовательных организаций и 
/ или системы образования» [7, с.14]. На наш взгляд, 
это определение является вполне приемлемым и 
обоснованным. Однако некоторые авторы рассматри-
вают образовательную политику как средство того или 
иного государства, использование которого неоспоримо 
ведет к положительным результатам.

К. Корсак рассматривает «национальную образо-
вательную политику» в широком смысле как совокуп-
ность приоритетов и целей, которые формируются пра-
вительством или другим высшим органом для осущест-
вления мероприятий по совершенствованию и развитию 
системы образования или ее элементов» [9, с. 112].

В. Андрущенко, В. Савельев, подвергая критике 
взгляды К. Корсак, предлагают к рассмотрению следу-
ющий вопрос: «А если действия правительства, вопреки 
его декларациям, имели негативные последствия для об-
разования, то как их квалифицировать – это политика или 
нет?» Указанные авторы ставят под сомнение логичность 
еще одного определения, согласно которому образова-
тельная политика – это «произведенный, одобренный и 
исполняемый правительством и общественными инсти-
тутами курс действий, направленный на воплощение в 
жизнь определенных целей, методов и содержательного 
наполнения учебных программ, используемых в образо-
вательном процес се, и приводят к развитию мышления 
учащихся и студентов, приобретение ими знаний и 
навыков» [12 с. 686-688]. Учитывая вышесказанное, В. 
Андрущенко и В. Савельев предполагают, что вполне 
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возможной ситуация, при которой действия правитель-
ства, органов образования, или администрации учебного 
заведения приводят к противоположным результатам и 
развития мышления не происходит [1].

Среди украинских исследователей утверждается по-
нимание важности «восприятия образовательной по-
литики как общенациональной, стратегически важной 
проблемы, а не просто причисления к сфере ведомствен-
ной или отраслевой политики» [10, с. 310]. При этом в 
исследовании образовательной сферы, ее концептуали-
зации и построения стратегии развития должно быть 
учтено минимум два фактора: особенности и закономер-
ности социальной природы образования, а также расс-
мотрение генезиса, динамики образовательного разви-
тия в контексте взаимодействия с политическим форма-
том общественного бытия [4, с. 164-176].

Ю. Вильчинский, в свою очередь, отмечает, что те-
оретизируя и задумываясь над понятием «политика», 
важно «меж плевел разглядеть зерна реальной полити-
ки», ведь как считают американские исследователи, в 
наше время «слишком много исследований современных 
реалий является элегантным обманом, сокрытием 
проблемы, и фактически – не поиском решений» [3, с. 
273]. К тому же, занимаясь вопросом политики, не об-
ходимо не забывать также, как писал в свое время Дж. 
Дьюи, о собственном образовании [5, с. 318].

Подходы к определению образовательной поли-
тики в украинском дискурсе уже достаточно четко 
сформированы. Необходимо отметить, что они вполне 
логично укладываются в цепь развития европейского 
и мирового дискурса и проявляют себя в зависимости 
от угла зрения и контекста, и как «politics of education», 
и как «educational policy». [19] Современные исследо-
вания украинских ученых имеют уже немало точек со-
прикосновения с европейским и мировым дискурсом 
образовательной политики, его теоретической составля-
ющей. Эта составляющая проявляет себя как междисци-
плинарная, трансдисциплинарная сфера (field, domain) 
академических и прикладных исследований: исследо-
вание образовательной политики как politics (полити-
ческая наука, политическая философия, политическая 
социология) исследование и анализ образовательной 
политики как policy (наука о политике (policy science), 
делящееся, в свою очередь, на две ветви – исследова-
ние образовательной политики (education policy study) 
и анализ образовательной политики (education policy 
analysis), которые предоставляют знаниям прикладную 
направленность); сравнительная образовательная поли-
тика (comparative education politics and policy), предме-
том исследования которой выступает образовательная 
политика politics, и как policy в сравнительной перспек-
тиве (уровни сравнительных исследований: мировая об-
разовательная политика, региональная, национальная, 
местная политика [1, с. 151].

Преодоление упрощенного и устаревшего видения 
феномена образовательной политики в украинском дис-
курсе предусматривает постепенное утверждение про-
грессивной мысли, что ориентирует на необходимость 
различать «конкретные практики» образовательной 
политики, а именно деятельности и процессы, харак-
теризующиеся понятиями «образовательная политика 
государства» («государственная образовательная по-
литика»), образовательная политика других деятелей 
политики на национальном, мировом (например, «об-
разовательная политика Всемирного банка») и регио-
нальном уровне (например, «образовательная политика 
Европейского Союза») [1]. Обосновано утверждается, 
что «в демократическом обществе «государственная об-
разовательная политика» и «публичная образовательная 
политика» (как «образовательная политика общества») 
не являются тождественными явлениями и понятиями. 
Они соотносятся как часть и целое» [12, с. 688].

По словам Фольварочного И.В., докторанта 
Института педагогического образования и образова-

ния взрослых города Киева, «концептуальный анализ 
научных исследований в сфере образования взрослых 
в странах Западной Европы, развития отечественных 
методологических основ сравнительных исследова-
ний, осмысление этой проблематики в контексте исто-
рических и современных тенденций мировой системы 
непрерывного образования» необходимо в наше время. 
[15, с.81] Итак, можем сделать взвод, что в начале XXI 
века образование взрослых становится мощным факто-
ром общественного прогресса и развития личности.

В сфере образовательной политики ЕС идет процесс 
разработки стратегических приоритетов в этой сфере до 
2020 года. В мае 2009 года Совет ЕС утвердил Стратегию 
Европейского сотрудничества в области образования 
и обучения (Education & Training 2020), выделяя его 4 
стратегические цели: обучения в течение жизни и мо-
бильность, качество и эффективность, равенство и соци-
альное единство; инновации и творчество, включая раз-
витие предпринимательства . Мероприятия в рамках до-
стижения упомянутых целей должны также способство-
вать процессу межправительственного взаимодействия 
в рамках Болонского процесса в сфере высшего обра-
зования и образования взрослых. Документ определяет, 
что приоритетами модернизации системы образования в 
Европейском Союзе до 2020 года станут реформирова-
ние учебных планов, управленческая реформа и рефор-
ма финансирования отрасли образования и обучения.

Как отмечает Фольварочный И.В., 
евроинтеграционные тенденции в деятельности евро-
пейской образовательной политики непосредственно 
связаны с образованием взрослых и учетом глобальных 
и евроинтеграционных тенденций в сфере непрерывного 
образования [16].

Говоря о государственной образовательной поли-
тике Европейского Союза, необходимо отметить, что 
экономическое и социальное развитие Европы на со-
временном этапе конкретным образом изменяет об-
разовательную политику в регионе. Компетенция ЕС 
в этом сегменте ограничивается «мерами по развитию 
качественного образования через сотрудничество меж-
ду странами-членами» в сфере образования взрослых. 
И, на самом деле, на сегодняшний день Евросоюз все 
больше влияет на образовательную политику ее членов. 
Расширение ЕС также создает новые измерения и увели-
чивает число задач, возможностей, требований к работе 
в области образования и развития человеческого ресурса 
[2, с. 63-71].

Игорь Фольварочный в своей статье «Интеграционные 
тенденции в деятельности европейской политики в 
сфере образования взрослых» [16] говорит о «евро-
пейской политике», однако мы считаем такое понятие 
неуместным в связи с тем, что различные государства 
Европы имеют отличные политические черты. В свою 
очередь под понятием «политика Европейского Союза» 
мы подразумеваем политику союза государств-членов 
Европейских Сообществ (ЕВС,  ЕОУС, Евратом), создан-
ного в соответствии с Договором о Европейском Союзе 
(Маастрихтским Трактатом), который был подписан в 
феврале 1992 года и вступил силу с ноября 1993 г., т.е. 
образовательная политика Европейского Союза – это об-
разовательная политика стран Европейского Союза как 
структуры, объединяющей 27 стран-участниц, которые 
присоединились к европейскому экономическому со-
обществу, начиная с 1958 года. Фольварочный И.В. 
отмечает, что «образование взрослых является одной из 
сфер со значительными различиями между различными 
европейскими странами», которые существенно отли-
чаются в зависимости от структурных и финансовых 
условий в каждой стране. Большинство стран, которые 
недавно присоединились к Европейскому Союзу, толь-
ко начинают реконструкции своих национальных 
систем образования. В процессе этого возникают 
определенные проблемы: устаревшая инфраструктура, 
отсутствие необходимых законов и механизмов финан-
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сирования, неадекватное содержание учебных курсов, 
некомпетентный персонал и т. п. В связи с этим необхо-
димо содействие европейскому диалогу между учеными 
в области теории образования взрослых [17].

Таким образом, возникает необходимость даль-
нейшего изучения генезиса приоритетных тенденций 
образования взрослых в образовательной полити-
ке Европейского Союза для представления истинной 
картины развития образования взрослых в странах ЕС.
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Проблема укрепления института семьи является од-
ним из важнейших условий развития нового, демократи-
чески сильного и независимого государства. Семья – это 
основа формирования человеческой личности, основ-
ной воспитательный центр. Именно она вводит ребенка 
в мир социальных отношений, формирует отношение 
к окружающим, определенные моральные принципы, 
проектирует семейные воспитательные отношения, в 
процессе которых осуществляется трансляция социаль-
ного поколениями опыта.

Наше время характеризуется кризисной стадией раз-
вития семьи как института. Это проявляется как в коли-
чественных, так и в качественных показателях. Одной из 

причин недоразумений между детьми и их родителями 
является неумение родителей наладить гармоничные 
отношения с ребенком, недостаточность их педагогиче-
ской подготовки.

Во многих исследованиях находит отражение вопрос 
воспитания культуры взаимоотношений: В.Зицер [1], И. 
Сиданич [2] – родителей и детей, В.Коротеева [3] – меж-
ду учениками начальных классов, Т.Шатохина [4] – меж-
ду учениками старших классов, О.Марина [5] – между 
студентами младших курсов. Непосредственно форми-
рованию взаимоотношений с подростками посвящены 
исследования В.Черний [6], Л.Сологуб [7], Е.Тимошко 
[8], К.Ханова [9], С.Дрокова [10], И.Иванчикова [11] и 
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другие. Большинство исследователей подчеркивают, 
что влияние семьи, соответствующий тип родительско-
го отношения к ребенку являются первоосновой для 
развития личности и формирования эмоционально-цен-
ностного отношения к себе и окружающим [12]. Однако 
анализ литературы продемонстрировали, что проблема 
гармонизации взаимоотношений родителей и подрост-
ков высветлена недостаточно. 

Результаты констатирующего эксперимента показа-
ли, что заявленная нами проблема исследования требует 
коррекции, в связи с чем были определены следующие 
педагогические условия, способствующие формирова-
нию гармоничных взаимоотношений между подростка-
ми и их родителями: приобретение навыков личностно-
гуманистического отношения, позитивного взаимодей-
ствия и умения решать конфликтные ситуации, улучше-
ние психологического микроклимата в семье, повыше-
ние педагогической культуры родителей. 

Всего было определено три направления экспери-
ментальной работы: с подростками, с их родителями и 
с семьями в целом. Цель этой статьи состоит в описании 
третьего направления – совместной работы с подростка-
ми и их родителями. 

Работа проходила в три этапа. 
Первый этап накладывался на работу по первому и 

второму направлению (работа отдельно с подростками 
и отдельно с родителями) и проводился параллельно с 
ними.

Во время этого этапа в экспериментальных классах 
были проведены семейные вечера «Мы в мире наших 
грез». Целью этого мероприятия было объединение ро-
дителей и подростков через их общие интересы. В рам-
ках этого вечера была проведена выставка «Мир наших 
увлечений», изделия которой подростки готовили вме-
сте с родителями.

Программа семейного вечера состояла из трех ча-
стей. В первой были созданы две команды из желающих: 
в одной – родители, в другой – дети. Каждая команда по-
лучила задание: на большом плакате нарисовать общий 
рисунок, который отразит их мечты (что бы они хотели 
сделать, где побывать и т.п.). После выполнения задания 
каждая команда представила свой рисунок. Участники, 
которые не вошли в команды, должны были присоеди-
ниться к одной или другой команде, не зависимо роди-
тели это или дети. Следующим шагом было определить, 
что общего в мечтах родителей и детей.

Выяснилось, что среди мечтаний много общего, на-
пример, совершить путешествие, побывать на концерте 
известной группы и т.д. В результате были подведены 
итоги, что мечты можно осуществлять вместе родите-
лям и детям, всей семьей. 

Во второй части ученики вместе с родителями 
должны были провести презентацию своего изделия. 
Необходимо было рассказать: это общее увлечение или 
кого-то одного (подростка или матери / отца), а дру-
гой только присоединился, оказывая помощь; как дав-
но длится это увлечение; какие еще подобные изделия 
были сделаны вместе или отдельно.

Такая презентация способствовала лучшей сплочен-
ности родителей и подростков, поскольку они отстаива-
ли свою семейную работу и представляли команду.

Третья часть семейного вечера предусматривала со-
вместную трапезу (чай с выпечкой, также приготовлен-
ную в семейном кругу).

Следующим этапом совместной работы родителей 
и подростков было проведение совместного тренинга 
«Взаимодействие родителей и подростков», целью ко-
торого было содействие установлению и развитию гар-
моничных взаимоотношений родителей и подростков. 
Основные задачи тренинга предусматривали: налажива-
ние позитивного взаимодействия, приобретение умений 
и навыков управления своими эмоциями. 

Программа тренинга состояла из 4 занятий (1 раз в 
неделю).

Первое занятие «Знакомство» предполагало знаком-
ство групп родителей и детей, описание родителей «гла-
зами» детей, определения «узких» зон взаимодействия 
родителей с детьми, создание ситуаций взаимодействия 
и сотрудничества.

Очень значимой для эмоционального сближения ро-
дителей и подростков была игра «Отгадай, чьи руки», 
в ходе которой сначала дети на ощупь определяли, кто 
кем является, пытаясь угадать имя, и родители находили 
с завязанными глазами руки своей ребенка. Если мы ви-
дели, что мама / папа колеблется, или не узнали своего 
ребенка, мы незаметно подталкивали, подавая знак, что 
это именно их ребенок. Этот момент, что родители мо-
гут даже с завязанными глазами на ощупь почувствовать 
руки своего ребенка, был очень существенным для под-
ростков. Кое-кто из детей (особенно, кто имел проблемы 
в отношениях с родителями) после такого угадывания 
обнимал маму / папу, что свидетельствовало о значи-
тельном эмоциональном подъеме.

Важным в содействии развитию общего воображе-
ния мамы / папы и ребенка стало упражнение «Описание 
картинок по Роршаху», которое одновременно послужи-
ло хорошим диагностическим средством сферы роди-
тельско-детского взаимодействия. Каждая пара (мама 
/ папа и подросток) поочередно получают одну из 10 
картинок с изображениями пятен Роршаха. Они должны 
сначала назвать как можно больше идей о том, на что по-
хоже пятно, а затем прийти к общему названию.

Диагностическим момент заключался в том, что не-
которые из подростков принципиально не хотели видеть 
в пятне одно и то же с родителями, другие соглашались 
со всем, что говорила мама / папа, а третьи пытались 
прийти к общему решению.

Целью второго занятия «Обида» было избавиться 
от обид между родителями и подростками; научиться 
справляться с обидой, улучшать плохое настроение, соз-
дать положительный эмоциональный фон между роди-
телями и детьми.

Упражнение «Детские обиды» позволило родителям 
вернуться в детство и понять уязвимость детей к оскор-
блениям, особенно взрослыми, а детям позволило по-
нять, что родители тоже были когда-то такими же, как 
они теперь.

Следующее упражнение «Обиженный человек» по-
могло родителям и подросткам понять, какие их поступ-
ки, действия или слова оскорбляют другого и что нужно, 
чтобы избежать этих обид.

Важными для понимания необходимости прощать 
обиды и получения навыков как легче это сделать стали 
упражнения «Копилка обид» и «Мусорное ведро». При 
обсуждении упражнения «Мусорное ведро» участники 
(как взрослые, так и подростки) отметили, что почув-
ствовали облегчение и некоторое сближение.

Третье занятие «Взаимопомощь» имело целью поиск 
способов сближения родителей и подростков, укрепле-
ние положительного микроклимата в семье.

Упражнение «Печатная машинка» настроила всех 
на сотрудничество и позволила понять, что, выполняя 
общее дело, нужно думать про общий результат и нести 
ответственность за всех.

Для улучшения микроклимата было проведено 
упражнение «Доброта», во время которого после пред-
варительной 5-и минутной подготовки подросток рас-
сказывал о маме / папе, а мама / папа о ребенке, при этом 
необходимо было подчеркнуть, что именно рассказчик 
ценит в том, о ком рассказывает.

После такого позитивного настроения наблюдалось 
значительное улучшение взаимодействия, стремление 
понять друг друга, о чем свидетельствует игра «Разговор 
через стекло», задачей участников в которой было дого-
вориться о чем-либо с помощью жестов.

Следующая ролевая игра предусматривала воспро-
изведения трех вариантов решения одной проблемной 
ситуации, а именно: ребенок просит родителей завести 
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собаку, клянется выполнять свои обязанности по дому, 
вовремя возвращаться домой и гулять с ней в любую по-
году. Варианты действия родителей:

а) пытаются противиться, понимая, что все заботы о 
щенка лягут на их плечи, но все равно идут выбирать 
нового члена семьи;

б) поразмыслив, обещают купить щенка после опре-
деленного времени, если ребенок будет выполнять все 
свои обещания;

в) не могут просто сказать «нет», поэтому пытаются 
объяснить, как трудно удерживать собаку в квартире.

Важное значение имело обсуждение наилучшего ва-
рианта для поддержания гармоничных отношений и из-
бегания обид и конфликтов, в котором активное участие 
принимали подростки. Подростки лучше осознали, что 
принимая любые решения, мы берем на себя опреде-
ленные обязательства и ответственность, поэтому если 
они участвуют в принятии семейных решений, то также 
должны потом отвечать за них и выполнять определен-
ные обязанности, связанные с этим.

Четвертое занятие «Семейные заповеди» предпола-
гало обсуждение семейных заповедей, составления се-
мейных правил, получение обратной связи от участни-
ков тренинга.

Во время упражнения «Фантазия» участникам пред-
лагалось представить себя в роли волшебника и сказать, 
что бы они изменили, чтобы сделать отношения в семье 
более гармоничными.

Подростки в основном выражали желание больше 
времени проводить вместе с родителями, слышать от 
родителей больше приятных слов, чувствовать, что их 
понимают и они нужны. Родители в основном сосредо-
точены на том, чтобы подростки им доверяли, слуша-
лись и помогали, были мягче в общении, понимали, что 
родители имеют проблемы, решение которых требует 
определенного времени, внимания и материальных за-
трат, что родители имеют право на личную жизнь.

Для возможности реализации высказанных пожела-
ний было проведено упражнение «Семейные заповеди», 
первый этап которого предусматривал написание участ-
никами (мама и подросток совместно) списка семейных 
заповедей (обычаев, правил, запретов, привычек, уста-
новок, взглядов), которых придерживаются все члены 
семьи. Затем состоялся взаимообмен написанным в кру-
гу и сравнение своих представлений о семейной жизни 
с представлениями других, а также обсуждение того, ка-
кие заповеди кого удовлетворяют, а какие - нет. Второй 
этап упражнения заключался в написании правил се-
мейной жизни, которых будут придерживаться члены 
семьи. Затем снова состоялось обсуждение. Среди пра-
вил чаще встречались такие как: не критиковать своих 
близких, чаще благодарить их за то, что они делают, не 
забывать иногда делать для них что-то приятное, во вре-
мя разговора находить такие слова, которые не обижают 
близких, быть ласковым и выполнять пожелания родных 
и т.д.

Следующее упражнение «Семейный портрет» за-
ключалось в рисовании каждым участником на от-
дельном листе своего семейного портрета: себя и своей 
семьи, не подписывая и не показывая рисунки другим 
участникам. После того как все нарисовали и сдали свои 
рисунки ведущему, он организовал из всех участников 
«экспертную комиссию», которая определяла авторов 
рисунка. При этом каждый «эксперт» получил рису-
нок неизвестного художника и должен был догадаться, 
чьему перу принадлежит «полотно» и обосновать свои 
предположения.

Такая работа продемонстрировала сближение груп-
пы, поскольку участники уже хорошо знали друг друга.

Третий этап совместной работы родителей и подрост-
ков стал логическим продолжением после прохождения 
общего тренинга. На этом этапе был создан «Семейный 
клуб выходного дня».

Основной целью клуба было укрепление гармонич-

ных взаимоотношений родителей и подростков путем 
совместного проведения досуга, подготовки к досуго-
вым мероприятиям.

Работа клуба планировалась самими участниками, 
поэтому программа несколько отличалась в разных экс-
периментальных школах. Но основной нашей задачей 
было проведение таких мероприятий, которые будут 
интересовать как родителей, так и подростков, и  в под-
готовке которых будут охотно принимать участие все 
участники.

Основными мероприятиями были определены:
- Экскурсии,
- «Посиделки»,
- День матери,
- День семьи,
- День святого Николая,
- Мастерклассы по различным видам рукоделия.
Планирование мероприятий проводилось в несколь-

ко этапов: на длительный срок (полгода), на месяц, на 
уровне конкретного мероприятия и на уровне конкрет-
ной задачи. Каждый из следующих этапов выступал 
конкретизацией предыдущего. Однако такое планиро-
вание не было догмой. При работе с родителями и под-
ростками мы вносили определенные изменения в наше 
планирование, что объяснялось потребностями роди-
телей и детей в процессе гармонизации их взаимоот-
ношений. Но предварительное, хотя бы схематическое, 
отображение плана помогало нам лучше увидеть, про-
думать основные направления, содержание и средства 
осуществления этой работы.

Уже в течение первых нескольких месяцев мы уви-
дели, какие изменения произошли в отношениях семей. 
Эти изменения обусловливали и работу самого клуба. 
Так, на первом планировании родители предложили 
лишь несколько мероприятий в год, а дети хотели боль-
ше встреч, на которых будут развлечения. Мы пред-
ложили продолжить составление плана через месяц, а 
первые встречи клуба провести 2 раза в месяц. Темами 
таких встреч были: «Знакомство с нашими семьями», 
«Кулинарные изделия членов моей семьи».

Встреча «Знакомство с нашими семьями» предпо-
лагала предварительную подготовку дома коллажа из 
фотографий членов семьи и интересных рассказов о 
них. Презентация каждого коллажа с рассказами про-
водилась совместно подростком и мамой / папой. Затем 
всеми участниками определялся самый интересный кол-
лаж и рассказы.

Во время встречи «Кулинарные изделия членов моей 
семьи» участники клуба имели не только принести со-
вместно приготовленные кулинарные изделия, но и 
рассказать о семейных традициях, связанных с этим ку-
линарным изделием. После такой презентации проводи-
лись совместные игры и потребления приготовленных 
блюд.

Уже после этих первых встреч родители и подростки 
планировали деятельность клуба минимум на три меся-
ца, включая экскурсии и праздники, сценарии которых 
готовили сами, только с помощью руководителя клуба 
(роль которого исполнял социальный педагог, психолог 
или классный руководитель одного из 5-6-х классов).

Также в школах были созданы консультационные 
пункты, в состав которых входили психолог, социаль-
ный педагог, классный руководитель и приглашались 
специалисты по запросу родителей – врачи, работники 
правоохранительных органов, центров по делам семьи, 
детей и молодежи, других социальных учреждений и 
общественных организаций.

Такой вид взаимодействия оказался достаточно эф-
фективным, поскольку родителям помогли определить-
ся не только с проблемным вопросом, но и решить его 
или, по крайней мере, понять, как действовать в той или 
иной ситуации.

Следует отметить, что эти пункты были весьма по-
пулярны и среди младших подростков, они иногда сами 
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инициировали встречи с теми или другими специали-
стами (например, девушки с диетологом). Интересными 
для них оказались встречи с социальными работника-
ми ЦСССМ, студентами специальностей «Социальная 
педагогика», «Психология» (в режиме блиц-турнира) и 
т.д..

Таким образом, экспериментальная программа фор-
мирования гармоничных отношений в семье способство-
вала улучшению взаимопонимания между родителями и 
подростками, налаживанию взаимодействия, улучшила 
навыки разрешения конфликтных ситуаций и управле-
ния своими эмоциями, что позволило гармонизировать 
взаимоотношения родителей и подростков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Зицер В. Фактор свободы в становлении взаимо-

отношений между детьми и родителями : диссертация 
... кандидата педагогических наук : 13.00.01. - Санкт-
Петербург, 1998. 134 с.

2. Сіданіч І.Л. Виховання культури взаємин бать-
ків і дітей молодшого шкільного віку в сім’ї і школі: 
Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.07. К., 2004. 19 с.

3. Коротєєва В.О. Формування гуманних відносин 
учнів початкових класів в позаурочній діяльності засо-
бами народної педагогіки: автореф. дис... канд.пед.наук 
: 13.00.01. К., 1993. 24 с.

4. Шатохіна Т.В. Формування гуманних відносин 
учнів X-XI класів шкіл- інтернатів для дітей-сиріт та ді-
тей, які залишилися без піклування батьків, у позауроч-
ній діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01. 
К., 1996. 23 с.

5. Маріна О.В. Формування міжособистісних відно-
син студентів-першокурсників у навчально-виховному 

процесі педагогічного університету : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.07. Х., 2009. 229 с.

6. Черній В.С. Виховання культури людських вза-
ємин в учнів 5 - 8-х класів у процесі вивчення художньої 
літератури: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02. К., 
2003.  20 с.

7. Сологуб Л. О. Виховання доброзичливих взаємин 
молодших підлітків у позакласній роботі : дис... канд. 
пед. наук: 13.00.01. К., 1995. 210 с.

8. Тимошко Е. А.Становление взаимоотношений 
старших подростков во внеучебной деятельности : дис-
сертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01. 
Санкт-Петербург, 2000. 207 с.

9. Ханова К. С. Формирование взаимоотношений 
учителя и подростков в современных социокультурных 
условиях : диссертация ... кандидата педагогических 
наук : 13.00.01. Волгоград, 2002. 204 с.

10. Дрокова С. В. Взаимоотношения со сверстниками 
у подростков, живущих в семье и в детском доме : дис-
сертация ... кандидата психологических наук : 19.00.13. 
Комсомольск-на-Амуре, 2003. 156 с.

11. Иванчикова И.Л. Особенности взаимоотношений 
с миром взрослых подростков, оставшихся без попече-
ния родителей : диссертация ... кандидата психологиче-
ских наук : 19.00.13. Петропавловск-Камчатский, 2005. 
233 с.

12. Руденко И.В. Категория «детское движение» 
как объект научного познания // Гуманитарный вектор. 
2009. № 1. С. 9-13.

Статья публикуется при поддержке гранта 
РГНФ «Целевой конкурс по поддержке молодых уче-
ных» (231-95-1539)

JOINT EDUCATIONAL wORk wITH ADOLESCENTS AND THEIR PARENTS 
FOR HARMONIZING THEIR RELATIONSHIPS

© 2013
Iu.I. Sidorenko, Postgraduate student, Laboratory of family education

Institute of Upbringing Problems, National Academy of Pedagogical Sciences, Kiev (Ukraine)

Annotation: The formation of a democratic society is accompanied by a crises in the family, thereby reducing the quality 
of the relationship between adolescents and their parents. This fact explains the need for harmonization program.

Keywords: harmonization of relations, pedagogical conditions, psychological climate, pedagogical culture, positive in-
teraction.

УДК 378
ФОРМИРОВАНИЕ У ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
© 2013 

Е.В. Старченко, старший преподаватель кафедры японской филологии
Институт экономики и востоковедения Сахалинского государственного университета, 

Южно-Сахалинск (Россия)

Аннотация: Статья посвящена вопросу необходимости целенаправленного включения в учебные планы направ-
лений подготовки дисциплин, ориентированных на формирование профессиональных компетенций в научно-ис-
следовательской деятельности. Рассматриваются итоги анкетирования, проведенного среди студентов выпускного 
курса направления подготовки «Востоковедение,  африканистика», и направленного на выявление уровня сформи-
рованности научно-исследовательских умений и навыков.

Ключевые слова: качество образования; компетенция; образовательный стандарт; бакалавр; анкетирование; на-
учно-исследовательская деятельность.

Главной задачей российской образовательной поли-
тики является обеспечение высокого качества образова-
ния на основе сохранения его фундаментальности и со-
ответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества, государства.

Идеи модернизации высшего профессионального 
образования и компетентностного подхода содержа-
тельно представлены в работах В.И. Байденко [1,2], 
А.В. Болотова [3], И.А. Зимней [4], Ю.Г. Татур [5], А.В. 
Хуторского [6]. 

Сегодня модернизация образования является одной 
из наиболее главных задач, т.к. существующая практика 
обучения по государственным образовательным стан-

дартам второго поколения имеет существенные недо-
статки, что отражается на профессиональной подготов-
ке квалифицированного и компетентного специалиста в 
своей области.

Качество образования представляет собой сбалан-
сированное соответствие образования (результата, про-
цесса, образовательной системы) установленным по-
требностям, целям, требованиям и нормам (стандартам), 
и может быть раскрыто в таких понятиях, как качество 
преподавания, качество образовательных программ, 
качество научных исследований, личностные  качества 
студентов, учащихся, абитуриентов.

Для повышения качества своей продукции система 

Ю.И. Сидоренко
СОВМЕСТНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ И РОДИТЕЛЯМИ...
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высшего профессионального образования Российской 
Федерации модернизирует содержание образования, 
оптимизирует способы и технологии организации об-
разовательного процесса и активно переходит на 
Федеральные государственные образовательные стан-
дарты третьего поколения. 

В отличие от государственных стандартов второ-
го поколения, которые были излишне ориентированы 
на освоение предметных знаний, умений и навыков, 
Федеральные государственные образовательные стан-
дарты третьего поколения высшего профессионального 
образования направлены на формирование компетент-
ного в определенной области человека, владеющего 
набором соответствующих компетенцией, являющихся 
системным проявлением знаний, умений, способностей 
и личностных качеств.

В отечественной педагогике и психологии понятия 
компетенции и компетентности рассмотрены в тру-
дах В.И. Байденко [1,2], Г.И. Ибрагимова [11], А.М. 
Новикова [12], А.В. Хуторского [6], С.Е.Шишова [13] и 
др. 

А.В. Хуторской разводит понятия компетенции и 
компетентности и предлагает под компетентностью по-
нимать владение, обладание человеком соответствую-
щей компетенцией, включающей его личностное отно-
шение к ней и предмету деятельности, а компетенцию 
определять как совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятель-
ности) задаваемых по отношению к определенному кру-
гу предметов и процессов и необходимых, чтобы каче-
ственно продуктивно действовать по отношению к ним. 

Цели и результаты образования также стали соот-
носиться с формированием компетенций (компетент-
ностей), что отмечено в текстах «Стратегии модер-
низации содержания общего образования» (2001 г.) и 
«Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 года». 

Результатом образования, согласно Федеральным го-
сударственным стандартам высшего профессионально-
го образования третьего поколения, является определен-
ный набор компетенций, т.е. динамичная совокупность 
знаний, умений, навыков, способностей и личностных 
качеств, которую студент может продемонстрировать 
после завершения образовательной программы или ее 
части. 

В связи с этим, подготовка современного квалифи-
цированного и компетентного бакалавра востоковеде-
ния предполагает в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта 
формирование профессиональных компетенций в та-
ких видах деятельности как научно-исследовательская, 
учебно-образовательная, экспертно-аналитическая, 
практическая и организационная. 

Для формирования компетенций в указанных видах 
деятельности в базовую (общепрофессиональную) часть 
профессионального цикла Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования «Востоковедение и африканисти-
ка» включены такие дисциплины как «Введение в вос-
токоведение», «Основной восточный язык», «История 
изучаемой страны», «История литературы изучае-
мой страны», «История религий изучаемой страны», 
«Физическая и экономическая география изучаемой 
страны» и др. Названия перечисленных дисциплин го-
ворят о том, что основной акцент в учебном процессе 
студентов, обучающихся по вышеуказанному направле-
нию, делается на учебно-образовательную деятельность. 

В ходе изучения дисциплин базового цикла студент 
получает знания об основных географических, демогра-
фических, социально-экономических и политических 
характеристиках изучаемой страны; учится понимать, 
излагать и критически анализировать информацию о 
Востоке, свободно общаться на основном восточном 
языке.

В результате у студентов формируются такие про-
фессиональные компетенции как: способность свободно 
общаться на основном восточном языке, устно и пись-
менно переводить с восточного языка и на восточный 
язык тексты культурного, научного, политико-экономи-
ческого и религиозно-философского характера, приме-
нять знание основных характеристик изучаемой страны, 
знание одного из языков народов Азии и Африки, уме-
ние создавать базы данных по основным группам вос-
токоведных исследований.

О сформированности данных компетенций свиде-
тельствуют результаты тестирований, письменные и 
устные ответы на занятиях, коллоквиумах, зачетах и  эк-
заменах.

Однако дисциплин в Федеральном государственном 
образовательном стандарте третьего поколения, на-
правленных на формирование профессиональных ком-
петенций в научно-исследовательской деятельности, 
которые бы целенаправленно готовили студентов к ор-
ганизации и планированию научно-исследовательской 
работы, ограниченное количество: «Введение в восто-
коведение», «Основной восточный язык», «Экономика» 
(согласно Федеральному государственному образова-
тельному стандарту высшего профессионального обра-
зования по направлению «Востоковедение и африкани-
стика», утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 25 января 2010  
года). Данные дисциплины, несмотря на то, что предло-
жены как формирующие профессиональные компетен-
ции в научно-исследовательской деятельности, больше 
ориентированы на способности применять знание ци-
вилизационных особенностей регионов, составляющих 
афро-азиатский мир, способность свободно общаться на 
основном восточном языке, владеть понятийным аппа-
ратом востоковедных исследований, а не на овладение 
теоретическими основами организации и планирования 
научно-исследовательской работы и умение рефериро-
вать и рецензировать научную литературу.

Такая же проблема наблюдается и в государственных 
образовательных стандартах второго поколения, соглас-
но которым, к требованиям, предъявляемым к професси-
ональной подготовленности специалиста, относятся по-
нимание методологических основ и специфики методов 
востоковедения (африканистики) как комплексной нау-
ки, умение на научной основе организовать свой труд, 
знание приемов и методов сбора, хранения и обработки 
информации, владение основами научного анализа, спо-
собность определять цели специальных исследований и 
использовать для их осуществления методы изученных 
наук.

В связи с этим, студенты выпускных курсов плохо 
понимают суть научно-исследовательской работы, прак-
тически не владеют исследовательскими умениями и на-
выками [19; 20; 21], испытывают затруднения при напи-
сании курсовых и выпускных квалификационных работ.

Это доказывают результаты анкетирования, прове-
денного среди студентов выпускного курса, обучающих-
ся по направлению «Востоковедение,  африканистика» в 
институте экономики и востоковедения Сахалинского 
государственного университета. 

18 респондентов отвечали на 20 вопросов анкеты, 
в которых при положительных ответах «Да, знаю» или 
«Да, могу» в девяти случаях, необходимо было дать пол-
ный ответ на поставленный вопрос.

Согласно данным результатам анкетирования 56% 
человек не могут оценить свое отношение к научно-ис-
следовательской работе, что, на наш взгляд, свидетель-
ствует о непонимании студентами смысла и необходи-
мости навыков научной работы. 

Методология как наука и методологический аппа-
рат исследования также малоизвестны студентам. Лишь 
11% опрашиваемых смогли объяснить, что изучает дан-
ная наука и назвать методологический аппарат исследо-
вания. Однако их пояснения к ответам заставляют усом-

Е.В. Старченко
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ниться в правильности понимания сути данных понятий.
Затруднения с выбором методологического аппарата 

исследования влияют на выполнение выпускной квали-
фикационной работы. Об этом свидетельствуют ответы 
большинства респондентов (83%), которые указали, что 
испытывают сложности при написании ВКР: не могут 
объяснить, что должна отражать тема исследования – 
78% человек; что такое предмет исследования – 67%.

Оставляют желать лучшего и имеющиеся знания сту-
дентов о методах исследования: 94% опрашиваемых не 
смогли назвать ни одного теоретического и эмпириче-
ского метода исследования; 67% не смогли объяснить 
отличия данных методов друг от друга.

В вопросах, связанных со знанием требований вы-
полнения курсовых и выпускных квалификационных 
работ, результаты анкетирования были выше, чем в 
вопросах о методологическом аппарате научных ис-
следований. Так, знакомы с организацией выполнения 
ВКР – 44% студентов; знают общепринятые требования 
к выполнению курсовой работы 94%, а к выполнению 
выпускной квалификационной работы – 56% респонден-
тов. 78% опрашиваемых могут оформить список литера-
туры и ссылки в ВКР, и 72% могут самостоятельно пол-
ностью оформить ВКР согласно требованиям. Однако 
предыдущие развернутые ответы студентов заставляют 
усомниться в справедливости данных высказываний.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
у большинства студентов нет понимания сути научно-
исследовательской работы. Следовательно, существу-
ющая практика обучения студентов языковых вузов по 
государственным образовательным стандартам второго 
поколения не способствует формированию професси-
ональных компетенций в научно-исследовательской 
деятельности, необходимых для современного квали-
фицированного и компетентного специалиста в своей 
области. 

В то же время, умение вести научно-исследователь-
скую деятельность детерминировано модернизацией 
учебно-образовательного процесса и, в первую очередь, 
демократизацией всей системы народного образования. 
Студенческое научное исследование определено учеб-
ным планом в виде курсовых и выпускной квалифика-
ционной работ, которые также требуют теоретических 
и практических знаний в организации и планировании 
научно-исследовательской работы.

В связи с этим, на наш взгляд, представляется необ-
ходимым  целенаправленно включать в учебные планы 
направлений подготовки дисциплины, ориентирован-
ные на формирование профессиональных компетенций 
в научно-исследовательской деятельности, в ходе изуче-
ния которых студентам будут даны основы методологии 
научного исследования, объяснены распространенные 
методы, приемы, правила оформления результатов на-
учного исследования в соответствии со стандартами и 
привито желание активно участвовать в научных иссле-
дованиях.

Более того, наличие профессиональных знаний улуч-
шит качество образования – характер и уровень образо-
вания в целом, организационную культуру, ролевую и 
функциональную готовность к профессиональной дея-
тельности. У студентов будет интенсивно развиваться 
способность к распознаванию и пониманию проблем, 
творческому поиску их рационального решения. Что, в 
конечном итоге, скажется на результате образования – 
осознании своей профессии, социальной ответственно-
сти и формировании профессиональных компетенций.
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Социально-политические трансформации, произо-
шедшие в России в конце прошлого столетия, повлекли 
за собой изменения в отношениях людей к обществу, 
государству, закону и труду, то есть, общественная 
нравственность, гражданское самосознание модифици-
ровались. Это привело к смене ценностных ориентиров 
россиян, к деформации традиционных для страны мо-
ральных норм и нравственных установок, к нарушению 
духовного единства общества, к утрате жизненных ори-
ентиров молодежи. В этих условиях решение проблемы 
бездуховности подрастающего поколения призвано ре-
шать образование. Многолетний педагогический опыт 
позволяет нам утверждать, что успех нравственного вос-
питания детей во многом зависит от характера субъек-
тивного нравственного пространства, в котором они жи-
вут. В него входят отношения и общение в коллективе, 
семье, на улице с товарищами и друзьями, родителями, 
учителями, отношение к себе, к природе, к внешнему 
миру, труду, образу жизни, к общественным требова-
ниям. Педагогу важно знать состояние субъективного 
нравственного пространства всех детей, позволяющее 
организовать педагогический процесс нравственного 
воспитания, целью которого должно быть формиро-
вание ключевых компетенций, направленных на пре-
одоление и разрешение детьми жизненных противоре-
чий, проблем, вопросов, конфликтов и столкновений. 
Результатом такой организации педагогического про-
цесса является нравственная воспитанность школьни-
ков, материализующаяся в общественно ценные свой-
ства и качества личности, проявляющаяся в отношени-
ях, деятельности, общении [1, с. 68-71]. 

Исходя из задач духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, поликультурная образователь-
ная модель, как нам представляется, является ведущей 
в достижении социальной консолидации и согласия на-
шего общества в условиях роста его социального, этни-
ческого, религиозного и культурного разнообразия, т.к. 
в основе данной модели положена идея формирования 
гражданской и культурной идентичности и общности 
всех граждан и народов России. Гражданская идентич-
ность в этом смысле может представляться как осозна-
ние общественной ценности и переживание личностной 
значимости принадлежности к сообществу граждан 
определенного государства и сочетает в себе общечело-
веческие ценности, интересы государства при условии 
удовлетворения этнокультурных запросов граждан и со-
хранения этнической идентичности. 

В младшем школьном возрасте дети укрепляют при-
вычки культурного поведения, интенсивно накапливают 
знания о нравственных формах. При оценке поведения 
учащихся в этот период с точки зрения прилежания и 
успешности учитывается не только прочность поведен-
ческих умений, навыков, привычек, но и знания мораль-
ных требований, умение критиковать свое поведение и 
поведение своих товарищей. В этой связи нравствен-
ные ценности целесообразно рассматривать как компе-
тенции, которые в контексте проблемы формирования 
гражданской идентичности дифференцируются на ког-
нитивные, эмоциональные, ценностно-мотивационные, 
предметно-деятельностные [2, с. 17-22].

В рамках компетентностного подхода нравственно-
гуманистические компетенции младшего школьника и 
базисные личностные качества гражданской идентич-
ности в условиях поликультурного пространства можно 
представить в следующей интерпретации.

В процессе нравственного воспитания у младшего 
школьника на когнитивном уровне формируется опре-
деленная система знаний, объединяющая элементарные 
представления о символах государства, об институтах 
гражданского общества, о правах и обязанностях граж-
данина России, о народах России, об их общей исто-
рической судьбе, о единстве народов нашей страны, о 
национальных героях и важнейших событиях истории 
России и ее народов. 

Полученные знания развивают в ребенке способ-
ность к эмоциональному переживанию нравственных 
аспектов окружающей действительности и человече-
ских отношений, и формируют эмоциональные компе-
тенции, проявляющиеся в гордости за свою великую 
Родину, за участие (своей) малой Родины в процветании 
и могуществе Российской Федерации; в любви к своему 
образовательному учреждению, своему селу, городу, на-
роду, России; в почитании защитников Родины; в ува-
жительном отношении к русскому языку как государ-
ственному, языку межнационального общения; в любви 
к своему национальному языку и культуре. Эта позна-
вательная деятельность формирует в ребенке ценност-
но-мотивационные компетенции, которые развивают в 
нем убеждения о значимости: единения народов России 
как гарантии их целостности, могущества, независимо-
сти и безопасности, русского языка как средства меж-
национального общения, национального языка народов 
России в сохранении и развитии его бесценной культу-
ры.
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Результативность педагогического процесса в фор-
мировании нравственно-гуманистических ценностей у 
младшего школьника проявляется сформированностью 
предметно-деятельностных компетенций, определяю-
щихся способностью доверять людям, институтам госу-
дарства и гражданского общества; добросовестностью 
выполнения своих обязанностей в учебной деятельно-
сти; стремлением активно участвовать в делах класса, 
школы, семьи, своего села, города; негативным отноше-
нием к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей.

Однако формирование у младших школьников ког-
нитивных, эмоциональных, ценностно-мотивационных, 
предметно-деятельностных компетенций [3, с. 51-55] в 
нравственно-гуманистическом аспекте требует от педа-
гогов определенного уровня этнокультурных, психоло-
гических и специальных педагогических, коммуника-
тивных, поведенческих и правовых компетенций, кото-
рые должны рассматриваться как система взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных знаний, умений, навыков, 
способностей, опыта, личных качеств, представляющие 
интегративное свойство и включающие:

- культуру знаний, которая подразумевает высокий 
уровень знаний о культурном многообразии цивилиза-
ции как в пространстве, так и во времени и позволяет 
адекватно осуществлять активную созидательную дея-
тельность в поликультурном пространстве; 

- культуру поведения, его видов и форм, соответству-
ющих поликультурной среде;

- эмоциональную культуру адекватную поликультур-
ной среде;

- культуру саморазвития в поликультурной среде. 
Знания об особенностях поликультурной среды 

определяют виды и формы деятельности. Высокая эмо-
циональная культура и положительная мотивация при 
вступлении в диалог культур позволяют преодолевать 
возможные негативные последствия взаимодействия. 
Способности к самоизменению и саморазвитию явля-
ются необходимым условием личностной мобильности 
и возможности найти пути конструктивного взаимодей-
ствия.

В этой связи, профессионально-педагогические ком-
петенции педагога, как слагаемых модели учителя на-
чальных классов, готового к формированию у школь-
ников нравственно-гуманистических ценностей, в усло-
виях поликультурной образовательной среды, следует 
классифицировать по уровням, характеризующихся 
целостностью и взаимообусловленностью.

Уровень когнитивно-деятельностный - подразумева-
ет причастность личности к миру во всех его проявлени-
ях и проявление себя в сопереживании миру как таково-
му. В соответствии с сущностью данного уровня в про-
фессионально-педагогические компетенции, обеспечи-
вающие формирование нравственно-гуманистическую 
личность младшего школьника необходимо включить: 
информационно-аналитическую, операциональную и 
рефлексивую компетенции. На наш взгляд, сформиро-
ванность данных компетенций у учителя характеризует 
его как:

- знающего события и культурные особенности окру-
жающей действительности и способного создавать на 
этой основе собственный гуманный педагогический 
подход;

- подготовленного к осуществлению практической 
деятельности: прогностической, проективной, пред-
метно-методической, организаторской, педагогической 
импровизации, экспертной как основы формирования 
гражданской идентичности обучаемых; 

- владеющего педагогической техникой и методикой 
работы в поликультурной среде;

- готового применять свои знания в аналогичных си-
туациях и анализировать профессиональные действия;

- способного к выявлению затруднений и их причин в 
деятельности, осуществляемой в поликультурной среде;

- способного к проектированию профессионально-
педагогических действий, адекватных сложившейся си-
туации, с целью преодоления затруднений;

- открытого на проектирование личностных измене-
ний и личностного развития, выработки способностей к 
адекватной деятельности в поликультурной среде.

Уровень мотивационно-ценностный – представляет 
осознание, оценивание различных проблем, конструк-
тивное разрешение их в соответствии со своими цен-
ностными ориентациями, рассматривание трудностей 
как стимула к дальнейшему развитию; определяет вну-
треннюю позицию личности, характеризует ее патрио-
тическое, гражданское, правовое, нравственное и поли-
тическое самосознание. К компетенциям данного уров-
ня, в контексте исследуемой проблемы, мы определили 
ориентационные, коммуникативные и регулятивные, 
характеризующие педагога как: 

- способного к формированию нравственно-гумани-
стических установок у учащихся;

- готового к организации совместной творческой де-
ятельности, имеющей своей целью освоение духовных 
идеалов и норм морали (ценности), которые становятся 
внутренними убеждениями, необходимыми звеньями 
межличностного и общественного общения;

- способного проникать в характер переживаний уча-
щихся, определять свою причастность или непричаст-
ность к тем или иным событиям;

- способного видеть главное в ребенке, правильно 
определять его отношение к социальным ценностям не-
зависимо от национальной и религиозной принадлежно-
сти; 

- готового управлять собственным поведением, глав-
ными определяющими факторами деятельности являют-
ся нравственные ценности;

- способного находить оригинальные решения обе-
спечивающие плодотворность и динамику поликультур-
ного воспитания школьников. 

Уровень креативно-поисковый, способствующий 
образованию фундамента для последующего приоб-
ретения знаний, как профессиональных, так и обще-
культурных. В рамках данного уровня мы определили 
интеллектуально-педагогические компетенции, форми-
рование которых способствует самосовершенствованию 
педагога и формирует готовность:

- к пополнению и обновлению культурологической 
информации, которой должен владеть каждый учитель; 

- к освоению комплексом умений, как качества ин-
теллекта: проводить аналогию, фантазировать, прояв-
лять гибкость и критичность мышления как основы в 
реализации проблемы формирования нравственно-гума-
нистической личности младшего школьника в условиях 
поликультурного образования [6, С.84-89]. 

Как мы видим важнейшей характеристикой данного 
уровня компетенций является «направленность на ре-
бенка». Педагогическая направленность учителя на ре-
бёнка преследует цель выработать у ученика мотивацию 
учения, познания окружающего мира, людей, самого 
себя [7]. Она предполагает заботу о ребёнке, интерес к 
нему, любовь, содействие развитию его личности и мак-
симальной самоактуализации его индивидуальности. 
Такая специфическая направленность современного 
учителя начальной школы проявляется, прежде всего, в:

- особенностях гуманистического педагогического 
мировоззрения, позволяющего такому учителю осуще-
ствить организацию и управление жизнедеятельностью 
системы «педагогического пространства» для младших 
школьников. Эта система включает в себя: особенности 
взаимодействия учителя и детской группы; организацию 
общения с родительской группой и собственное профес-
сиональное самосовершенствование;

- системе профессиональных интегративных знаний 
и навыков, которые реализуются через гибкое педагоги-
ческое мышление учителя.

Стержнем системы интегративного знания учителя 
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является психологическое знание специфической на-
правленности личности «на ребёнка», составляющей 
главное содержание профессиональной компетенции 
учителя начальной школы, проявляющейся также в его 
диагностико-управленческой деятельности. 

Этот аспект профессиональной компетенции учителя 
включает в себя, с позиций Сорокиной Т.М. [5, с. 110-
114], следующие профессиональные действия в контек-
сте исследуемой проблемы:

- аналитические, позволяющие учителю с помощью 
учебного содержания диагностировать степень сформи-
рованности у младших школьников нравственно-гума-
нистических ценностей в процессе учения;

- проектировочные, с помощью которых учитель 
проецирует возможные варианты формирования нрав-
ственно-гуманистических ценностей под влиянием об-
учающих и воспитывающих воздействий учителя и ро-
дителей;

- прогностические, дающие учителю возможность 
создавать перспективные программы формирования 
нравственно-гуманистических ценностей в педагогиче-
ском процессе, а также программы собственного само-
совершенствования.

Ускорение и углубление формирования нравствен-
но-гуманистической личности в значительной степени 
зависит от вооруженности учителя знаниями специфи-
ческих функций и назначения методов обучения и вос-
питания, от умения определять и создавать оптимальные 
условия их использования. Реализация этого положения 
в педагогической практике в условиях поликультурной 
образовательной среды требует динамичности, соотно-
шения и взаимодействия методов, обогащения их новы-
ми составными частями. При этом жизненно необходи-
мым является воздействие на интеллектуальную, эмо-
циональную, волевую сферу учащихся [4. с. 9-12]. Все 
эти виды воздействия составляют основные компоненты 
процесса формирования нравственно-гуманистических 

ценностей у школьника.
Исходя из представленной классификации профес-

сионально-педагогических компетенций, необходимо 
констатировать, что система формирования нравствен-
но-гуманистической личности школьника в условиях 
поликультурной образовательной среды является иерар-
хически устроенной, что детерминировано рядом фак-
торов, и прежде всего логикой формирования «человека 
этнического», с устойчивой гражданской позицией.
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Социокультурные преобразования, происходящие в 
современном обществе, связанные с ростом значимости 
человеческого фактора, усилили научный интерес к про-
блеме взаимодействия различных культур и взаимопро-
никновения их в образовательное пространство. Важным 
принципом при этом, как указано в Законе Украины «Об 
образовании», Национальной доктрине развития обра-
зования Украины в XXI веке, Национальной стратегии 
развития образования в Украине на 2012-2021 годы, 
“Концепции общего среднего образования” выступает 
гуманитаризация, целью которой является всестороннее 
развитие личности на основе усвоения и использования 

гуманитарного знания как важного средства гуманиза-
ции жизни.

Проблему гуманитаризации образования активно изу-
чают научные школы России и Украины (С. Гончаренко 
[1], Г. Жданова [2], А. Касьян [3], Ю. Малеваный [1] и 
др.), рассматривая ее как важный фактор, отвечающий 
стратегическим потребностям общества. С современных 
позиций гуманитаризацию понимают как преодоление 
технократического стиля мышления так и педагоги-
ческий процесс, в котором система организационных, 
методологических, педагогических, психологических 
мероприятий направлена на проникновение гуманисти-
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ческих и гуманитарных идей в естественнонаучное, гу-
манитарное и техническое знание [2]. 

Изучение условий возникновения и путей распро-
странения идей гуманитаризации с древнейших времен 
до наших дней требует их систематизации, выявления 
закономерностей формирования, особенностей исполь-
зования в различных системах обучения и на разных 
исторических этапах развития общества. Анализ станов-
ления и развития проблемы гуманитаризации на протя-
жении конкретных историко-педагогических периодов 
является целью данной статьи.

Для историко-педагогического исследования идей 
гуманитаризации используется авторская периодизация, 
включающая четыре этапа: гуманизации (с V в. до н.э. – 
V в. н.э.), гуманитарных знаний (кон. V в. – XVIII вв.), 
научно- технократического (XIX – сер. XX в.), гумани-
таризации (II пол. XX в. – наше время).  На каждом про-
межутке времени идеи гуманитаризации приобретали 
разное смысловое наполнение и конструировались по-
разному, в зависимости от понимания данного понятия 
и смежных с ним терминов, таких как «гуманизм», «гу-
манист», «гуманистический», «гуманитарный», «гуман-
ный».

Такой подход, на наш взгляд, позволяет более полно 
проследить процесс зарождения, формирования, обо-
снования и практического применения представленного 
семейства понятий. Опишем особенности, характерные 
для каждого, выделенного нами, периода  развития да-
ной проблемы.

Этап гуманизации характеризуется появлением по-
нятия «humanitas» (от лат. человеческая природа, об-
разованность, духовная культура), которое в древних 
государствах было связано с пониманием места и роли 
человека в мире, соответствующей характеристики лич-
ности, общества, образования, гуманизацией отношений 
и попытками теоретического осмысления этого опыта в 
философских трактатах.

Впервые термин «humanitas» использовал 
выдающийся представитель римского ораторского ис-
кусства Марк Туллий Цицерон, который под ним пони-
мал идеал образования знатных римлян, построеного по 
греческому образцу. Философ применял его в значении 
«высшего образования», в процессе которого человек 
овладевает «духовной культурой» и называл «гуманис-
тическим» состояние эстетически завершенной культур-
ной и нравственной эволюции «действительно челове-
ческого» индивида [4, с. 709]. 

Древнегреческие философы (Аристотель, Гиппий, 
Демокрит, Птолемей и др.) утверждали, что формиро-
вание гуманистической личности осуществляется пу-
тем использования гуманитарного знания (языков и 
литературы) и логического доказательства как необхо-
димого условия его систематичности, упорядоченности 
и согласованности. Этот метод доказательства знаний 
общественно-гуманитарного и естественно-математи-
ческого характера, которые рассматривались в единстве, 
способствовал зарождению позиций гуманитаризации 
образования [5,с. 59].

Педагогические взгляды древнекитайско-
го мыслителя Конфуция относительно построения 
гуманных отношений между учителем и учениками, 
использования на уроке исторического наследия и ди-
алогических методов обучения, отражены в его тракта-
те «Беседы и суждения» («Лунь юй»), также приобрели 
важное значение для утверждения идей гуманитариза-
ции школьного образования [4, с. 300].

Отношение древних философов к окружающему 
миру как единому целостному образованию, в центре 
которого находится человек, свидетельствует об отсут-
ствии в то время дефицита гуманитарной ориентации 
естественно-математических и общественно-научных 
знаний как важного фактора, влияющего на подлинное 
формирование проблемы гуманитаризации.

Таким образом, утверждение на данном этапе прин-

ципа гуманизма, гармонизация отношений между чело-
веком, обществом и природой, сближение образования и 
культуры, естественнонаучных и общественно-научных 
взглядов на мир способствовало распространению гу-
манитарного потенциала наук и дальнейшему развитию 
идей гуманитаризации образования.

Этап гуманитарных знаний характеризуется станов-
лением идей гуманитаризации под влиянием разных 
концепций: религиозных (Средневековье), культурных 
(Возрождение) и социальных (Просвещение), что ска-
залось на противоречивом характере развития данной 
проблемы. 

В эпоху Средневековья гуманитаризация содержания 
учебных предметов осуществляется в теоцентрическом 
направлении (греч. theos – Бог, лат. сentrum – центр кру-
га), в основе которого лежит понимание Бога как абсо-
лютного, совершенного, высшего бытия, источника всей 
жизни и всякого блага. При таких условиях идеи гума-
нитаризации приобретают религиозный окрас (Аврелий 
Августин, Фома Аквинский, И. Златоуст, И. Дамаскин и 
др.), однако, не теряют своей ориентации на человека, 
что способствовует углублению гуманистических отно-
шений в образовании.

Понятие «гуманизм» в это время сохраняется толь-
ко в качестве характеристики светского образования 
(humaniora), объединяющего христианско-православное 
мировоззрение с традиционной литературно-гуманисти-
ческой образованностью [6, с. 18]. 

Изменение направленнности идей гуманитаризации к 
культивированию и воспеванию деятельного, гармонич-
но развитого человека произошло в эпоху Возрождения. 
Это вызвало реформирование сути и понимания терми-
на «гуманизм» как течения, противопоставляющего тео-
логии светскую науку, а ее сторонников стали называть 
гуманистами. Представители культурного движения 
(М. Монтень, Ф. Рабле, Э. Роттердамский, Витторино 
де Фельтре и др.) видели свой жизненный и историко-
культурный идеал в античном наследии и утверждали 
новое, гуманистическое мировоззрение, которое харак-
теризовалось верой в человека и его возможности.

Труды известных гуманистов оказали значительное 
влияние на распространение идей гуманизма и гума-
нитаризации в это время. Например, основоположник 
гуманистической педагогики Франции М. Монтень на-
стаивал на гуманитаризации знаний, полученных из 
окружающего мира, и использовании гуманных методов 
обучения и воспитания, направленных на активизацию 
и развитие творческого мышления и инициативы ребен-
ка [7, с. 122]. Взгляды французского писателя Ф. Рабле 
на взаимодействие и взаимопроникновение знаний из 
разных культур в учебно-воспитательный процсс усили-
ли научный интерес к проблеме целостности знаний как 
важного условия гуманитаризации образования [8, с. 7]. 

В творчестве известного итальянского педагога и 
математика Витторино де Фельтре наблюдается стрем-
ление к гуманизации общества на основе усвоения и 
использования гуманитарного знания, что, по его мне-
нию, должно восстановить духовную природу каж-
дого. При этом, программа в созданной им школе под 
названием «Дом радости» была направлена на форми-
рование общей культуры ученика благодаря ориентации 
не только на базовые (гуманитарные) предметы, но и 
естественнонаучные (математику, астрономию и есте-
ствознание) [9, с. 365]. 

Таким образом, эпоха Возрождения XV-XVI веков 
в Западной и Центральной Европе обусловила рефор-
мирование образования, в сторону его гуманитарного 
обогащения, в центре которого был человек и его обще-
культурное развитие. При этом, необходимо отметить, 
что проблема гуманитаризации «точных» знаний в дан-
ную эпоху не могла быть решена в полном объеме из-
за наличия в учебно-воспитательном процессе в осно-
вном гуманитарного материала, что затрудняло про-
никновение гуманистических и гуманитарных идей в 
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естественнонаучные дисциплины.
Углублению идей гуманитаризации в эпоху 

Просвещения способствовало распространение зна-
ний среди всех слоев общества. Под влиянием взглядов 
ученых (И. Гердер, И. Кант, Г. Лейбниц и др.) термин 
«гуманитарный» начинает наиболее ассоциироваться с 
книжной начитанностью, общей эрудицией, политичес-
ким свободомыслием и приверженностью к идее про-
гресса. 

Немецкий писатель и философ И. Гердер утверждал, 
что образование является «ростом к гуманности» только 
в пространстве созданной людьми культуры, которой, по 
его мнению, присущий универсальный общечеловечес-
кий характер. При этом процесс получения образования 
мыслитель относил к «культуре», а под «очеловечени-
ем» понимал положительное социальное психолого-пе-
дагогическое влияние в общении и совместной деятель-
ности [4, с. 114]. Концепция И. Канта о создании суж-
дений (априоризм) открыла гуманитарные перспективы 
исследования культуры как целостного феномена. Под 
понятием “гуманность” философ понимал чувства блага 
в общении с другими [10, с. 14].

Развитие социальных отношений повышает инте-
рес к проблемам общества и истории, что, по мнению 
многих ученых (Д. Вико, Г.-В. Лейбниц и др.), вызывает 
активное использование философами термина “studia 
humanitatis”, что способствовало выделению гуманитар-
ного знания, и, соответственно, гуманитарных наук [6, 
11, 12].

Важным для развития проблемы гуманитаризации в 
это время становится реформирование содержания клас-
сического образования, которое ориентировалось на 
древнегреческий идеал гармонично развитой личности. 
Вместе с базовыми предметами высокий статус получи-
ли родной язык, история, география и естественно-ма-
тематические науки, что способствовали формированию 
мышления, эстетических вкусов и научного мировоззре-
ния личности [11, 12].

В это время в европейских языках слово 
«гуманитарный» преимущественно употреблялось по 
отношению лишь к классическому образованию, ори-
ентированному на изучение античной культуры. При 
таком подходе стандартизация содержания образова-
ния предусматривала выделение базовых гуманитарных 
дисциплин (античной культуры, моральной философии, 
истории, поэзии), необходимых для получения каче-
ственного образования, а все другие дисциплины, в 
частности естественнонаучные, были необязательными 
для изучения [12]. 

Таким образом, выделение гуманитарных знаний 
играло прогрессивную роль в глубинном развитии 
проблемы гуманитаризации, но, вместе с тем, повлиял 
Углубление идей гуманитаризации образования, наблю-
даемое в XV-XVIII веках под влиянием принципа гуман-
ности, ведет к культивированию и воспеванию деятель-
ного, гармонично развитого человека и формированию 
гуманистической личности.о на постепенное исчезнове-
ние гуманных мотивов из сферы точных наук.

Научно-технократический этап характеризуется 
обострением проблемы гуманитаризации и попытками 
преодоления противостояния естественно-математичес-
кого и гуманитарного знания в науках.

В XIX веке термин «гуманизм» приобретает близкое 
к современному пониманию значение благодаря идеям 
немецкого педагога Ф. Нитхаммера [5]. Вместе с тем, 
благодаря промышленной революции, развитию научно-
технического прогресса в мире углубилась проблема 
разрушения традиционных связей человека и природы, 
что затрудняло развитие идей гуманитаризации образо-
вания, в частности естественно-математического.

Важную роль в гуманитаризации образования 
сыграли идеи педагогов-реформаторов (У. Бегли, 
Г. Винекен, Дж. Дьюи, О. Декроли, М. Монтессори, 
С. Редди и др.) относительно построения учебно-вос-

питательного процесса с позиции его личностной, меж-
предметной, прикладной и практической направленнос-
ти [13].

Деятельность известных ученых Европы и США 
(Х.-Г. Гадамера, Ж.-П. Сартра, Д. Форрестера, 
М. Хайдеггера, А. Швейцера) повлияла на развитие 
положений гуманитаризации с позиции усиления свя-
зи между гуманитарными и естественными науками. 
Понятие «гуманизм», что становится центральной 
идеей их научных разработок, рассматривается как на-
правленность человека на осознание своего истинного 
потенциала и вместе с тем – воспроизводство самого 
себя (Ж.-П. Сартр) [4, с. 565], как новое этическое миро-
воззрение, предполагающее единство культуры и этики 
(А. Швейцер) [4, с.716]. 

Реализация положений гуманитарной ориен-
тации естественнонаучного образования активно 
разрабатывалась учеными XX века в области точных 
наук (М. Клайн, Ф. Клейн, Д. Пойа, А. Пуанкаре, 
Э. Шредингер и др.), выступающими против технокра-
тического стиля мышления, отстаивающими идею ори-
ентации цикла естественно-математических дисциплин 
на развитие личности путем взаимосвязи с общественно-
гуманитарными знаниями и на основе собственного гу-
манитарного потенциала.

Таким образом, основные положения гуманитари-
зации образования в этот период становятся близки-
ми к современному пониманию. При таком подходе, в 
образовательной парадигме наблюдается сближение 
стандартов и норм естественно-математической, техни-
ческой и гуманитарной методологии, в центре которых 
находится личность и ее развитие. При этом, проблема 
целостности содержания образования, как центральная 
идея гуманитаризации, реализуется чаще всего путем 
установления межпредметных связей между учебными 
дисциплинами, их прикладной и практической направ-
ленностью.

Этап гуманитаризации характеризуется уточнени-
ем и распространением термина «гуманитаризация», 
использованием новаторских подходов в решении ука-
занной проблемы путем интеграции гуманистических 
идей в естественнонаучное, гуманитарное и техническое 
знание и, одновременно, возвращением к традиционным 
культурным, нравственным, мировоззренческим цен-
ностям, способствующим реализации идеалов гуманиз-
ма. Гуманитарные науки в это время начинают ориенти-
роваться на рассмотрение человека в его целостности, 
что приводит к пониманию гуманитарности с позиции 
способности науки к познанию и пониманию человечес-
кой индивидуальности как целостного единства общего, 
особенного и индивидуального.

Появление принципа гуманитаризации, что являет-
ся характерной особенностью данного этапа, связано с 
именем английского писателя, физика по образованию 
Ч. Сноу. В известной лекции «Две культуры» ученый 
показал, что вражда гуманитарной и технократической 
культур может привести к гибели человеческой цивили-
зации, если не принять радикальных мер для гуманита-
ризации образовательной системы [14]. Именно благо-
даря этой лекции принцип гуманитаризации в 60-х годах 
XX века приобрел гражданство во всем мире, а в зару-
бежной педагогике сложилось четкое представление о 
его сущности, содержании, целях и задачах [1].

Российский ученый В. А. Мейдер сделал попытку 
разработать концепцию гуманизации и гуманитаризации 
образования, подтверждающую важную роль математи-
ки в эстетическом воспитании, раскрыв гуманитарный 
потенциал математического познания и связь данной на-
уки с искусством [15].

«Гуманитарная концепция общего образования», раз-
работанная в 1991 году группой научных сотрудников 
АН СССР, рассматривала новые подходы к организации 
обучения в целом, а также при преподавании каждой 
дисциплины, с позиции его гуманитаризации: на основе 
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гармоничного соотношения предметов рационально-ло-
гического и эмоционально-образного ряда [16].

Одними из первых термин «гуманитариза-
ция» в Украине использовали в 90-х годах ученые 
С. Гончаренко и Ю. Малеваный. По их мнению гума-
нитаризация предусматривает отказ от технократичес-
ких подходов в образовании, утверждение духовных 
ценностей как первоосновы в определении его целей и 
содержания, очеловечивание знания, ориентацию об-
разовательного процесса на формирование духовного 
мира личности, целостной гармоничной картины мира с 
полноценным отражением в ней мира культуры и мира 
человека [1]. 

Законодательные документы отечественного об-
разования 90-х годов XX века подтверждают важность 
проблемы гуманитаризации образования. Например, гу-
манитаризация и гуманизация являются важными прин-
ципами реализации Государственной национальной 
программы «Образование» (Украина XXI века), которая 
была утверждена постановлением Кабинета Министров 
Украины в 1993 году [17]. 

Таким образом, проблема гуманитаризации об-
разования в конце ХХ века решается путем усиле-
ния роли гуманитарных знаний, их интеграции с 
естественнонаучными и «очеловечиванием» учебного 
материала.

В начале XXI веке проблема гуманитаризации об-
разования приобретает особую актуальность и характе-
ризуется выделением в содержании естественно-мате-
матических, технических и общественно-гуманитарных 
наук общенаучной целостной картины мира, которая 
выступает как форма систематизации знаний.

Принцип гуманитаризации, выступающий централь-
ной идеей реформирования современного образова-
ния Западной и Восточной Европы, Японии, Канады и 
США, реализуется не только благодаря межпредмет-
ной направленности материала, увеличения циклов 
гуманитарных наук, а предполагает интеграцию (содер-
жания отдельных тем, предметов, научной и культуро-
логической информации, методов изучения дисциплин 
и т.д.) в учебно-воспитательном процессе, в центре ко-
торого находится человек [18, с. 21–27].

Исследования современных ученых 
(В. С. Корнилова, Л. Р. Маркиной, А. Х. Назиева, 
Р. М. Петрунєвой, Л. Н. Ховриной и др.) доказывают, 
что гуманитарные знания, которые являются основой 
современных фундаментальных открытий в физике, ма-
тематике, химии, биологии, объединяют человека, при-
роду, общество, гармонично сглаживая противоречия 
между естественной и социальной сущностью человека. 
Следовательно, современное понимание гуманитариза-
ции как одного из приоритетных направлений реформи-
рования системы отечественного образования предпо-
лагает не только увеличение удельного веса в структуре 
обучения предметам гуманитарного цикла, но и синтез 
гуманитарных, естественных и технических знаний, 
что является основой целостной картины мира, а также 
эффективное использование гуманитарного потенциала 
предметов естественно-математического цикла [19, с. 
158].

Таким образом, расширение понимания проблемы 
гуманитаризации в XX - начале XXІ века и ее практи-
ческая реализация, осуществлявшася путем наполнения 
учебных планов циклом гуманитарных дисциплин; вы-
явлением гуманитарного потенциала естественнонауч-
ных; синтезом гуманитарных, естественных и техниче-
ских знаний приводит к становлению гуманитаризации 
как самостоятельного образовательного принципа.

Историко-педагогический анализ развития проблемы 
гуманитаризации образования показал, что зарождение 
данного процесса начинается с древнейших времен. 
Влияние идей средневекового христианского гуманиз-
ма, способствует тому, что идеи гуманитаризации при-
обретают религиозный окрас и содействуют объедине-

нию теологического мировоззрения с традиционной ли-
тературно-гуманистической образованностью. 

Активизация идей гуманитаризации в последующих 
исторических периодах связана со снижением культур-
но-нравственной и мировоззренческой значимости об-
разования под влиянием разграничения гуманитарного 
и естественного компонентов культуры и усиления зна-
чения «точных» наук.

Современное развитие идей гуманитаризации об-
разования предусматривает их интеграцию в учебно-
воспитательном процессе (содержания отдельных тем, 
предметов, научной и культурологической информации, 
методов изучения дисциплин и т.п.) как эффективного 
пути реализации данной проблемы.

Перспективами дальнейших исследований в области 
гуманитаризации образования считаем более глубокое 
изучение эффективных путей реализации данной про-
блемы, в частности, в области математического образо-
вания.
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Современный этап научно-технического прогрес-
са характеризуется стремительными темпами развития 
компьютерной техники, высокоскоростных средств 
передачи данных, программного обеспечения для реа-
лизации растущих технических потенциалов и решения 
разнообразных заданий и, соответственно, увеличивает 
коммуникационные возможности людей. В условиях 
широкого применения информационно-коммуникаци-
онных технологий, социально-экономических транс-
формаций, интеграционных процессов особенную ак-
туальность приобрела необходимость модернизации 
системы профессиональной подготовки будущих маги-
стров международных отношений.

Все большее значение приобретает вопрос подготов-
ки будущего магистра к быстрому восприятию и про-
работке значительного массива информации, овладения 
современными средствами, методами и технологией ра-
боты с информационными ресурсами. Одним из резуль-
татов современного образования должна быть ориента-
ция на подготовку компетентного выпускника высшего 
учебного заведения, которая обеспечивает развитие 
личности и формирует высококвалифицированного спе-
циалиста в современном динамически изменяющемся 
обществе [1, с.155].

Анализ научных, аналитико-информационных ис-
точников, педагогического опыта показал, что иссле-
дованию отдельных аспектов подготовки магистров 
уделялось значительное внимание, в частности: профес-
сиональной подготовке магистров в высшей школе (В. 
И. Бондар, В. Г. Бутенко, О. В. Глузман, М. Б. Евтух, 
О. П. Мещанинов, О. В. Сухомлинская); разработке 
теоретических положений компетентностного обра-
зования (В. И. Андреев, В.И. Байденко, Л. В. Будяк, Р. 
Джон, П. Л. Гальперин, А. И. Зимняя, В.А. Караковский, 
Н. В. Кузьмина, С. Г. Молчанов, С.А.Скворцова, В. А. 
Сластенин, А. В. Хуторской, Дж. Равен). Проблемы фор-
мирования информационной компетентности специали-
стов в системе профессионального образования с разных 
точек зрения рассматриваются в работах отечественных 
и зарубежных ученых А. Ф. Верлань, Р. С. Гуревича, 

В. М. Кухаренко, Н. В. Баловсяк, В. В. Болотова, А. Ю. 
Кравцова, Н. В. Морзе, П. Каравелло, Е. Клапаред, Е. 
Мейман, Е. Тарндайк. Различные аспекты информаци-
онно-аналитической подготовки специалистов затра-
гивали в своих исследованиях ученые Л. В. Астахова, 
И. Н. Кузнецов, Ю. В. Курносов, П. Ю. Конотопов, 
Н. А. Сляднева,.

Объективная потребность и социальная значимость 
качественной профессиональной подготовки магистров-
международников в условиях информационного обще-
ства, актуальность вопроса формирования их информа-
ционной компетентности, роль и место современных 
информационных технологий в будущей профессио-
нальной деятельности специалистов международных 
отношений, недостаточная теоретическая разработан-
ность проблемы формирования информационно-анали-
тической компетентности магистров-международников 
и ее внедрения в практическую деятельность высших 
учебных заведений обусловили выбор проблемы и 
определили цель статьи – обосновать теоретические 
основы формирования информационно-аналитической 
компетентности будущих магистров международных 
отношений.

Развитие современного общества, всех его струк-
турных компонентов (науки, образования, культуры, 
производственной сферы, информационных техноло-
гий) предъявляет повышенные требования к качеству 
профессиональной подготовки будущих магистров, в 
том числе международников, как важнейшему фактору 
роста эффективности деятельности образовательного 
учреждения [2, с.505]. Необходимость развития системы 
непрерывного образования обусловлена прогрессом на-
уки, техники и широким применением инновационных 
технологий. Будущий магистр-международник должен 
иметь фундаментальную теоретическую и практиче-
скую подготовку для выполнения научно-исследова-
тельской, информационно-аналитической и инноваци-
онной деятельности. Кроме того, особенное значение 
имеет развитое умение системно мыслить, обобщать, 
анализировать [3], воспринимать информацию [4], фор-
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мулировать цели [5], искать пути правильного реше-
ния международно-политических и дипломатических 
проблем. В связи с этим система высшего образования 
должна обеспечить условия для формирования инфор-
мационно-аналитической компетентности международ-
ников, а именно, создать необходимую современную 
информационную среду для обучения и формирования 
готовности магистра к поиску, отбору, анализу [6], пере-
работке и структурированию информации с помощью 
современных средств информационных технологий [7].  

Особое внимание должно акцентироваться на фор-
мировании у магистров навыков и умений дифференци-
ации информации; самостоятельного выбора и оценки 
критериев, анализа и интерпретации разных точек зре-
ния; создания жестких личностных фильтров, четких 
способов отбора ценной информации; составления алго-
ритмов поиска и аналитико-синтетической переработки, 
извлечения и преобразования информации; пополнения 
и развития личной системы знаний [8; 9].

Понятие «компетенция» рассматривается в нашем 
исследовании как способность применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной деятельности 
в определенной области, компетентность – как сово-
купность компетенций, поэтому информационно-ана-
литическая компетенция является элементом инфор-
мационной компетентности [10]. Опираясь на понятие 
«компетенция» и «информационно-аналитическая де-
ятельность», информационно-аналитическую компе-
тенцию магистров можно определить как способность 
применять знания, умения и личностные качества в 
процессе аналитико-синтетической обработки и пере-
работки информации различных видов и форм с целью 
получения качественно нового знания для оперативного 
обеспечения процесса принятия решений в различных 
сферах деятельности. 

Информационная компетентность является состав-
ной частью профессиональной компетентности. Судить 
о профессиональной компетентности можно лишь при 
наличии соответствующих знаний, умений, навыков, 
сформированности внутреннего мира личности. Мы 
считаем, что профессиональная деятельность любого 
специалиста в современных условиях информатизации 
общества носит ярко выраженный информационный ха-
рактер, и конечный успех этой деятельности будет зави-
сеть от успешности функционирования специалиста в так 
называемом «информационном поле». Следовательно, 
базовой составляющей профессиональной деятельности 
является информационная составляющая, которая отра-
жает необходимость эффективного использования ин-
формации для решения профессиональных задач.

В настоящее время эффективность процесса форми-
рования информационной компетентности любого спе-
циалиста вообще, и будущего международника в част-
ности, зависит от качественной общеобразовательной 
компьютерной подготовки. Обучаемый должен стре-
миться использовать компьютер именно в своей профес-
сиональной сфере и обладать высоким уровнем психо-
логической и функциональной готовности к успешному 
применению новых информационных технологий.

Формирование информационно-аналитической ком-
петентности международников должно быть специ-
ально организованным, целенаправленным процессом, 
предполагающим наличие и взаимодействие современ-
ных психолого-педагогических технологий обучения и 
соответствующего учебно-методического обеспечения, 
адекватного целям и задачам построения учебных про-
грамм и курсов. Задачи развития информационно-ана-
литической компетентности находят свое отражение в 
ряде функций: познавательной, коммуникативной, адап-
тивной, нормативной, оценочной и информативной. В 
условиях современной информационно насыщенной 
среды одним из наиболее важных видов деятельности 
специалистов международных отношений является 
аналитическая деятельность, которая направлена как 

на умение находить, оценивать и использовать в своей 
профессиональной деятельности необходимую инфор-
мацию, так и анализировать, структурировать информа-
цию, владеть методами ее качественно-содержательного 
преобразования [11; 12].

Обязательным условием, определяющим информа-
ционно-аналитическую компетентность международ-
ника, является квалифицированное владение современ-
ными информационными технологиями. Эффективным 
способом достижения этой цели является создание со-
ответствующей информационной и технической сре-
ды обучения, включение студентов в различные виды 
учебно-познавательной и практико-ориентированной 
деятельности с разносторонним использованием инфор-
мационных технологий при изучении всех без исклю-
чения дисциплин, предусмотренных в государственных 
стандартах высшего профессионального образования. 
Материализация данных идей в рамках традиционных 
форм и методов преподавания затруднена, в связи с чем 
необходимы разработка и внедрение современных ин-
формационных технологий обучения, которые должны 
включать следующие основные компоненты: программ-
ное обеспечение, позволяющее охватить и систематизи-
ровать большой объем научной и культурологической 
информации; критерии отбора информации и анализа 
информационной оболочки; вариативное информацион-
ное обеспечение, отвечающее целям и задачам обучения 
каждой дисциплины.

Профессиональная деятельность магистра-между-
народника имеет ряд специфических особенностей, ко-
торые требуют наличия у него особых качеств, относя-
щихся к информационной компетентности. Принимая 
во внимание то, что главной особенностью деятельно-
сти международника выступает возможность прини-
мать международно-политические и дипломатические 
решения, становится очевидным, что от него требуется 
не только способность извлекать, структурировать и 
хранить информацию, но и умение качественно анали-
зировать ее, видеть тренды и тенденции. Это говорит 
о необходимости дополнения информационной компе-
тентности аналитической составляющей, которая может 
рассматриваться как совокупность знаний предметной 
области (отраслевой компонент), владения аналитиче-
скими методами (функциональный компонент), и опре-
деленного типа структуры личности международника 
(личностный компонент). Однако к настоящему мо-
менту вопрос, касающийся соотношения элементов ин-
формационно-аналитической компетентности, также не 
имеет единого разрешения, чаще всего информационная 
и аналитическая составляющая подготовки рассматри-
ваются как единая компетентность [13]. 

Информационная компетентность магистра-между-
народника является составной частью ключевых компе-
тенций, без овладения которыми он не может действо-
вать в современном обществе. Только осознав значи-
мость новых информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, можно овладеть ими и использовать 
готовность к работе в единственной информационной 
среде, не теряя при этом способность критически осмыс-
ливать информацию [14].

В Украине проблема информационной компетентно-
сти очерчена в Законе Украины «Об основных принци-
пах развития информационного общества на 2007-2015 
годы». Одной из основных стратегических целей разви-
тия информационного общества есть обеспечение ком-
пьютерной и информационной грамотности населения, 
в первую очередь путем создания системы образования, 
ориентированного на использование новейших инфор-
мационно-коммуникационных технологий в формиро-
вании всесторонне развитой личности [15].

Развитие информационного общества позволяет зна-
чительно развить техническую и методическую базу, 
которая обеспечивает новое качество и объем предо-
ставления образовательных услуг. Использование ин-
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формационных технологий обучения дает возможность 
уже сегодня масштабировать лучшие образовательные 
образцы, сделать качественное образование доступным 
для всех членов общества, реализовать образовательное 
право граждан не зависимо от их возраста, пола, особен-
ностей физического состояния и местожительства.

Применение компьютеров в образовании привело к 
появлению нового поколения информационных обра-
зовательных технологий, которые позволили повысить 
качество обучения, создать новые средства воспитатель-
ного действия, эффективнее взаимодействовать педаго-
гам и студентам с вычислительной техникой. Активное 
и эффективное внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) является важным фактором 
создания системы образования, которое отвечает требо-
ваниям информатизации общества и процесса реформи-
рования традиционной системы образования в свете тре-
бований современного индустриального общества. ИКТ 
осуществляют активное влияние на процесс обучения и 
воспитания студента, поскольку изменяют схему пере-
дачи знаний и методы обучения, способствуют актив-
ному внедрению инновационных технологий обучения. 
Они связаны с применением компьютеров и телеком-
муникации, специального оборудования, программных 
и аппаратных средств, систем обработки информации, 
а также созданием новых средств обучения и хранения 
информации.

Модернизация подготовки магистров международ-
ных отношений связана с глобальными социальными 
изменениями и сопутствующими им трансформациями 
украинского общества и предопределяется следующими 
факторами и обстоятельствами:

- существенным обострением конкуренции на рынке 
образовательных услуг;

- вхождением Украины в единое образовательное ев-
ропейское пространство;

- становлением и развитием новой формации - ин-
формационного общества, в котором информация ста-
новится стратегическим продуктом.

Способность страны и ее институтов собирать, на-
капливать и использовать информацию, обеспечивать 
свободу информационного обмена, развивать комму-
никативные технологии является важной предпосылкой 
социального и технологического прогресса, фактором 
национальной безопасности, одной из основ успешной 
внутренней и внешней политики государства.

В настоящее время базовой формой лидерства ста-
новится информационное лидерство, определяющее 
конкурентоспособность государства в сфере влияния на 
продуцирование, обмен, потребление информационных 
продуктов, которые являются неразрывно связанными с 
деятельностью соответствующих информационно-ана-
литических, PR- институций, а также институций, ответ-
ственных за национальную и международную информа-
ционную безопасность.

Статус государства определяется не только по эко-
номическим и военным показателям: все большего 
значения приобретает умение производить информаци-
онный ресурс и осуществлять быстрый обмен информа-
цией. Новейшие средства связи, системы коммуника-
ций и цифровые технологии принципиально изменяют 
не только возможности связи, но и технологии обмена 
товарами, услугами, знаниями, управление производ-
ственными, социально-экономическими и политически-
ми процессами в жизни страны, формирующие новые 
информационные инфраструктуры. На мировом гори-
зонте вырисовываются контуры глобального информа-
ционного общества, организацию связей в котором вы-
полняют современные информационно-коммуникаци-
онные технологии.

Это предусматривает переход на принципиально 
новый профессиональный уровень подготовки перво-
классных специалистов в отрасли международных ин-
формационно-коммуникационных и информационно-

аналитических технологий.
Практика подготовки магистров международных от-

ношений в высшей школе делает очевидным тот факт, 
что знаниевый подход, ориентированный на формиро-
вание знаний, умений и навыков, не в состоянии обе-
спечить необходимое качество профессиональной под-
готовки, поскольку он отвечает интенсивному, нако-
пительному пути получения образования, при этом не 
всегда обеспечивает целостность и системность знаний 
[16, с.34]. Именно такая ситуация побуждает исследова-
телей к поиску путей разработки новых технологий об-
учения, качественно другого формата, для обеспечения 
образовательных потребностей магистров и требования 
рынка труда, для логического сочетание теории с прак-
тикой в контексте формирования информационной ком-
петентности магистра.

Формирование информационной компетентности 
магистров-международников осуществляется с помо-
щью ряда факторов, одним из которых является содер-
жание образования, включающее не только перечень 
учебных предметов, но и профессиональные навыки и 
умения, которые формируются в процессе овладения 
предметом. Содержание подготовки магистров долж-
но разрабатываться как комплексная целевая програм-
ма, ориентированная на конечные результаты, а не как 
простая сумма независимых друг от друга автономных 
дисциплин. Содержание каждой отдельной дисциплины 
должно рассматриваться как органическая часть целост-
ной всесторонней подготовки магистра. 

Следует заметить, что существующее содержание и 
структура учебных предметов не всегда направлена на 
целенаправленное решение задач, связанных с форми-
рованием профессионально-функциональных качеств 
специалиста международных отношений. При проек-
тировании содержания образования следует обращать 
особенное внимание на развитие не только профессио-
нальных, но и личностных качеств [17]. 

Для выбора соответствующего содержания образова-
ния как составляющей части системы условий, направ-
ленных на формирование информационной компетент-
ности будущего магистра-международника, необходи-
мо решить ряд задач относительно выбора содержания 
учебных курсов: как дисциплин компьютерного цикла, 
так и профессионально ориентированных и общеобра-
зовательных. 

Поскольку информационно-аналитическая компе-
тентность является интегральной характеристикой лич-
ности, совокупностью компетенций, которые касаются 
работы с информационными и компьютерными тех-
нологиями и телекоммуникациями в их приложении в 
профессиональной деятельности и в повседневной жиз-
ни, то содержание учебных дисциплин должно быть 
направлено на достижение этого результата [18-21]. 
Обязательным элементом содержания обучения должно 
стать решение задач из профессиональной сферы уже с 
первых шагов изучения дисциплин компьютерного цик-
ла. Кроме этого, их неотъемлемой частью должно стать 
использование компьютерной техники и информацион-
ных технологий на занятиях по профессионально-ори-
ентированным дисциплинам. Только интеграция и вза-
имосоответствие содержания разных курсов позволит 
сформировать у студента целостную картину использо-
вания информационных, компьютерных и телекоммуни-
кационных технологий в повседневной жизни и профес-
сиональной деятельности. 

Спектр информационно-аналитических компетен-
ций магистров международных отношений включает та-
кие составляющие: владение основными методами, спо-
собами и средствами получения, хранения, переработки 
информации; наличие навыков работы с компьютером 
как средством управления информацией; работа с ин-
формацией в глобальных компьютерных сетях; способ-
ность использовать современные технические средства 
и информационные технологии для решения коммуни-
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кативных, аналитических и исследовательских заданий. 
Очевидно, что эти компетенции формируются, прежде 
всего, при усвоении разных информационных дисци-
плин. 

В то же время существенную роль относительно раз-
вития этих компетенций у будущих специалистов меж-
дународников играют дисциплины информационно-ана-
литической подготовки, основным заданием которых 
является формирование умений и навыков использова-
ния современных методов анализа и прогнозирования 
событий в сфере международных отношений, способно-
сти принимать оптимальные решения. Они являются по-
лем и платформой применения новых методов, приемов 
и форм работы; технологий, которые развивают, позна-
вательную, коммуникативную и личностную активность 
студентов, умения ориентироваться в информационной 
среде, осуществлять оптимальный отбор информации, 
способность абстрагироваться от традиционных устано-
вок и адекватно оценивать инновационные процессы в 
науке, технологии, экономике, международных отноше-
ниях. 

Все это способствует выработке соответствующей 
организации интеллектуальной деятельности и сти-
ля мышления, формированию информационно-анали-
тических компетенций и информационной культуры. 
Проблема развития информационно-аналитической 
компетентности магистров международных отношений 
является одной из актуальных проблем в педагогичес-
кой теории и практике, требующей дальнейшего изуче-
ния и решения данной проблемы с позиций системного, 
компетентностного, деятельностного и личностно ори-
ентированного подходов. 
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Реализация приоритета психологического здоро-

вья народа включена в основные разделы стратегии 
“Казахстан – 2050» и Программы развития образования 
в РК на  2011-2020 годы [1].  Качество решения задач, 
поставленных перед современной высшей школой, во 
многом зависит от умения правильно организовать ра-
боту со студентами, а так же от умения правильно ока-
зать им психологическую помощь. 

В настоящее время психологическая помощь получа-
ет признание и развивается в университетах Казахстана, 
России и других стран. Цели службы психологической 
помощи направлены на создание благоприятных пси-
холого-педагогических условий обучения в вузе, укре-
пление психического здоровья студентов, помощь в 
развитии личностного потенциала студентов, оказание 
психологической поддержки в затруднительных личных 
ситуациях. 

«Сопровождая « учебный процесс психологическая 
служба сталкивается, прежде всего, с проблемами кли-
ентов, непосредственно связанными с текущей ситуаци-
ей их личностного развития и деятельности. 

Консультирование в рамках психологической служ-
бы вуза далеко не всегда имеет дело с глубинными про-
блемами клиента как предметами психологического воз-
действия, но должно происходить при максимально пол-
ном их выявлении и учете, поскольку проблемы лично-
сти во многом определяют личность.  Психологическое 
консультирование позволяет раскрыть индивидуальные 
возможности  личности, обеспечивающие творческую 
адаптацию посредством нахождения и использования 
эффективного способа разрешения трудных жизненных 
ситуаций [2]. 

Анализ содержания и качества текущих проблем, с 
которыми студенты обращаются в психологическую 
службу, позволяет не только корректировать направ-
ление других видов психологического сопровождения 
учебного процесса, но и изучать некоторые феномены 
личностного развития студентов [3]. 

Работа службы психологической помощи активно 
ведется в различных формах, одной из которых является 
кабинет психологического консультирования.

В целях оказания помощи студентам, обучающим-
ся по кредитной технологии, в СКГУ им. М. Козыбаева 
был открыт кабинет психологического консультирова-
ния (КПК). Основная    цель    работы  кабинета психо-
логического консультирования заключается в оказании 
психологической поддержки студентам в решении  их 
проблем. 

Основные проблемы, которые озвучивались студен-
тами в процессе обращений к психологам – консультан-
там, были следующие: сложности социальной адапта-
ции, разочарование в выборе специальности, стрессы, 
депрессии, сложности межличностных отношений в 
коллективе.

Для решения данных проблем были определены за-
дачи работы психологов кабинета психологического 
консультирования:

1. Организация и проведение психологического кон-
сультирования студентов, преподавателей и сотрудни-
ков ВУЗа;

2. Организация помощи в психосоциальной адап-
тации к новому статусу «студент»;

3. Организация  и   проведение  индивидуальных,  
групповых  и  семейных консультаций.

Основными видами деятельности кабинета психоло-
гического консультирования являются;

- психологическое консультирование;
- психологическая диагностика;
- психологическая коррекция;
- психологическое просвещение.
В деятельности психолога-консультанта, при ока-

зании им психологической помощи, существуют не-
которые принципы и требования, реализация которых 
является обязательной. Существование различных эти-
ческих кодексов деятельности психолога-профессиона-
ла в различных странах и психологических сообществах 
связано с тем, что не существует однозначных и про-
стых ответов на этические и моральные проблемы, воз-
никающие в психологической практике. Эти принципы 
необходимы для того, чтобы оказание психологической 
помощи было не просто более эффективным и осмыс-
ленным занятием, но также - социально приемлемым. 
Анализ научных статей показывает, что авторы  обсуж-
дают различные сложные ситуации,  которые могут воз-
никнуть при консультировании. В частности, поведение 
психолога - консультанта, если в ходе приёма он узнаёт, 
что его клиент замышляет или совершил асоциальный 
поступок, если он видит следы побоев или другого на-
силия на теле у клиента, если родители хотят узнать 
что-либо о своём скрытном ребёнке-подростке, а также 
многие другие. В некоторых странах, например в США, 
несоблюдение профессиональных принципов и требова-
ний может вести к лишению психолога диплома, прав на 
практику и предложение своих профессиональных услуг 
и т. д. 

Различить этические принципы психологической по-
мощи в целом и психологического консультирования 
очень сложно. Ю. Е. Алёшина [4] cреди наиболее важ-
ных этических принципов психологического консульти-
рования традиционно выделяет следующие: 

1. Доброжелательное и безоценочное отношение к 
клиенту — «целый комплекс профессионального пове-
дения, направленного на то, чтобы клиент чувствовал 
себя спокойно и комфортно». Консультанту необходимо 
уметь внимательно слушать клиента (например, исполь-
зуя технику активного слушания), стараясь понять его, 
не осуждая при этом, а также оказывать психологиче-
скую поддержку и помощь.

2. Ориентация психолога на нормы и ценности клиен-
та — психолог ориентируется на нормы и ценности кли-
ента, а не на социально принятые нормы и правила, что 
может позволить клиенту быть искренним и открытым. 
Отношения принятия ценностей клиента и их уважение 
являются не только возможностью выразить поддержку 
клиенту, но также позволяют повлиять в будущем на эти 
ценности, если они станут рассматриваться в процессе 
консультирования как препятствие для нормальной жиз-
недеятельности человека.

3. Запрет давать советы — психолог, несмотря на 
свой профессиональный и жизненный опыт и знания, 
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не может дать гарантированный совет клиенту, в част-
ности и потому, что жизнь клиента и контекст её про-
текания уникальны и непредсказуемы и клиент являет-
ся основным экспертом в своей собственной жизни, в 
то время как психолог обычно выступает как эксперт в 
других областях, в частности в способах выстраивания 
отношений с клиентом, а также в теории психологиче-
ской помощи. Кроме того, дать совет — значит принять 
ответственность за жизнь клиента в случае, если он им 
воспользуется, что не способствует развитию его лич-
ности. Помимо этого, давая совет, психолог может из-
менить профессиональную позицию, а принимая совет, 
клиент также может изменить свою позицию в сторо-
ну большей пассивности и поверхностного отношения 
к происходящему. Нередко при этом любые неудачи в 
реализации совета клиентом могут приписываться пси-
хологу, как давшему совет авторитету, что мешает пони-
манию клиентом своей активной и ответственной роли в 
происходящих с ним событиях.

4 Анонимность — никакая информация, сообщённая 
клиентом психологу, не может быть передана без его со-
гласия ни в какие организации и другим лицам, в том 
числе родственникам или друзьям. Вместе с тем, суще-
ствуют исключения (о которых психолог должен зара-
нее предупреждать клиента), специально отмеченные в 
законодательстве страны, в соответствии с законами ко-
торой осуществляется профессиональная деятельность 
психолога.

5. Разграничение личных и профессиональных отно-
шений — это принцип-требование к консультанту, свя-
занный с рядом психологических феноменов, влияющий 
на процесс психологической помощи. 

Психологическое консультирование позволяет ор-
ганизовать вузовское образование как среду, сопрово-
ждающую развитие личности с компетенциями широко-
го жизненного порядка. Перспективные задачи службы 
психологической помощи должны быть направлены на 
следующее:

-  координацию  деятельности службы с запросами 
преподавателей факультетов;

- разработку программы взаимодействия с родителя-
ми и их консультирование;

-  разработку программы помощи студенту в подго-
товке к собеседованию с потенциальным работодателем;

- cоздание специальных адаптационных программ 
психологического сопровождения для студентов 1 кур-
са;

- создание программ развития внимания и памяти у 
студентов для использования в групповом консультиро-
вании;

- организацию тренингов для старост студенческих 
групп, направленных на развитие лидерских качеств;

- развитие дистанционного консультирования, обе-
спечивающего привлечение студентов к консультирова-
нию;

- участие в межвузовских конференциях по проблеме 
организации и содержания деятельности службы психо-
логической помощи.

Основный приоритет в работе психолога-консуль-
танта кабинета психологического консультирования в 
вузе  оказать помощь студенту  найти собственный путь 
для решения проблемы. Очень важным для психологов- 
консультантов  КПК является:

- уважение жизненных ценностей, тех, кто обращает-
ся за помощью;

- ориентация на проблемы и потребности клиента;
- соблюдение анонимности и конфиденциальности 

информации;
- индивидуальный подход к каждому.
Основной задачей психологического консультирова-

ния является не только помощь в осознании вашей соб-
ственной проблемы, а также поиск путей  и как можно 
более быстрых способов ее разрешения [5].

Для выяснения проблем оказания психологической 
помощи студентам и подтверждения необходимости в 
работе кабинета психологического консультирования 
было проведено анкетирование. Респондентами явились 
студенты с 1 по 4 курс музыкально-педагогического фа-
культета  разных специальностей в количестве 67 чело-
век.

Анкета включала 5 вопросов:
1. Считаете ли Вы необходимым наличие КПК в 

вузе?
2. Знаете ли Вы о существовании КПК в СКГУ им. 

М. Козыбаева?
3. Если бы Вам была необходима психологическая 

помощь, обратились бы Вы в КПК?
4. Какую психологическую помощь для решения 

личных проблем, из перечисленных ниже, Вы считаете 
для себя наиболее приемлемой?:

5. Испытываете ли Вы трудности:
- в адаптации к условиям обучения в вузе (для 1 кур-

са)
-  в учебе и оценивании знаний по новым Правилам 

(для 2 - 4курсов)
 Результаты анкетирования показали следующее:
1. 95,5 % (64 человека) считают необходимым на-

личие КПК в вузе, 4,5 % (3 человека) необходимости в 
этом не видят.

2. 52 % (35 человек) знают о существовании КПК в 
нашем вузе, 48 % (32 человека) такой информацией не 
обладают.

3. 43 % (29 человек) сочли бы для себя возможным 
обращение в КПК, 57 % (38 человек) не стали бы об-
ращаться в КПК.

4. Наиболее приемлемой формой психологической 
помощи студенты считают индивидуальное консульти-
рование (79 % - 53 человека), тренинговую работу (15 
% - 10 человек) и психологическое просвещение (6 % - 3 
человека).

5. 79 % студентов (53 человека) не испытывают труд-
ности в обучении, а  21 % (14 человек) эти трудности 
имеют.

 В качестве основных трудностей обучения студенты 
выделяют: 

- кредитную технологию обучения и Правила оцени-
вания знаний по буквенной 100 - балльной шкале.

Особо заинтересовал нас  вопрос № 3, на который  57 
% (38 человек) ответили, что. даже имея проблемы, они 
не стали бы обращаться в КПК. Мы предположили, что 
студенты боятся огласки проблемы,  по которой они об-
ратятся к психологам, не зная, что одним из этических 
принципов психологического консультирования являет-
ся анонимность. 

Поэтому на начальном этапе работы КПК эдвайзера-
ми   проведена  большая разъяснительная работа среди 
студентов, о том, что требование анонимности и кон-
фиденциальности психологами КПК соблюдается, даже 
если им приходится привлекать к решению проблем 
других лиц. 

Особо испытывают трудности в период адаптации в 
вузе студенты 1 курса. В этой связи специалистами КПК 
была разработана «Памятка первокурсника», в которой 
даны  рекомендации студентам по адаптации к особен-
ностям обучения в вузе и условиям жизнедеятельности 
в нем с    позиции    развития    умений    и    навыков 
самоуправления (индивидуального планирования, само-
организации, самоконтроля и анализа самооценки, само-
коррекции). 

В данном пособии раскрыты методы и приемы оказа-
ния психологической помощи в адаптационный период 
самими студентами, психодиагностический материал 
для изучения личностных особенностей студентов - пер-
вокурсников. 

Психологами КПК постоянно проводятся мероприя-
тия, направленные на оказание помощи студентам 1 кур-
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са не только к адаптации в вузе, но и подготовке к первой 
экзаменационной сессии. Одним из них  является прове-
дение заседания круглого стола на тему: «Адаптация к 
условиям обучения в вузе» с участием студентов и пре-
подавателей МПФ. 

За период работы кабинета психологического кон-
сультирования в журнале посещений зарегистрировано 
более 350 обращений - это студенты, преподаватели, со-
трудники. Проблемный ряд обращений за консультатив-
ной помощью разноплановый:

- субъективные  переживания  по  поводу  неблагопо-
лучных  отношений  с сокурсниками;

- застенчивость, страх, неуверенность;
- взаимоотношения в семье, в частности непонима-

ние со стороны родителей;
- взаимоотношения в системе « Педагог - студент»;
- проблемы   жизненного   предназначения,   ориента-

ция   в   материально - экономических вопросах;
- личные проблемы и переживания: чувство вины, 

тоски, пустоты, отчаяния, страдания по поводу своего 
физического облика.

В современном обществе существует дефицит пси-
хологических знаний, отсутствуют психологическая 
культура, предполагающая интерес, к другому человеку, 
уважение особенностей его личности. В любой конкрет-
ной ситуации каждый вид работы  может быть основ-
ным в зависимости от той проблемы, которую решает 
психолог. 

В педагогических коллективах, как и в семьях, часто 
случаются различные конфликты, в основе которых пси-
хологическая глухота взрослых людей; неумение и не-
желание прислушаться к друг другу, понять, уступить, 
посочувствовать [6].  

В связи с этим, задача психологов КПК заключается 
в повышении уровня психологической культуры всех,  
кто работает со студентами.  С этой целью на факульте-
те информационных технологий было проведено заседа-
ние круглого стола на тему: «Этика отношений студен-
тов» с участием студентов, представителей гендерного 
клуба девушек и сотрудников  воспитательного отдела 
СКГУ им. М. Козыбаева.  Тема круглого стола выбрана 
не случайно, так как проблема «неуставных»  взаимоот-
ношений с сокурсниками группы или соседями в обще-
житии одна из наиболее частых обращений студентов к 
психологам – консультантам.  

С целью предупреждения возможного неблагополу-
чия в психическом и личностном развитии  студентов, 
создании психологических условий благоприятных для 
их развития и  самопомощи  студентам 1 курса старшим 
преподавателем кафедры психологии  Н.В. Пожиткиной 
было разработано учебно-методическое пособие 
«Ежедневник студента». Разработанный в нём комплекс  
специальных упражнений, направлен на проработку 
и осознание чувств или настроений, осмысление пере-
житого опыта, навыков принятия самостоятельных ре-
шений. Данное учебно-методическое пособие сможет 
расширить у  студента область своего самосознания и 
научит заботиться о самом себе. 

Презентация «Ежедневник студента» состоялась 
на Региональной научно-практической конференции 
«Психолого-педагогическое сопровождение процесса 
социализации личности в современном образователь-
ном пространстве» в январе 2011 года и студенческой 
научно-практической конференции «Молодежь и наука 
2011»  в апреле 2011 года.  Данное пособие вызвало ин-
терес не только  у студентов, но и у школьных психоло-
гов.

Одна из основных задач консультирующего психо-
лога  состоит в  целенаправленной  индивидуальной ра-
боте со студентами,  нуждающимися в психологической 
поддержке особенно в период экзаменационных сессий. 

В результате оказания своевременной психологиче-
ской помощи студентам СКГУ психологами КПК преду-

преждено 4 суицида, выявлены студенты с нестабильно-
стью психического состояния, которым рекомендована 
консультация психотерапевта. Психологами составлена 
памятка, где определен алгоритм действия эдвайзера по 
выявлению суицидальных проявлений среди студентов 
и учащихся многопрофильного колледжа, проведен ме-
тодический семинар «Профилактика суицида».

Психологами КПК проводятся беседы со студен-
тами, круглые столы:  «Эмоциональная культура сту-
дента», «Профилактика стресса», в студенческой  га-
зете «Парасат» опубликованы статьи – рекомендации  
«Как готовиться к сессии, чтобы ее успешно сдать», 
«Мобилизуемся на учебу после каникул» и др.  

Анализ работы КПК показал, что психологическое 
консультирование позволяет: сформировать у студентов 
мотивацию к познанию и творчеству в учебно-профес-
сиональной деятельности; преодолеть межличностные 
конфликты в семье и в студенческих группах; сформи-
ровать активные стратегии адаптации в вузе и в трудной 
жизненной ситуации; обеспечить профессиональную и 
личностную самореализацию; развить способность к со-
переживанию другим людям.

Психологи КПК оказывают психологическую по-
мощь всем, кто к ним обращается. Но тех, кто в ней нуж-
дается и не обращается к ним по разным причинам, еще 
больше. 

Поэтому в нашем вузе существует необходимость  
расширения границ действий психологов и системати-
ческая профилактическая работа на факультетах для вы-
явления студентов, склонных к суициду и нуждающихся 
в психологической помощи, в устранении конфликтов 
в студенческих группах. Необходимо психологическое 
просвещение преподавателей и тесное взаимодействие с 
воспитательным отделом  СКГУ, а также своевременная 
информированность эдвайзеров о наличии в кабинете 
специальных  буклетов, инструкций, тестов и рекомен-
даций.
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Аннотация: Арго как языковое явление, наблюдается во всех языках. Люди используют «арго», чтобы скрыть 
от других свои мысли и намерения. В Иранском Азербайджане молодёжь использует очень много слов - арго. Она 
создает и распространяет слова - арго разными способами. Результаты показывают, что молодые люди, как правило, 
используют тайный язык, чтобы скрывать свои мысли и идеи, а также из-за недопустимости явного использова-
ния определенных слов в нормах поведения общества. Группы друзей, SMS-сообщения, страницы веб-журналов и 
средств массовой информации являются той сферой, в котором эти слова распространяются.
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Introduction: The language that human beings are using 
throughout the world, whether it's English or Farsi or Arabic 
or any other language, has a very complex and wonderful 
system. In fact the language is one of the most complex sys-
tems that man has dealt with it. Language, like many other 
things, is a social affair. Children with their innate linguistic 
knowledge be born and raised in any community, Learn the 
same language of that community and use it. [Bateni, 1367.
p50]. 

One of the most original and oldest forms of human com-
munication in the history and Geographical zone is verbal 
communication. The remarkable thing in verbal communica-
tion is that verbal and speech communication is always asso-
ciated with some kind of non-verbal symbols  Like smiling, 
look, frown, nod, approve or deny the head and hands and ... 
that Deepen the impact of this type of communication. 

Every society has a standard language that is the official 
language of that community and is more dignified and reli-
able than other species. [Moshiri, 1373:p127].

People in social groups are dependent in group norms and 
as far as the rules allowed them they change the language of 
the community that group belongs to them [Samaei, 1382: p 
5]. Users of these languages   in terms of categories such as 
social class, ethnic group, social context, social interaction, 
gender and etc. Use a different vocabulary of standard lan-
guage. In other words, the changes are limited. Hence, social 
species of language do not change the general knowledge of 
language in society and Linguistic knowledge of speakers 
of each s, with different variations, remains the same.[same]

Evolution of language and the creation of a secret lan-
guage and Youth issues are issues of our contemporary soci-
ety. Although Persian is one of the Iranians cultural identity 
column but the people of Azerbaijan in Iran are spoken in 
the Azerbaijani language with different styles and dialects. 
The other important issue is related to youth issues. In other 
words, study the secret language of the youth, is a way to 
understand the cultural aspects of the Iranian Azerbaijani 
people. With this way we can discover hidden and deep lay-
ers of culture and way of their understanding and perception 
of Environment for themselves and others.

1)  Secret Language.
The secret language is one of the social species of lan-

guage that has a history with special features. The first evi-
dence of such language is related to the thieves and bandits 
and has become common in prison. Those who acting against 
the law delusion, need a language to hide their secrets in or-

der to communicate with each other. Words such Beaumont, 
Barbane, Borsueil, behavior that is left of the fourteenth cen-
tury French literature, there wasnt ın It’s common French, 
but was used by the people with their Intended meaning. 
Such language is almost always beside the standard language 
in many societies, to conceal secrets and cover thoughts.

 In this paper, we point out that hidden language is consist 
of the series of words that are invented or have no racial, re-
ligious,…history. This was the inventor of Unknown words 
and it is not important for users; or the word, in the cultural 
exchanges with other countries, different social classes in a 
society.... was interesting for users and during regular use, 
and over time people have been stripped of their original 
connotations and found a new meaning or meanings.

2) Sociology.
Youth and language and studies on these issues can be 

considered by many language sociologists as new issues. 
Because the issue of young people and its relationship to 
language, as an important factor, has always been a concern 
of sociologists and linguists. Today linguistics as an interdis-
ciplinary science has theory and practical application among 
the most humane science that the sociology is no exception 
of this issue.

3) The secret language in sociological perspective.
Social linguistic is a series of linguistics that deals with 

language as a social and cultural phenomenon. Social lin-
guistics research on language and society and with social 
sciences, especially Social psychology, anthropology, hu-
man geography and sociology are closely related. [Tradgil, 
1376:p42]

Sociology of language is one of the most important 
branches of modern linguistics that the language is being 
studied as a social institution and the primary means of com-
munication [Moshiri, 1373:p116].

 In this kind of language issues, important point is the re-
lationship between language and society. That naturally the 
course will discuss the social and cultural spheres. 

In sociological perspective, the use of a secret language 
is a social anomaly; therefore, it is necessary first to explain 
the issue of social norms.

4) Importance of secret language.
Since the primary function of language is to convey 

meaning and message, certainly secret language carries en-
crypted Messages using that language users to :

A) Identification of secret language means identifying 
the secret and important fields used by individuals using that 
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language.
B) Because many of these words describe the experience 

and are the product of collective life of group members of us-
ers, understanding the language virtually means identifying 
everyday experiences of its users.

C) Since the secret language conveys shared concepts 
and feelings, it is used to strengthen group cohesion its 
Evaluation and its Recognition means understanding and 
recognition of the amount and type of group solidarity, it 
also reflects the fact that in which areas there is common 
sense [Ekrami,1384:pages90-91].

5) Language and youth.
Based on the study of linguistics, Speech of young peo-

ple is different in many communities. In some cases, these 
differences are very slight and minor and usually you will 
not notice them, like Different facial gestures that aren’t sig-
nificant.

5-1) Youth and secret language.
Based on the results of studies, centers or focal prolif-

eration of Secret language terms and words are commonly 
boarding facilities and collective households [Ekrami, 1384: 
p 303]. Public facilities such as prisons, barracks, dormito-
ries and …that are the place for the constant presence of peo-
ple with different cultural, social, ethnic, religious aspects in 
a particular location, are important factors in shaping secret 
language. On the other hand, since the presence of youth in 
such places is more than others it can be concluded that the 
words are mostly invented by young people.

Another issue is related to gender of young people that in 
some centers, men and women are almost equally involved 
in devising these words and the percentage of males to fe-
males in some other centers, is much more. Another conclu-
sion from the above is that the concepts developed by youth 
gives some masculine connotations to the word by itself thus 
the words often used by women and girls socially and cul-
turally isn’t acceptable and has no beauty. For example, the 
use of such words on TV or film fanatic by any of the men 
especially young men, whether religious or secular, educated 
or non-educated and ... is normal and even desirable, while 
in most movies, women of low social class who lives and 
engage in all kinds of difficulties and presence in the men’s 
field have lost their calm and dignified manner of speech are 
introduced as users of secret language and on the other hand 
use of such language by high class female characters is ques-
tioned and injunction.

However, it is obvious that an absolute denial of wom-
en’s secret word is not perfect. However, the invention and 
use of these words by them is different from men and in-
vented words and use of them is consistent with the metrics 
discussed in relation to women’s Speech. Girl members of 
secret language mostly use Taboo flawed concepts or certain 
incomplete Taboo. When using certain incomplete Taboo 
words it is usually necessary to maintain decorum or respect. 
As noted above, because women are more aware of their so-
cial status than men also to retain their social prestige, they 
avoid use of low-level concepts or words closely associated 
with low level of cultural. For example, most of the girls to 
express their physiological states, Such as menstrual peri-
ods, even during friendly gatherings use innovative words. 
Another point is that the vocabulary invented by women had 
less difficulty and violence than men’s and often comes in 
the form of humor, because it is very important for women 
to maintain contact.

Privacy and secrecy, differentiation, expressing devoti-
on, pride and solidarity with group is one of the main reasons 
that tites use secret language[same] that It is common in boys 
and girls. The use of a specific and incomprehensible langu-
age by young people strengthen their group identity and this 
point is very sweet for girls that most of their features can be 
ignored in the context of male population.

6) ways of promoting secret language
Prominent anthropologist, “Edward Hall”,distinguish a 

very useful distinction between high context and low con-

text cultures . United States of America, Canada, Europe and 
...are Examples of low context cultures. The inhabitants of 
this part of the world prefer explict and direct style of intera-
ction and expect people to express their original order clear-
ly.In law context culture individual expression skills, such as 
transparency, health and brevity,are valued. Speakers often 
try to convince and persuade the audience. East, the Arab 
world and much of Africa are Examples of high-context cul-
tures. Common interaction styles in this section,is Indirect 
style that just a little of purpose and meanings are being 
conveyed through explicit meaning of words and mostly it 
is transmitted during a field of clues such as location, time, 
Position and relationships between speakers. High context 
cultures care harmony, subtlety, sensitivity and pleasing pe-
ople in speech more than clarity.

Iranian cultures especially Iranian Azerbaijani commu-
nity is among the high-context cultures and this feature of 
being unintelligible in expression Cause many of the con-
cepts presented enclosed and Speaker's point don’t be deter-
mined so clearly. This is one of the things that makes People 
develop a language full of mystery to express their intention 
clearly that on one hand it’s not understandable by every-
one On the other hand the stress caused by social forces re-
duces by such ridiculous notions. For example, for situations 
where a person pays the unwarranted praise there are many 
allusions and concepts in secret language. This shows that 
the denial of the real or illusory distinction made by a person 
in his presence is irreverence and it’s so difficult to bear.

 As was discussed Iranian Azerbaijani cultural conditions 
is absolutely perfect for creating and using secret language. 
Words used in this language are being published, reproduced 
or removed in society in different ways. In this section of 
the paper some ways of spreading the words are being ex-
amined.

6-1) book.
Secret language used by young people, and especially by 

girls and scope of its application, is related to the gap be-
tween the generation with the whole community and even 
special books for their age and their access to these books.

Successful Writer and translator is somebody who is able 
to establish a relationship with his audience and explain de-
sired content. So the writer must know common language of 
his community. Young people, both girls and boys, speak a 
language that the authors of this age period are forced to use 
this language to communicate with them and create interest 
in their work. Above is confirmed by a surface-based look at 
books and novels of youth level. Interestingly also undertak-
ing authors use these terms to express their own and describe 
the high content of their book and thereby they help pro-
moting this way of speaking. In many cases, young people 
accustom with diverse characters communicate and identify 
with them by reading books, while in their daily lives, even 
in a moment isn’t off with them. Mighty writer can familiar-
ize audience with various social groups and their approach to 
issues, Behaviors, ways of thinking, their manner of speak-
ing through the various characters of his books. It is com-
mon that the person reading the book will be confronted with 
words that doesn’t know their meanings and get their mean-
ing by searching from the people and over the time.

6-2) Internet.
Internet in the most ideal conditions can become the most 

democratic media where all individuals and groups can creat 
contents regardless of the differences in content and discri-
mination.So the Internet is an excellent platform for propo-
sing issues and concerns of the people, especially the youth. 
Person on the internet can easily discuss his thoughts and 
Find his target audience By hiding his identity.

On the other hand, the Internet is very good platform to 
the rise of off social groups. The phrase “Cheryl Rdnr” off 
or underground groups refers to that group of people that do 
not have access to the media for their representation and the 
picture that the majority show of them is a negative image.

Despite monitoring of the Internet sites, it’s so vast cy-
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berspace that is much more appropriate place than books to 
learn and use the secret language. Web blog authors that are 
mostly the young Regardless of the limit that can be for a 
writer for using certain words can use any term and much 
more freely than above author can develop concepts.

Internet users whether those who only Take advantage 
of cyberspace passively and they don’t have any role in pro-
ducing content in multiple sites or blogs or those who actı-
vely creat contetnts and use cyberspace to find like-minded 
people, Due to an indirect communication with other users, 
feel themselves in a free and unsupervised environment and 
regardless of social norms, Taboos and social needs reveal 
their intents. In this informal and free situation, a person 
speaks his preferred language and get familiar with manner 
of expression of unidentified people.

6-3) chat.
Chartrooms in cyberspace because it brings more private 

space for individuals Increase his freedom. Through chat-
ting a person can share his ideas with people that are more 
limited than all internet users and in other words have been 
selected for fellowship in a particular topic. Despite the ben-
efits that space can also be unsafe place for communication. 
People, especially young girls, often due to family control, 
can’t communicate with many individuals and groups that 
are inappropriate by their parent’s point of view, but in chat 
rooms, a person can communicate by any person or group of 
people easily and without supervision. In order to protect the 
content exchanged, Even from other Internet users, the terms 
are used that are unfamiliar to themselves.

6-4) SMS.
Another virtual spaces through which secret language 

will be published among youngsters, is the use of SMS. 
Nowadays, with the development of communications and 
cheap cards on the market, Large group of people, includ-
ing young people, have their own numbers and in this way 
they can manage their communication with other people at 
any time of day or night. Since mobile phones are part of 
their personal belongings and looking at other people’s SMS 
messages is considered as entering the private sphere, Parties 
communicate via text messaging are almost sure of preser-
vation of the conversation and this confidence frees them to 
express their stories. 

Daily use of slangs of secret language is causing thou-
sands of SMS that people send each other quickly and in 
a short time, the new words are spreading among young 
people. On the other hand due to importance of the speed of 
transmission in this gadget, users create more compact and 
concise words to express themselves and these text messages 
over the time enter to the language spoken by community 
and spread.

6-5) Friendship circles.
Situations like friendly parties, birthday parties, travel-

friendly, sports clubs and ..that are homogeneous mixture 
of Individuals of the same age and like minded people are 
also good places for spreading secret language. Youth in 
such a friendly and informal situations talk with each other 
with simple and humorous language and even the new words 
are coined. Many of these words are created unconsciously 
among friendly jokes and because of the sweet memories it 
evokes in people’s minds it’s also used for the next positions 
and over time become a part of language that is called secret 
in society.

7) Conclusion.
Studying Development process of secret language among 

the youth is an important category that its better understand-
ing causes better learning of boys, girls, adults and authori-
ties with hidden fields of its ideas and concepts.

Because these terminologies are created or made in the 
field of language and are used in speech, Identifying how to 
create or build vocabulary and terminology, Identifying the 
language that the word or phrase is borrowed and used [with 
or without change] and identifying areas of language, mean-
ing that are exposed to generate words or words in the field 
are exposed to change, won’t be useless for cultural officials 
and experts and researchers in the field of culture. Young 
people’s use of their own verbal speech [Argo] will transfer 
Argo vocabulary and secret language to the next generation 
easily. Due to Neglect of this issue in next fifty years Turkish 
will change so irregularly that hasn’t seen during his long 
and old life.

 So, if this important phenomenon doesn’t be identi-
fied scientifically and doesnt be motıvated wısely in order 
to Cultural density and to revive the culture, possibility to 
"anarchism language and vocabulary" and consequently cha-
os in the area based on culture and ultimately Possibility of 
cultural decline won’t be unexpected.
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Поиск путей расширения образовательной траекто-
рии ученика и в то же время обеспечения прогностич-
ности результатов его учебной деятельности обусло-
вили потребность целенаправленного формирования 
образовательного пространства в общеобразовательном 
учебном заведении. Таким образом, как подчеркивает 
Ю. Черкасова, образовательное пространство стано-
вится тем местом, где наиболее активно и эффективно 
происходит становление субъектной позиции молодого 
человека [7]. Приступая к целенаправленному созданию 
такого сложного и многомерного объекта как образова-
тельное пространство, важным является установление 
его структуры. В педагогической литературе существу-
ют разные подходы к выделению компонентов образо-
вательного пространства. Так, И. Колесникова выделяет 
физические, социокультурные, психологические, ком-
муникативные, виртуальные и парадигмальные характе-
ристики [3]. 

Н. Масюкова отмечает, что образовательное про-
странство состоит из образовательных процессов – об-
учения, воспитания, социализации и подготовки [5]. 
Г. Щевелева выделяет в качестве основных такие его 
компоненты как среды: искусственную рабочую (учеб-
ную), информационную, социальную и внутреннюю 
[10]. 

Сущность образовательного пространства в работах 
Е. Бондаревской состоит во взаимосвязанных культур-
но-информационных и жизненных пространствах – про-
странство мира детства, пространство мира отрочества, 
пространство мира юношества [1]. Выделяют и кластер-
ный (коррелирующий, взаимообусловленный) состав 
объектов образовательного пространства школы. Это 
физические (финансовые, человеческие, материальные 
ресурсы), информационные (содержательное наполне-
ние физических объектов) и абстрактные (процессы, 
цели, взаимодействия субъектов и др.) объекты [8]. 

Таким образом, анализ представленных в научных 
исследованиях структур образовательного пространства 
показал, что они выделяются широким спектром и, пре-
жде всего, сосредоточены на его объективных характе-
ристиках. Они не отражают в полной мере присущие 
ему признаки с точки зрения субстанционального (ин-
дивидуального) подхода. 

Разнообразие представленных конструктов и 
структурных узлов такого сложного объекта как об-
разовательное пространство, свидетельствует о его 
многомерности и необходимости концептуального 
подхода к установлению его составляющих, с учетом 
современного контекста понимания этого феномена 
(Н. Бастун, С. Бондырева, О. Веряев, С. Гершунский, 
В. Гинецинський, Б. Эльконин, О. Леонова, Н. Рыбка, 
А. Самодрин, Б. Сериков, В. Слободчиков, Т. Ткач, 
І. Фрумин, І. Шендрик, Г. Щевельова и др.). Так, исход-
ным для разворачивания дальнейших научных выкла-
док является понимание образовательного пространства 
личности как совокупности событий, обеспечивающих 
освоение ею образовательной среды для удовлетворения 
своих образовательных потребностей.

Опираясь на результаты исследований по проблеме 
концептуализации [6] был осуществлен концептуаль-
ный анализ определения «образовательное простран-

ство», что обеспечило возможность выделить концепты 
образовательного пространства школьника в общеобра-
зовательном учебном заведении (рис. 1): личностный, 
деятельностный и средовой. Обоснуем их выбор.

Рис. 1. Концепты образовательного пространства 
школьника в общеобразовательном учебном заведении

Выбор личностного концепта обусловлен понима-
нием образовательного пространства как атрибутивно-
го признака развития личности в процессе обучения. У 
каждого человека он исключительный и неповторимый, 
что обусловлено уникальностью и особенностью каждо-
го ребенка. 

Содержание личностного концепта определяют воз-
растные (в том числе сензитивные и кризисные периоды 
развития), адаптационные аспекты при поступлении в 
школу и перехода на следующие ступени обучения, ин-
дивидуальные отличия личности школьника (например, 
по типу интеллекта, мышления, доминирующему стилю 
и способу обучения, активности одного из полушарий 
головного мозга и др.), а так же запросы, желания, спо-
собности, склонности, возможности ребенка, его осо-
бенности, обусловленные национальностью и вероиспо-
веданием. 

Понимание образовательного пространства как пе-
дагогической реальности определяет позицию ученика, 
который взаимодействует с образовательной средой, 
пребывая в нем, как его объект и в то же время субъект 
собственного образовательного пространства. 

Активностью человека в формировании собственно-
го образовательного пространства, которое должно осу-
ществляться осознанно и целенаправленно, обусловлено 
выделение следующего концепта – деятельностного. 

Сформированность образовательного пространства 
личности предусматривает получение образования как 
результата целенаправленной деятельности: выбора ос-
новных ее видов, способов, форм и методов организа-
ции, периодизации и цикличности, установления пози-
ций и ролей в процессе обучения. Она может строиться 
(Г. Атанов, А. Леонтьев, С. Рубинштейн и др.) на основе 
организационной (субъект → объект → предмет → ус-
ловия → продукт), психологической (цель → мотив → 
способ → результат), динамической (цель  → задания →   
способы →   продукт), функциональной (содержание →  
мотив  → ориентир → выполнение   контроль) структу-
ры или их комплекса с учетом особенностей содержания 
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личностного или средового концептов образовательного 
пространства. 

Содержание деятельностного концепта определяет 
такая организация различных видов действий в процессе 
усвоения школьником достижений человечества, кото-
рая исключает пассивную позицию объектов – ученика 
и предмета или фигуранта, с которыми он контактирует. 
Таким образом, происходит не только встреча объектов, 
а их взаимодействие, которое отличается и влиянием ре-
бенка на объект (субъект-объектные отношения), и на-
оборот, когда в результате действий с предметом (или 
фигурантом) появляется творческий продукт. С фило-
софской точки зрения объект в процессе взаимодей-
ствия становится субъектом, обеспечивая субъект-субъ-
ектные отношения. Например, ознакомление с игрой 
на музыкальном инструменте «заочно» – по описанию 
или через видеоурок не обеспечивает встречи объек-
тов. Действия с музыкальным инструментом (когда 
встреча произошла) – нажимание на клавиши или пере-
бор струн не приводит к появлению музыки (продукта). 
Она является результатом освоения музыкального ин-
струмента в процессе взаимодействия – ученик учится 
играть, когда понимает смысл (осмысливает) каждое 
действие и «реакцию» инструмента на него. Активное и 
осмысленное взаимодействие с окружающими элемен-
тами-носителями культуры, в процессе которого соз-
дается собственный продукт (как материальный, так и 
когнитивный), обеспечивает освоение образовательной 
среды. «Освоение – активное созидательное проникно-
вение ученика в образовательную область или учебный 
предмет. Ученик осваивает одновременно и саму дей-
ствительность и знания о ней» [4, с. 34]. 

Таким образом, соответствие содержанию деятель-
ностного концепта личностному приводит к событию 
освоения образовательной среды, которое разворачива-
ется таким образом: встреча, взаимодействие, осмысле-
ние учеником окружающей действительности. В резуль-
тате создается творческий продукт, который рассма-
тривается как основной показатель освоения ребенком 
школьной среды. Этот процесс является перманентным, 
что наделяет образовательное пространство личности 
динамическими качествами. Развитие школьника проис-
ходит по индивидуальной образовательной траектории, 
которая пролегает между достоверными для него собы-
тиями. Следовательно, образовательное пространство 
личности эвентуально – возможно при определенных 
обстоятельствах и соответствующих условиях, которые 
могут целенаправленно создаваться, проектироваться. 
В то же время образовательное пространство негомо-
генно, поскольку состоит из различных по значимости 
событий, которые, к тому же, происходят неравномерно 
[8]. Все указанные признаки находят отражение в дея-
тельностном концепте образовательного пространства 
личности.

Выбор следующего концепта, средового, обусловлен 
пониманием феномена образовательного пространства, 
соответственно которому его формирование обеспечи-
вается освоением (установлением собственных смыслов 
и созданием на их основе творческого продукта) лично-
стью объектов (предметов и фигурантов) образователь-
ной среды. Через призму данного концепта школьная 
образовательная среда рассматривается как действи-
тельность, которая наличествует в жизни ребенка и при 
определенных условиях детерминирует формирование 
образовательного пространства личности. 

Содержание данного концепта составляют: спектр 
различных вариантов учебных курсов и программ, учет 
как государственного, регионального (областного), так 
и муниципального (местного) компонентов содержания 
образования, различные комбинации учебных предме-
тов (отдельных предметов, изучение интегрированных 
курсов или комплексов, состоящих из нескольких пред-
метов, что предусмотрено учебным планом в опреде-
ленном классе), использование учебно-методических 

комплектов и комплексов, технических средств, дизайн 
школьных помещений, тип межличностного взаимодей-
ствия и др. 

Ориентиром для содержательного наполнения данно-
го компонента, прежде всего, являются Государственные 
санитарные правила и нормы обустройства, содержания 
общеобразовательных учебных учреждений и орга-
низации учебного процесса. Так же его определяют и 
тип общеобразовательного учебного заведения (лицей, 
гимназия, коллегиум, колледж, учебно-воспитатель-
ный комплекс и др.), концептуальные основы (миссия 
или специфика, цель, задания и др.), состояние здания, 
контингент и количество детей, размещение классов, 
их наполнение, продолжительность учебного процесса 
(полного дня, полного года или работа отдельных групп 
продленного дня), наличие столовой, спортивного зала, 
медицинского кабинета и других помещений для орга-
низации работы школы. Отметим, что, основываясь на 
исследованиях по проблеме формирования образова-
тельной среды общеобразовательного учебного заве-
дения (Л. Выготский, И. Улановская, В. Ясвин и др.), 
каждого из участников учебно-воспитательного процес-
са по отношению ко всем другим (учителям, ученикам, 
родителям и др.) мы рассматриваем как объекты (фигу-
рантов) образовательной среды, которые будут приоб-
ретать признаки субъектности только в процессе взаи-
модействия. 

Поскольку образовательное пространство проявля-
ется в процессе взаимодействия личности с элементами 
культуры, которые ее окружают (объектами образова-
тельной среды), и является «основой регуляции взаи-
модействия» [8, с. 5], оно подлежит организации в каж-
дой микросреде, на которые условно можно разделить 
школьную среду. Это, прежде всего, такие микросреды 
как научно-исследовательская, спортивно-игровая, ху-
дожественно-эстетическая, оздоровительно-профилак-
тическая, информационная, правовая и личностная. При 
необходимости данный перечень может изменяться, до-
полняться, в зависимости от материально-технических, 
кадровых условий, концептуальных основ (школа здо-
ровья, славянская гимназия, лицей международных от-
ношений и др.) функционирования образовательного 
учреждения. 

Внутри каждой микросреды выстраиваются обра-
зовательные траектории субъекта, совокупность кото-
рых формирует его образовательное пространство. Так 
же отметим, что указанные микросреды не рассматри-
ваются как отдельные, обособленные одна от другой. 
Они имеют «участки взаимопересечения». Например, 
оздоровительно-профилактическая микросреда предус-
матривает как наличие специальных отдельных поме-
щений (медпункт, фитобар, стоматологический кабинет 
и др.), так и обеспечение соответствия всех школьных 
помещений, оборудования, мебели, учебной литерату-
ры и наглядности санитарно-гигиеническим нормам и 
психологического комфорта. А это компоненты научно-
исследовательской, спортивно-игровой, и личностной 
микросреды. К тому же открытость школьной среды 
создает условия для гармонизации внешней и внутрен-
ней образовательной среды. 

Рассматривая современное общеобразовательное 
учебное заведение как открытую педагогическую си-
стему, концепты выделялись с учетом возможностей 
выхода образовательного пространства ребенка, кото-
рое формируют в границах школы, на образовательные 
пространства, которые создаются в других заведениях 
(музыкальная школа, художественная школа, музеи, 
театры, городские (сельские) библиотеки, клубы и др.). 
Важность этого обусловлена тем, что взаимосвязь с со-
циальным пространством наделяет образовательное 
пространство ребенка в школе таким качеством, как 
открытость. Это обеспечивает способность общеобра-
зовательного учебного заведения быстро и адекватно 
откликаться на изменения внешнего социального про-
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странства. 
Выделенные концепты позволяют рассматривать 

образовательное пространство ребенка в школе ком-
плексно, через особенности личности, организацию ее 
деятельности и образовательную среду, с объектами ко-
торой он взаимодействует в процессе деятельности, как 
множество неповторимых по результатам и способам их 
достижения нелинейных траекторий его развития. Эти 
траектории пересекаются внутри единого пространства-
времени (хронотопа) [2, с. 119]. 

Поэтому их можно рассматривать как матрицу фор-
мирования образовательного пространства каждого 
участника образовательного процесса в пределах школы 
с учетом многогранности личности, ее психологических, 
возрастных и физиологических особенностей, преодоле-
вая противоречия, во-первых, между жестким нормиро-
ванием образовательной деятельности в условиях стан-
дартизации и необходимостью обеспечения для каждого 
ребенка определенного объема образовательных услуг, 
их интенсивности и глубины, выбора определенного 
качественного и количественного состава элементов 
из общей инфраструктуры образовательной среды. Во-
вторых, между расчленением учебного процесса в рам-
ках классно-урочной системы на отдельные предметы, 
занятия, уроки и воспитательные мероприятия, с одной 
стороны, и целостностью мира и целостностью его вос-
приятия ребенком, на котором должна базироваться его 
«встреча с Миром», с другой. 

Иерархичность выделенных концептов находит вы-
ражение в том, что личностный концепт определяет со-
держание деятельностного и средового, в то время как 
сам не подлежит непосредственному формированию. 
Школьник является активным субъектом создания соб-
ственного образовательного пространства, выстраивая 
свою образовательную траекторию развития. «Дети 
включаются в совместную со взрослыми поисково-раз-
работческую деятельность и как ее проектировщики, 
и как реализаторы своих же замыслов» [2, с. 119], что 
обеспечивает создание школьного сообщества, своео-
бразной субкультуры учебного заведения на принципах, 
продиктованных закономерностями развития современ-
ного общества.

В отличие от структурных компонентов образова-
тельного пространства, нацеленных на модификацию 
или комбинаторные изменения в результате инноваци-
онных процессов, которые могут нивелироваться, по-
падая в редукционные (упрощенные) для их внедрения 
условия, выделенные нами концепты характеризуются 
радикальностью. 

Они владеют потенциалом для обеспечения пози-
тивных изменений во всех других структурных компо-
нентах образовательной системы. Отметим, что выбор 
различных вариантов каждого концепта обеспечивает 
возможности для получения разнообразных вариатив-

ных моделей образовательного пространства ребенка 
в школе с учетом особенностей (тип учебного заведе-
ния, миссия и др.), востребованных и желаемых учени-
ческим или педагогическим коллективами изменений. 
Формирование образовательного пространства в школе 
на основе представленных концептов способно обеспе-
чить не только оптимизацию и модернизацию традици-
онного уклада школы, а и построение качественно ново-
го общеобразовательного учебного заведения, где новая 
модель постепенно выращивается на основе старой с 
учетом эффективных наработок, традиций.

Такая модель будет отличаться, динамичностью, 
радикальностью, масштабностью, системностью, вари-
ативностью и открытостью, а главное личностной на-
правленностью. В этом мы видим перспективу исследо-
вания проблемы.
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На современном этапе развития системы высшего 
образования научно-исследовательская деятельность 
профессорско-преподавательского состава и будущих 
бакалавров приобретает все большее значение и пре-
вращается в один из основных компонентов професси-
ональной деятельности. Это, прежде всего, обусловле-
но, тем, что эффективность научно-исследовательской 
деятельности в значительной степени определяется 
уровнем сформированности методологических знаний, 
исследовательских умений, развитием личностных ка-
честв, накоплением опыта творческой научно-исследо-
вательской деятельности. 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» [1], 
также актуализирует единство усилий и возможностей 
науки и образования, что отражено, в частности, в ста-
тье 11, согласно которой, одна из задач национальной 
системы образования - интеграция образования, науки и 
производства [1, с.9]. В этой связи заслуживает отдель-
ного внимания статья 29 – Организация научной и учеб-
но-методической работы. В ней, в частности, говорится: 
«В целях интеграции науки и образования, обеспече-
ния и совершенствования учебного и воспитательного 
процесса, разработки и внедрения новых технологий 
обучения, обеспечения повышения квалификации педа-
гогических работников в организациях образования и 
соответствующей инфраструктуре осуществляется 
научная и учебно-методическая работа» [1, с.10]. В ста-
тье 24 Закона сформулировано: «Образование взрослых 
лиц (…) направлено на удовлетворение их образователь-
ных потребностей в течение всей жизни для получения 
дополнительного объема знаний и навыков в соответ-
ствии с происходящими социально-экономическими из-
менениями в обществе» [1, с.10]. 

Таким образом, такие главы Закона «Об образова-
нии», как «Содержание образования», «Организация 
образовательной деятельности», «Субъекты образова-
тельной деятельности», «Государственное регулирова-
ние в области образования»), подтверждает: научно-ис-
следовательская деятельность современного педагога 
и учебно-исследовательская деятельность студентов и 
учащихся – не самоцель, а условие повышения качества 
и конкурентоспособности образования. 

Научно-исследовательская деятельность позволяет 
наиболее полно проявить индивидуальность, творческие 
способности, готовность к самореализации личности. 

В связи с этим, и педагог, и студент должны иметь 
устойчивую мотивацию к осуществлению научно-ис-
следовательской деятельности, что в свою очередь, по-
зволит в дальнейшем на научном уровне решать воспи-
тательно-образовательные задачи в условиях образова-
тельного учреждения.

Несмотря на то, что в педагогической науке рассма-
тривался вопрос готовности к научно-исследователь-
ской деятельности, однако на современном этапе разви-
тия общества необходимо переосмыслить имеющийся 
педагогический опыт с целью выявления новых, опти-
мальных путей совершенствования готовности к науч-
но-педагогической деятельности, которые бы эффектив-

но работали в современной социокультурной ситуации.
Потребность в постоянном научно-исследователь-

ском развитии, саморазвитии и самореализации, к сожа-
лению, не стали нормой профессиональной жизни. В то 
же время реальные условия, способствующие освоению 
передового опыта, активному взаимодействию с колле-
гами, со студенческим научным сообществом, родствен-
ными кафедрами других вузов в рамках сотрудничества, 
усилению собственных инициатив в профессиональном 
самоопределении, непрерывности процесса научно-ис-
следовательского развития и саморазвития используют-
ся не в полной мере. 

Эти обстоятельства выдвигают целый спектр науч-
но-теоретических и практических вопросов, связанных 
с осмыслением научно-исследовательского потенциала 
субъектов вуза как педагогического феномена и особен-
ностей организации его развития в процессе осущест-
вления профессиональной деятельности [2]. Это объяс-
няется и динамикой изменений, происходящих в обще-
стве, которое все более нуждается в людях, обладающих 
потребностью в научно-исследовательском саморазви-
тии и навыками научно-исследовательского самообра-
зования и самореализации. 

Главным условием осуществления такого саморазви-
тия является потребность самих педагогов и студентов 
в повышении уровня своей научной компетентности и 
реализация этой потребности в многообразных ее вари-
антах, мы делаем акцент на научно-исследовательскую 
деятельность субъектов ВУЗа.

Профессионально-творческая направленность обуче-
ния студентов предполагает знание основ методологии и 
опыта научного творчества, так как она обусловлена не 
только характером их будущей работы, но и требовани-
ями, предъявляемыми к будущим специалистам:

- высоким уровнем сформированности умений ре-
ализовывать свои интеллектуальные возможности и 
творческий потенциал; 

- компетентностью и конкурентоспособностью буду-
щего специалиста-исследователя; 

- способностью к саморазвитию и самоактуализации.
Таким образом, учебный процесс, «сливаясь» с на-

учно-исследовательской деятельностью студентов, все 
более превращается в реальную профессиональную дея-
тельность, которая в настоящее время составляет основу 
процесса становления конкурентоспособного специали-
ста. 

С целью выявления вовлечения студентов в науч-
но-исследовательскую работу в 2008 году нами было 
изучено ее состояние на музыкально-педагогическом 
факультете Северо-Казахстанского государственного 
университета имени М.Козыбаева.

Проведение бесед, анкетирования позволило вы-
явить факторы, которые обусловливают трудности в ор-
ганизации эффективной и результативной НИР и НИРС 
в образовательном процессе нашего факультета.

Анкета включала следующие вопросы:
1. Дайте самооценку своей готовности к написанию 

научной работы на сегодняшний день в баллах.
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2. Теоретический или исследовательский характер 
носила выполняемая Вами научно-исследовательская 
работа?

3. Какие трудности Вы испытывали и испытываете 
при написании научной работы?

4. Изменился ли характер трудностей при написании 
научной работы?

5. Что является для Вас необходимым, чтобы успеш-
но написать научно-исследовательскую работу?

Анкетные данные показали, что часть студентов же-
лает заниматься научно-исследовательской работой, но 
как это сделать – вызывает у них определенную труд-
ность. Как проявить себя, как овладеть методологией 
– это основные вопросы, на которые необходимо найти 
ответ студенту, при поддержке научного руководителя. 

В качестве инструментария для получения досто-
верной информации мы использовали метод, который 
имеет несколько названий: «причина и следствие», 
«рыбья кость», «диаграмма Исикавы». Цель метода в 
данном случае – перечислить все трудности, качество 
НИРС. Данный метод помог нам наглядно представить 
причины и проблемы для того, чтобы в дальнейшем по-

следовательно устранять или минимизировать воздей-
ствие выявленных причин. Экспертным путем оценили 
степень влияния каждой из причин на проблему таким 
образом, чтобы оценки в сумме составили единицу [5]. 
В результате получили ранжированный список трудно-
стей, вызывающих низкое качество НИРС:

- мотивация 0,12;
- качество тем НИРС 0,14;
- информационное обеспечение 0,15;
- руководство НИРС 0,17;
- вовлеченность 0,2;
- социально-психологическая готовность 0,22.
Полученные данные привели нас к выводам: успеш-

ность научно-исследовательской работы студента - от 
освоения элементарных, функциональных исследова-

тельских процедур до формирования научного мировоз-
зрения, может быть определена следующими организа-
ционными условиями:

1. Формирование у студентов изначальной мотива-
ции к активному участию в научно-исследовательской 
деятельности. 

2. Воспитание исследовательской культуры студента 

Таблица 1
Результативность научно-исследовательской деятельности

Усло-
вия Мероприятия Результативность/ практический выход

№1 Функционирование на факультете 5 научных студенческих обществ;
конкурс проектов: «Мотивация молодых исследователей к активной научной дея-
тельности»

Презентация СНО, функционирующих на факультете;
участие и призовые места на областных, 
республиканских, международных конкурсах;
внедрение результатов научных исследований в 
практику образовательных учреждений;
увеличился процент обучающихся считающих науку 
своим профессиональным выбором

№2 Круглый стол «Качество научно-исследовательской деятельности сту-
дентов и преподавателей МПФ»;
научно-методический день кафедры: «Инновационные подходы в по-
следипломной подготовке преподавателей вуза»;
мастер – класс «Актуальные формы организации учебно-исследователь-
ской самостоятельной работы студентов»;
руководство научными исследованиями осуществляют кандидаты и док-
тора наук;

Публикация научно-исследовательских статей и 
докладов;
активное участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, круглых столах и т.п.

№3 Деятельность СНО по направлению выпускающей кафедры;
сотрудничество с Департаментом по защите прав детей по СКО;
деятельность филиалов кафедр в ОУ;
научно-практический семинар «Профилактика суицида»; «Проблемы и 
перспективы инклюзивного образования»; «Актуальные проблемы музы-
кально-педагогического образования»;
студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
дефектологии»; научно-методический семинар «Защита прав детей: во-
просы теории и практики»

Проведение научного эксперимента на базе филиалов 
кафедр, баз практик;
Научное сотрудничество с профессорско-
преподавательским составом ведет к повышению 
уровню исследовательской культуры

№4 Курсовая работа – научные статьи – дипломная работа формирование у обучающихся потребности и способ-
ности к самообразованию;
проявление систематичности и последовательности 
выполнения исследования от курса к курсу;
целостное объединение общей, профессиональной и 
научно-исследовательской подготовки;
эффективность научно-исследовательской деятель-
ности

№5 Научно-практические конференции «Студенческая наука», «Молодежь 
и наука»;
Региональные научно-практические конференции «Особенности 
социализации личности в современных условиях»; «Психолого-
педагогическое сопровождение процесса социализации личности 
в современном образовательном пространстве»; «Инновационная 
деятельность в начальном и дошкольном образовании»; городская НПК 
«Профессиональная культура педагога и особенности ее проявления в 
дошкольном, школьном и вузовском образовательном пространстве»;
научный семинар «Огранизация оценивания учебных достидений 
учащихся начального этапа обучения в условиях на перехода на 
12-летнее общее образование»;
научный семинар «Особенности социализации личности в современных 
условиях»;
международная НПК «Пути решения проблем, связанных с 
аутодеструктивным поведением подростков»

Развитие самостоятельности в исследовании, 
повышение активности и инициативности в 
организации научных мероприятий; самореализация и 
самопрезентация «Я-исследователь»

№6 Сопровождение научно-исследовательской деятельности Методические указания и учебно-методические по-
собия, обеспечивающие сопровождение процесса 
развития у студентов навыков исследовательской 
деятельности; Методические указания по выполнению 
дипломной работы; УМКД «Методология научно-педа-
гогического исследования»
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в процессе организации НИРС.
3. Дифференциация подготовки студентов к проведе-

нию научных исследований с учетом интереса студен-
тов и запросов базовых учреждений практик, специали-
зации. 

4. Обеспечение последовательности и преемственно-
сти в подготовке студентов к научно-исследовательской 
работе.

5. Качественное разнообразие форм участия в НИРС: 
- участие в выполнении НИР; 
- работа в студенческих научных обществах; 
- участие в работе научно-практических конферен-

ций, семинаров и круглых столов;
- подготовка публикаций в научные журналы и сбор-

ники докладов и тезисов конференций;
- участие в конкурсах различных уровней (город-

ских, областных, республиканских, международных). 
6. Сопровождение научно-исследовательской дея-

тельности.
Соблюдение указанных условий привело к количе-

ственным и качественным изменениям, которые приве-
дены в таблице 1.

XXI век называют «веком качества». Именно каче-
ство, возведенное в ранг национальной идеи, позволило 
ряду стран, оказавшихся в состоянии экономической де-
прессии, успешно выйти из кризиса [4, с. 6].

Для Казахстана качество имеет особое значение: 
это не только наш вызов глобализации, но и критерий 

развития конкурентоспособного государства: «От того, 
как быстро будет преодолен разрыв в качестве продук-
ции и услуг между Казахстаном и развитыми странами, 
зависит перспектива Казахстана выступать на равных 
партнерских отношениях в роли гармонично развитой 
передовой страны с высоким технологическим уровнем 
и качеством жизни граждан, соответствующим стандар-
там XXI века» [5, с.79]. 
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Изменения в политической, экономической и со-
циальной жизни государства требуют формирования 
гармонично развитой личности. Однако опыт наиболее 
развитых стран мира в области науки, образования и 
культуры свидетельствует о необходимости радикаль-
ной перестройки в направлении создания условий для 
ребенка свободно развиваться. Одной из важнейших 
задач модернизации образования является повышение 
качества профессионально-педагогической подготовки 
студентов педагогических учебных заведений, которая 
является важной основой их будущей профессиональ-
ной деятельности [1, с. 474].

Особое значение в решении указанной проблемы 
требует вопрос вооружение студентов комплексом 
умений, которые традиционно считались прикладны-
ми (умение петь, танцевать), поскольку в большинстве 
общеобразовательных школ содержание образования 
расширяется путем введения таких предметов, как хоре-
ография. Дополнительного внимания указанная пробле-
ма приобретает в контексте подготовки будущих учите-
лей начальных классов, поскольку именно у младшего 

школьника завершается формирование целого ряда фи-
зических и физиологических свойств.

Однако, изучение практики работы общеобразова-
тельных учебных заведений показало, что в современ-
ных условиях наблюдается разрыв между новыми зада-
чами, которые стоят перед педагогическими работника-
ми в указанном направлении и качеством их реализации 
в профессиональной деятельности учителя.

В научной литературе разработка проблем хореогра-
фического искусства осуществляется в историко-анали-
тическом, проблемно-теоретическом, фольклорно-этно-
графическом и образовательно-методическом направле-
ниях. 

Историко-аналитический представлен исследова-
ниями А. Гуменюка, К. Гойзеловского, К. Василенка, 
М. Максимова, С. Безклубенка, Г. Боримской, 
М. Загайкевич, Ю. Станишевского, В. Шкориненка, в 
которых хореографическое искусство рассматривается 
как создания художественного образа на основе ритми-
ческого изменения систематизированных выразитель-
ных положений человеческого тела, при таких условиях 
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актуализируется развитие исполнительского творче-
ства и уровень восприятия новаций. Исследования те-
ории хореографической культуры представлены рабо-
тами Ю. Станишевского, Т. Чурпиты, А. Кривохижи, 
А. Колоска, Л. Цветковой, анализирующие становле-
ние и развитие украинской сценической хореографии 
учитывая синтез классического и народного танца. 
Проблемно-теоретические вопросы отражены в работах 
М. Загайкевич и В. Пасютинской, раскрывающие фоль-
клорно-этнографические источники украинского балета. 
Процесс сценизации украинского народного танца про-
анализированы в работах В. Верховинца, А. Гуменюка, 
К. Василенка.

Как и любой научно-теоретический объект, указан-
ная проблема требует изучения определенного ком-
плекса категорий и понятий, среди которых ключевым 
является категория «хореография». Целью нашего ис-
следования стало определение содержательной характе-
ристики указанного понятия.

Сегодня термин «хореография» является достаточ-
но популярным, хотя и употребляется не в первона-
чальном смысле. Термин «хореография» происходит 
от греческих слов χορεία – танец, хоровод; γραφή – пи-
сать. Применен впервые французским балетмейстером 
Р.А. Фейе в 1700 году в его буквальном значении – нота-
ции или стенографического отчета танцевальных па [2, 
с. 170]. Впоследствии смысл термина изменился: он стал 
применяться к замыслу постановщика танцев, своего 
рода программы балета, и даже шире – к танцевальному 
искусству в целом [3].

Термин «хореография» в значении искусства созда-
ния танцев и балетов использовался с середины XIX в. 
Поэтому автора балетов – балетмейстера часто называ-
ют хореографом [4, с. 370]. В понимании искусства тан-
ца в целом термин «хореография» стал использоваться 
в русской искусствоведческой литературе в кон. XIX – 
нач. XX ст. [5, с. 57].

Анализ научной литературы показал, что «хореогра-
фия» – это довольно сложное и многогранное понятие, 
ключевым словом которого является искусство, но с раз-
ными его смысловыми характеристиками: 

1) искусство создания танца и танцевальных 
спектаклей («Словарь иностранных слов» под ред. 
И.К. Билодида [6, с. 126], «Толковый словарь» С.И. 
Ожегова [7], «Толковый словарь русского языка» 
С.А. Кузнецова [8], «Большой толковый словарь совре-
менного украинского языка» под редакцией В.Т. Бусла 
[9, с. 1351], «Словарь иностранных слов» под ред. 
А.С. Мельничука [10], «Украинская советская энци-
клопедия» О.К. Антонова и М.П. Бажана [2, с. 170], 
«Музыкальная энциклопедия» под ред. Ю.В. Келдыша 
[5, с. 57], «Словарь иностранных слов» С.М. Морозова 
и Л.М. Шкарапуты [11, с. 636], «Толковый словарь» 
Д.Н. Ушакова [12], «Большая Советская Энциклопедия» 
под редакцией А.М. Прохорова [4, с. 370] и др.) 

2) искусство танца («Толковый словарь» 
С.И. Ожегова [7] , «Толковый словарь русского язы-
ка» С.А. Кузнецова [8], «Энциклопедический словарь» 
Брокгауза и Эфрона [13], «Украинская советская эн-
циклопедия» О.К. Антонова и М.П. Бажана [2, с. 170] 
, «Музыкальная энциклопедия» под ред. Ю.В. Келдыша 
[5, с. 57], «Словарь иностранных слов» С.М. Морозова 
и Л.М. Шкарапуты [11, с. 636], «Толковый словарь» 
Д.Н. Ушакова [12], «Большая Советская Энциклопедия» 
под редакцией А.М. Прохорова [4, с. 370] и др.).

В ряде справочных источников вместе с этими 
трактовками подается еще и первоначальное значе-
ние понятия «хореография» как запись движений тан-
ца с помощью системы условных знаков («Большой 
толковый словарь современного украинского языка» 
под редакцией В.Т. Бусла [9, с. 1351], «Словарь ино-
странных слов» под редакцией А.С. Мельничука [10],» 
Энциклопедический словарь «Брокгауза и Эфрона [13], 

«Украинская советская энциклопедия» О.К. Антонова 
и М.П. Бажана [2, с. 170], «Музыкальная энциклопе-
дия» под ред. Ю.В. Келдыша [5, с. 57], «Словарь ино-
странных слов» С.М. Морозова и Л.М. Шкарапуты 
[11, с. 636], «Толковый словарь» Д.Н. Ушакова [12], 
«Большая Советская Энциклопедия» под редакцией 
А.М. Прохорова [4, с. 370] и др.).

Понятие «хореография» рассматривается и в целом 
ряде научных источников.

Выдающийся балетмейстер, преподаватель-хорео-
граф Р.В. Захаров дает следующее определение иссле-
дуемого понятия: «Хореография – искусство танца. В 
это понятие входят народные, бытовые танцы, класси-
ческий балет. Как и другие виды искусства, хореогра-
фия отражает социальные процессы, взаимоотношения 
между людьми. Специфика ее заключается в том, что 
чувства, переживания людей она передает в пластиче-
ской образно-художественной форме» [14, с. 93]. Итак, 
специфика хореографического искусства состоит в его 
особых выразительных средствах – музыкально орга-
низованных, образно-выразительных формах движений 
[15]. Исходным материалом выражения движений явля-
ется человеческое тело, с помощью которого создается 
художественный образ [16]. 

Благодаря пластике, высокому уровню развития мо-
торной координации, графической и динамичной вы-
разительности движений, жестов, поз, через мимику, 
контакт глаз, пантомимику исполнитель доносит до зри-
теля содержание танцевального произведения. «В танце, 
благодаря своеобразной и сложной технике этого вида 
искусства, раскрывается внутренний мир человека, его 
лирико-романтические отношения, героические поступ-
ки, отражается национальная, стилевая и историческая 
принадлежность», – отмечает Ю.И. Громов [17, с. 4].

Под термином «хореография» в современных на-
учных исследованиях принято понимать танцевальное 
искусство, базирующееся на «музыкально организо-
ванных, условных, образно-выразительных движениях 
человеческого тела» [18, с. 564], т.е. как своеобразное 
художественное высказывание, создания образа с помо-
щью специфических пластических интонаций. В основе 
пластической интонации лежит течение эмоций, чувств 
человека, которые становятся «видимыми», реальными 
через движения, жести, позы и мимику.

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, 
что термин «хореография» в целом рассматривается как 
искусство. Однако, в рамках нашего исследования тер-
мин «хореография» будем рассматривать как учебный 
предмет. Учитывая последнее, дадим содержательную 
характеристику понятия «хореография» как учебного 
предмета.

Как известно, содержательное наполнение любого 
учебного предмета (в том числе и хореографии) отра-
жена в Государственном стандарте начального общего 
образования и определяется такими структурными ком-
понентами: цели, задачи, содержательные линии, знания 
и умения в соответствии с учебной дисциплиной [19]. 
Вместе с тем, существуют авторские подходы к разра-
ботке программ по хореографии как учебного предмета.

По мнению Алисы Таракановой (методиста высшей 
категории НМЦ среднего образования Министерства 
образования и науки Украины), учебная программа по 
хореографии должна включать следующие структурные 
компоненты: цель, задачи, содержание программного 
материала, знания и умения, которые должны усвоить 
учащиеся [20, с. 42-45].

Сравнивая государственный и авторский подходы 
к разработке программ по хореографии как учебного 
предмета, находим одинаковые названия структурных 
компонентов и разное содержательное наполнение. 

Исходя из указанного выше и задач нашего иссле-
дования содержательное наполнение хореографии как 
учебного предмета представим в таком виде (табл. 1).

А.М. Чернышова
КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ...



Вектор науки ТГУ. 2012. № 1(12)274

Обобщая сущностные характеристики самого поня-
тия «хореография» и его интерпретацию как учебного 
предмета, констатируем, что хореографию будем рас-
сматривать как учебный предмет, который направлен 
на:

- воспитание у молодежи эстетических взглядов и 
вкусов, любви к танцу и всему прекрасному;

- выработку умений приумножать культурно-худо-
жественное достояние украинского народа и народов 
мира;

- утверждение здорового образа жизни, полноценное 
физическое развитие личности, гармонию тела и духа.
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Таблица 1
Хореография как учебный предмет в средней общеобразовательной школе для учеников 1-4 классов

Цель Способствовать эстетическому воспитанию и физическому развитию подрастающего поколения.
Формировать у детей культуру поведения и общения, прививать навыки вежливости, умение вести 
себя в обществе, быть подтянутым, элегантным, корректным.

Задачи Дать учащимся начальную хореографическую подготовку, выявить наклонности детей и 
удовлетворить их потребность в двигательной активности.
Развить чувство ритма, хореографическую выразительность, координацию движений и на этой 
основе воспитывать художественный вкус, умение полноценно воспринимать искусство танца.
Научить детей основ танцевального искусства, дать им необходимые знания, навыки, танцевальную 
технику, учитывая их возрастные особенности.
Привить детям любовь к танцу, пропорционально сформировать их танцевальные способности.

Знания Обще-хореографические:
Связь танцевального движения с музыкой (танцевальное движение, ритмическое упражнение 
выполняются под музыкальное сопровождение, выразительные средства музыки воздействуют на 
ритмическую структуру выполнения танцевального движения, характер и темп музыки передаются 
через танцевальное движение, музыкальные размеры определяют танцевальные жанры, содержание 
музыкальных произведений можно передавать через танцевальные движения).
Краткая история возникновения танца в Украине и странах мира.
Выдающиеся деятели хореографического искусства в Украине.
Роль хореографии в жизни человека, в личной жизни ученика.
Упражнения танцевального экзерсиса как средство формирования осанки.
Конкретные:
Основные танцевальные позиции.
Названия упражнений экзерсиса, танцевальных упражнений, танцевальных движений, танцев, 
которые изучались на протяжении всего курса.
История возникновения некоторых изученных движений.
Правила выполнения изученных танцевальных упражнений, движений.
Характерные особенности танцев различного происхождения, разных регионов Украины.

Умения Обще-хореографические:
Определять темп и характер музыки, сопровождающей танцевальные движения.
Ориентироваться на плоскости, координировать свои движения с музыкальным сопровождением.
Начинать движение с началом звучания музыки.
Передавать в движениях содержание и образы музыкальных произведений.
Ориентироваться в теории и истории танца.
Конкретные:
Выполнять упражнения экзерсиса.
Выразительно, правильно и ритмично выполнять под музыкальное сопровождение несложные 
танцевальные композиции, современные массовые танцы.
Выполнять характерные движения танцев регионов Украины, танцев в современных ритмах.
Создавать образные комбинации сказочных героев и животных, на основе изученных движений.
Практически использовать приобретенные знания в различных видах художественно-эстетической 
деятельности.
Анализировать, оценивать, сравнивать исполнения танцев разного происхождения, формы, стиля и 
направления.

А.М. Чернышова
КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ...



Вектор науки ТГУ. 2012. № 1(12) 275

– К.: Українська Радянська Енциклопедія Академії 
Наук УРСР, 1974. [Електроний ресурс] / С. Словник 
іншомовних слів за ред. О.С. Мельничука. – Режим до-
ступу: http://ukrajintsine.narod.ru/slovnyk_meln/index.
html – 30.01.13 г. – Загол. з екрану.

11. Словник іншомовних слів / [уклад.: С.М. Морозов, 
Л.М. Шкарапута]. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с. – 
(Словники України).

12. Толковый словарь Ушакова / под ред. 
Д.Н. Ушакова. – 1935-1940. [Электроний ресурс] / 
С. Словари и энциклопедии на Академике. – Режим до-
ступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1082658 – 
20.01.13 г. – Загол. с экрана.

13. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона / Под ред. 
Брокгауза-Ефрона. – СПб., 1890-1907. [Электроний ре-
сурс] / С. Словари и энциклопедии на Академике. – Режим 
доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/22434 – 
18.01.13 г. – Загол. с экрана.

14. Захаров Р. Слово о танце / Р. Захаров. – М.: 
Молодая гвардия, 1976. – 159 с.

15. Новер Жан-Жорж Письма о танце и балетах / Пер. 
и вступ. Статья Ю.И. Слонимского. – Л. – М.: Искусство, 

1965. – 375 с.
16. Верховинець В.М. Теорія українського народного 

танцю. – 5-е вид. / В.М. Верховинець. – К.: Муз. Україна, 
1990. - 150 с.

17. Самодеятельное хореографическое искусство в 
клубе: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Ю.И. Громов. – Л., 1988. 
– 98 с.

18. Балет: Энциклопедия / Гл. Ред. Ю.Г. Григорович. 
– М.: Сов. энц., 1981. С. 564. 

19. Державний стандарт початкової загальної освіти. 
Постанова від 20 квітня 2011 р. № 462, Київ. [Електроний 
ресурс] / С. Законодавство України. – Режим досту-
пу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-п – 
26.01.13 г. – Загол. з екрану.

20. Тараканова А. Хореографія. Програма для се-
редньої загальноосвітньої школи (1-4 класи) / Аліса 
Тараканова// Початкова школа. – 2003. – №12. – С. 42-
45.

Статья публикуется при поддержке гранта 
РГНФ «Целевой конкурс по поддержке молодых уче-
ных» (231-95-1539)

CATEGORICAL ANALYSIS OF THE bASIC NOTION OF RESEARCH PRObLEMS 
IN THE PREPARATION РRIMARY TEACHERS TO TEACH CHOREOGRAPHY 

© 2013 
A.M. Chernyshova, graduate student of pedagogy, teacher 

Zhytomyr Pedagogical University named after Ivan Franko, Zhytomyr (Ukraine)

Annotation: In the article the problem is updated vocational and educational training primary school teachers to teach 
dance in a secondary school in the context of complex izuchaeniya categories and concepts, among which the key is the 
category of “choreography.” Represented the semantic characteristics of the selected concept.

Keywords: training primary school teachers, choreography, dance.

УДК 15.41.39:614.253
ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ВАЖНОГО КАЧЕСТВА БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
©2013

М.Б. Чижкова, кандидат психологических наук, ассистент кафедры общей психологии 
Е.И. Петрова, студентка факультета клинической психологии 

Оренбургская государственная медицинская академия, Оренбург (Россия)

Аннотация: В статье представлены результаты теоретического и экспериментального исследования ком-
муникативной толерантности как профессионально важного качества у студентов педиатрического факультета 
Оренбургской государственной медицинской академии и отделения «Сестринское дело» Бузулукского медицин-
ского колледжа. Полученные эмпирические данные позволяют сделать вывод о том, что общее и различное в уровне 
сформированности изучаемого качества у испытуемых обусловлено, прежде всего, спецификой профессиональной 
подготовки в высшем и среднем учебном заведении. 

Ключевые слова: толерантность, коммуникативная толерантность.
В условиях современного состояния российского 

общества проблема толерантности относится к одной 
из наиболее значимых направлений психологических 
исследований (Т.В. Бендас, А.В. Шабаева, В.В. Бойко, 
Г.С. Кожухарь, Р. King P, S. Mendus, Y. Yovel и др.). 
Данная ситуация обусловлена быстрыми темпами раз-
вития и многочисленными изменениями в различных 
сферах общественной жизни. Особую значимость про-
блема толерантности приобретает в процессе обучения 
в высшем учебном заведении, поскольку в современном 
обществе востребованы специалисты не только с вы-
соким профессиональным уровнем, но и обладающие 
способностью понимать и принимать происходящие в 
обществе события и конструктивно взаимодействовать 
с окружающими людьми. 

В медицинском образовании, отмечает С.Р. Ядрина, 
упор делается на подготовку специалиста для медицин-
ской практики как гуманитарной области деятельности, 
формирующей понимание уникальности и неповтори-
мости пациента и его жизненной истории. Высшее об-
разование становится ключевым звеном в развитии всей 
системы образования, его основу образует направлен-
ность на толерантность, которая призвана воспитывать 

духовно богатую личность, способную понимать мно-
гообразие культур, жить в мире с другими народами, 
уметь находить мирное решение в любой конфликтной 
ситуации, выстраивать межличностные коммуникации в 
условиях диалога культур [9, с.185].

Основная трудность при формулировке универ-
сального понятия «толерантность», подчеркивает С.Б. 
Фадеев, связана с тем, что данный феномен многоаспек-
тен в различных областях знаний (педагогике, психоло-
гии, теологии, философии и др.), в разных культурах. В 
английском языке толерантность означает готовность и 
способность без протеста воспринимать личность или 
вещь, во французском – уважение свободы другого, его 
взглядов и поведения. В китайском, арабском, персид-
ском языке толерантность определяется как великоду-
шие снисходительность, сострадание, терпение, то есть 
является своеобразным синонимом «терпимости» [8, 
с.241].

С точки зрения психологии, толерантность (от лат. 
tolerantia – терпение) – это терпимость, снисходитель-
ность к чему-либо или к кому-либо [4, с.78]. Это уста-
новка на либеральное, уважительное отношение и при-
нятие (понимание) поведения, убеждений, националь-
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ных и иных традиций и ценностей других людей, отли-
чающихся от собственных. Толерантность способствует 
предупреждению конфликтов и установлению взаимо-
понимания между людьми, свидетельствует о психиче-
ском здоровье личности, её внутренней гармонии, спо-
собности к самоконтролю и самокоррекции. Нарастание 
нетерпимости к окружающим, следовательно, является 
показателем развивающихся психических расстройств, не-
врозов, депрессии и т.п.

Толерантность в межличностном общении, по мне-
нию Г.С. Кожухарь, это, с одной стороны, неотъемлемая 
характеристика (показатель) профессионализма и зре-
лости личности, сферой деятельности которой является 
взаимодействие в рамках «человек-человек», с другой 
стороны, конструируемый в процессе обучения образ 
(идеальная модель), выполняющий системообразую-
щую функцию [6]. 

Коммуникативная толерантность – это характеристи-
ка отношения личности к людям, показывающая степень 
переносимости ею неприятных или неприемлемых, по 
её мнению, психических состояний, качеств и поступков 
партнеров по взаимодействию[4, с.78]. 

В.В. Бойко выделяет следующие виды коммуника-
тивной толерантности: 

- ситуативная коммуникативная толерантность: она 
проявляется в отношениях данной личности к конкрет-
ному человеку; низкий уровень данной толерантности 
проявляется в высказываниях типа: «Терпеть не могу 
этого человека», «Он меня раздражает», «Меня все в нем 
возмущает» и т.п.; 

- типологическая коммуникативная толерантность: 
проявляется в отношении определенного типа личности 
или определенной группы людей (представителей опре-
деленной расы, национальности, социального слоя); 

- профессиональная коммуникативная толерант-
ность: проявляется в процессе осуществления профес-
сиональной деятельности (терпимость врача или медсе-
стры к капризам больных, у работников сферы обслужи-
вания – к клиентам и т.д.);

- общая коммуникативная толерантность: это тенден-
ция отношения к людям в целом, обусловленная свой-
ствами характера, нравственными принципами, уровнем 
психического здоровья; общая коммуникативная толе-
рантность влияет на другие виды коммуникативной то-
лерантности [3].

Как показал обзор научной литературы, коммуника-
тивная толерантность является одним из профессиональ-
но важных качеств медицинского работника. Она пред-
полагает не только наличие определенных психологи-
ческих знаний (например, о типах личности, о способах 
переживания и реагирования на стресс, о специфике свя-
зи между типами телосложения и особенностями психи-
ческого склада личности и т.п.), но и сформированность 
некоторых специальных навыков: умения устанавливать 
контакт, слушать; «читать» невербальный язык комму-
никации; строить беседу, формулировать вопросы [5; 7; 
8; 9 и др.]. 

Толерантность как профессиональная компетент-
ность врача, по мнению П.А. Бабенко, определяется 
через призму рассмотрения его деятельности в системе 
«человек-человек», выступает необходимым внутрен-
ним регулятором общения и поведения личности в по-
ликультурной образовательной среде, формирующей 
навыки общения и диалога с людьми разных националь-
ностей и вероисповеданий, обеспечивающей определен-
ный тип отношений, который проявляется в личностных 
действиях на основе следующих критериев толерант-
ности: когнитивном, ценностном, целевом и поведен-
ческом. В контексте компетентностного подхода про-
фессиональная компетентность врача, работающего в 
системе «человек — человек», определяется не только 
базовыми (научными) знаниями и умениями, но и цен-
ностными ориентациями специалиста, мотивами его де-
ятельности, пониманием им себя в мире и мира вокруг 

себя, стилем взаимоотношений с людьми, с которыми он 
работает, его общей культурой, способностью к разви-
тию своего творческого потенциала [1, с. 8]. 

Важно также владение врачом собственными эмо-
циями, способность сохранять уверенность, контроли-
ровать свои реакции и поведение в целом. Адекватная 
коммуникация предполагает правильное понимание 
больного и соответствующее реагирование на его пове-
дение. Независимо от того, в каком душевном состоянии 
находится пациент, испытывает ли он гнев или печаль, 
беспокойство, тревогу или отчаяние, врач должен уметь 
с ним взаимодействовать, адекватно строить отношения, 
добиваясь решения профессиональных задач.

Коммуникативная толерантность показывает, в ка-
кой степени врач переносит субъективно нежелатель-
ные, неприемлемые для него индивидуальные особен-
ности пациентов, отрицательные качества, осуждаемые 
поступки, привычки, чуждые стили поведения и стерео-
типы мышления. Больной может вызывать разные чув-
ства, нравиться или не нравиться, может быть приятен 
или неприятен врачу, но в любом случае психологиче-
ская подготовка последнего должна помочь справиться с 
ситуацией, предотвратить конфликт или возникновение 
неформальных отношений, когда вместо ролевой струк-
туры «врач - больной» возникают отношения дружбы, 
психологической близости, зависимости, любви. 

Учитывая подчеркиваемую исследователями роль 
коммуникативной толерантности в умении психологи-
чески грамотно и корректно выстраивать отношения с 
больным, оставаясь при этом в рамках своей професси-
ональной роли, мы поставили перед собой цель изучить 
коммуникативную толерантность будущих медицин-
ских работников. 

Исследование проводилось в Оренбургской государ-
ственной медицинской академии (далее ОрГМА) в пери-
од с ноября 2011 года по март 2012 года. Испытуемыми 
выступили студенты педиатрического факультета 3 кур-
са ОрГМА (31 человек) и студенты 4 курса отделения 
«Сестринское дело» Бузулукского медицинского кол-
леджа (далее БМК) (31 человек) в возрасте от 18 до 20 
лет. Общий объем выборки – 62 человека. При этом мы 
предположили, что уровень развития коммуникативной 
толерантности студентов педиатрического факультета 
выше, чем у студентов, обучающихся в медицинском в 
колледже. 

При проведении исследования использовалась мето-
дика диагностики общей коммуникативной толерантно-
сти, предложенная В.В. Бойко, которая позволяет диа-
гностировать толерантные и интолерантные установки 
личности, проявляющиеся в процессе общения. Пункты 
опросника сгруппированы в 9 шкал. Бланк предъявля-
ется респондентам без названия шкал. По каждой шка-
ле подсчитывается общая сумма баллов. Максимальное 
число баллов по каждой шкале – 15, общее по всем шка-
лам – 135. Чем выше число набранных респондентом 
баллов, тем выше степень его нетерпимости к окружа-
ющим. Рассмотрение ответов по отдельным шкалам по-
зволяет выявить наиболее характерные аспекты и тен-
денции проявления коммуникативной толерантности.

На первом этапе экспериментального исследования 
количественная и качественная обработка данных пока-
зала, что высокий уровень коммуникативной толерант-
ности проявляется у 64,5% студентов ОрГМА и 58% 
студентов БМК. Это свидетельствует о том, что опро-
шенные отличаются тактичностью в общении, призна-
ют право других на собственное мнение, не имеют при-
вычки поучать окружающих, проявляют терпение, когда 
им либо возражают, либо не соглашаются в чем-то с их 
правильной позицией.

Треть респондентов медицинской академии и око-
ло 40% обучающихся в медицинском колледже имеют 
средний уровень коммуникативной толерантности. У 
этих испытуемых распознана лишь предрасположен-
ность к умению скрывать или сглаживать неприятные 
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чувства при столкновении с некоммуникабельными ка-
чествами собеседника. Они прибегают к категоричности 
и консерватизму в оценки других людей.

Низкий уровень коммуникативной толерантности 
отмечен лишь у 3% студентов медицинского колледжа, 
отличающихся неумением понимать и принимать инди-
видуальность других людей, прощать другому ошибки, 
неловкость, непреднамеренно причиненные неприятно-
сти, а так же стремлением подогнать собеседника под 
себя, сделать его «удобным». 

На втором этапе исследования, для подтверждения 
выдвинутой гипотезы, был проведен сравнительный 
анализ шкал используемой методики при помощи непа-
раметрического критерия U-Манна-Уитни. Результаты 
статистической обработки показали, что существуют 
значимые различия между студентами ОрГМА и БМК по 
шкале 4 «Неумение скрывать и сглаживать неприятные 
чувства при столкновении с некоммуникабельными ка-
чествами партнеров» (Uэмп.=316; Uтабл.=363, следователь-
но, Uэмп.<Uтабл. на уровне p≤0,05) и по шкале 7 «Неумение 
прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно 
причиненные вам неприятности» (Uэмп.=256; Uтабл. =363, 
следовательно, Uэмп.<Uтабл. на уровне p≤0,05). Это сви-
детельствует о том, что, во-первых, студенты ОрГМА 
демонстрируют более низкий уровень умения скрывать 
или сглаживать неприятные чувства при столкновении 
с некоммуникабельными качествами партнеров, чем 
студенты БМК. Следовательно, будущие педиатры в 
большей степени склонны считать, что на грубость надо 
отвечать тем же. Им труднее, чем студентам колледжа, 
скрывать отвращение к неприятному для них человеку. 
Их значительно сильнее раздражают самоуверенные 
люди и люди, стремящиеся в споре настоять на своем. В 
повседневной жизни будущим детским врачам намного 
сложнее, чем будущим медицинским сестрам удержать-
ся от замечания в адрес озлобленного или нервного че-
ловека. 

Во-вторых, студенты педиатрического факультета 
менее, чем студенты бузулукского колледжа, склонны 
прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно 
причиненные им неприятности. Как следствие, студен-
ты ОрГМА дольше помнят обиды, нанесенные теми, 
кого они ценят и уважают. Будущие педиатры в боль-
шей степени склонны считать, что прощать сослужив-
цам бестактные шутки нельзя. Они могут обидеться на 
делового партнера, который непреднамеренно заденет 
их самолюбие, а так же надеются, что их обидчикам до-
станется по заслугам.

Таким образом, проведенное исследование позволя-
ет сделать вывод о том, что выдвинутая нами гипотеза 
не подтвердилась. Несмотря на достаточно высокий об-
щий уровень коммуникативной толерантности студен-
тов обоих учебных заведений, будущие детские врачи 
проявляют статистически меньший уровень терпимо-
сти в ситуациях, когда необходимо скрыть неприятные 
чувства при столкновении с некоммуникабельными ка-
чествами партнера, в том числе, пациента или простить 
другим, прежде всего, больным, ошибки, неловкость, 
непреднамеренно причиненные неприятности.

Мы полагаем, что данные различия обусловлены 

большей практической направленностью профессио-
нальной подготовки студентов БМК. На момент про-
ведения исследования данные испытуемые прошли все 
виды практики (ознакомительной, учебной и производ-
ственной). Специфика профессиональной деятельности 
медицинской сестры такова, что оказываемые медицин-
ские процедуры (прием больных в лечебное учрежде-
ние, кормление беспомощных, заправка постелей, ма-
нипуляции по гигиене больного, перевязка, смена белья, 
инъекции и пр.) нередко сопровождаются у пациентов 
болью и, как следствие, негативными эмоциональными 
переживаниями, бурными вербальными и невербальны-
ми проявлениями. Все это, на наш взгляд, способствует 
формированию большей устойчивости и толерантности 
к некоммуникабельным качествам больных, их грубости 
и негативному отношению к медперсоналу.

Следовательно, можно предположить, что одним из 
важнейших факторов формирования коммуникативной 
толерантности студентов-медиков выступает учебная и 
производственная практика в лечебном учреждении, по-
зволяющая не только применять и закреплять получен-
ные теоретические знания, но и овладевать умениями 
устанавливать контакт, слушать, сохранять уверенность, 
контролировать свои эмоции и поведение и в целом эф-
фективно решать поставленные профессиональные за-
дачи. 
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Подготовка будущих специалистов для сферы помо-

гающих профессий в условиях модернизации высшего 
образования призвана обеспечить не только приобре-
тение фундаментальных профессиональных знаний и 
умений, но и развитие субъектности, сущностных лич-
ностных сил, потенциальных качеств студентов, по-
зволяющих им творчески решать задачи жизненного и 
профес сионального самоопределения. [1] 

Известно, что главной целью в процессе подготов-
ки будущих специалистов является развитие личности, 
формирование ее ключевых компетенций (И. А. Зимняя, 
А. К. Маркова, П. Я. Пидкасистый). Согласно ФГОС 
ВПО, ядром профессионально-педагогической под-
готовки специалиста помогающей профессии в вузе 
выступает психолого – педагогическая подготовка, от-
ражающая единство содержательной и операционной 
структуры педагогической деятельности и тесную связь 
методологии, теории, методики и практики единого пе-
дагогического процесса[2]. 

В сознании обучающегося место предметных зна-
ний, сведений, информации должны занять «надпред-
метные» умения, то есть ключевые компетенции, соот-
ветствующие общественным потребностям в новых об-
разовательных результатах. Приводим перечень ключе-
вых компетенций, регламентированных в «новых» ком-
петентностно-ориентированных стандартах подготовки 
специалистов сферы помогающих профессий. 

I. Учебно-познавательная компетенция: 
1. Умения целеполагания. 
2. Умения находить способы достижения поставлен-

ной цели. 
3. Умения планировать, анализировать, давать оцен-

ку своей учебно-профессиональной деятельности. 
4. Умения ставить познавательные задачи и выдви-

гать гипотезы. 
5. Умения делать выводы, обобщать. 
II. Общекультурная компетенция: 
1. Владение навыками анализа своей деятельности и 

умение применять методы эмоциональной и когнитив-
ной регуляции (для оптимизации) собственной деятель-
ности и психического состояния;

2. Восприятие личности другого, эмпатия, установ-
ление доверительного контакта и диалога, убеждение и 
поддержка людей

III. Коммуникативная компетенция:
1.  Владение способами совместной деятельности. 
IV. Профессиональная компетенция: 
1. Самообразование на протяжении всей профессио-

нальной жизни. 
Особенности подготовки будущих педагогов, с точ-

ки зрения их субъектного развития, исследованы в ра-
ботах Г.И. Аксеновой, В.А. Кан-Калика, В.В. Серикова, 
Г.С.Трофимовой, Е.Н. Шиянова, М.Г. Яновской и др. [2, 
3, 4].

Учебно-познавательная деятельность как дидактиче-
ская категория, специфичность осуществления которой 
заключается в характере и особенностях учебно-по-
знавательных задач (Пидкасистый П.И., Скаткин М.И., 

Сластенин В.А., Ильясов И.Р., Ляудис В.Я.) [5,6], тре-
бует при своей организации осуществления и выполне-
ния, вовлечения студентов в реализацию субъект-субъ-
ектной модели взаимодействия в системах «преподава-
тель – студент», «преподаватель – студенты», «студент 
– студент» и «студент – студенты» на основе сотрудни-
чества, партнерства, доброжелательности и поддержки. 
Педагогическая значимость этого условия заключается 
в реализации и соблюдении принципа субъектности. 
Преподавателем создаются ситуации, способствующие 
развитию индивидуальности, содействие личностному 
росту студентов и формированию эмпатии, понимания 
другого. Организатор учебно-познавательной деятель-
ности, являясь транслятором знаний (теоретический 
материал) и модератором личностно-ориентированной 
образовательной среды, порождает во взаимодействии 
со студентами пространство для самовыражения и по-
нимания себя и другого. Создавая условия и ситуации 
инициирования активности слушателей, организатор 
способствует становлению субъектности: сначала при 
анализе (рефлексии) собственных переживаний, отно-
шения и позиции в «безопасной среде» учебной группы, 
когда каждый (по желанию и готовности), испытывая 
потребность высказаться, получить обратную связь, по-
рождает субъектное высказывание [2].

Психологическое развитие личности студента – 
диалектический процесс возникновения и разрешения 
противоречий, перехода внешнего во внутреннее, само-
движения, активной работы над собой. Б. Г. Ананьев 
представлял развитие личности как возрастающую по 
масштабам и уровню интеграцию – образование под-
структур и их усложняющийся синтез. С другой сторо-
ны, происходит параллельный процесс возрастающей 
дифференциации психических функций (развитие, ус-
ложнение, «разветвление» психических процессов, со-
стояний, свойств) [2,7].

Становление личности студента в образовательном 
процессе происходит за счет накопления опыта осущест-
вления учебно-познавательной деятельности, как части 
субъектного опыта знаний, умений, отношений, чувств, 
ценностей, который обретает студент, взаимодействуя с 
преподавателями, однокурсниками и представителями 
профессионального сообщества.

Итак, организатор обучения должен, учитывая инди-
видуальный опыт обучающихся, способствовать форми-
рованию индивидуальной культуры, мировоззрения и 
субъектного опыта будущего специалиста сферы помо-
гающих профессий.

На начальных этапах профессионального образова-
ния источником профессионального развития выступает 
уровень личностного развития. Важнейшим принципом 
педагогического сопровождения выступает признание 
права субъекта образования самому принимать реше-
ния относительно путей своего профессионального ста-
новления и нести ответственность за их последствия. 
Сопровождение сводится к созданию условий для пол-
ноценного профессионального становления личности, 
оказанию своевременной помощи и поддержки, а при 
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необходимости – к осуществлению коррекции профес-
сионального развития будущих специалистов.

Развитие обучаемого как личности, как субъекта де-
ятельности является важнейшей целью профессиональ-
ного образования и может рассматриваться в качестве 
его системообразующего фактора. 

В рамках традиционного когнитивно-ориентирован-
ного или ЗУНовского образования основное внимание 
уделялось интеллектуальному развитию. Между тем, 
профессиональная школа, будучи социальным инсти-
тутом, призвана готовить своего выпускника к будущей 
социально-профессиональной жизни через накопление 
субъектного опыта, приобретаемого в рамках учебно-
познавательной деятельности, когда в процессе обуче-
ния содержание образования призвано обеспечить пере-
дачу и освоение социального опыта для дальнейшего 
развития усвоенного опыта. И.Я. Лернером в качестве 
основных его компонентов выделены следующие виды 
опыта: когнитивный – опыт осуществления известных 
способов деятельности, опыт творческой деятельности 
и опыт эмоционально-ценностных отношений [2,8]. 

Учебная деятельность студента в высшем учебном 
заведении - это лишь одна из сторон целостного про-
фессионального и личностного формирования человека. 
В процессе учебной деятельности студент выступает в 
качестве её субъекта, т.е. носителя предметно-практиче-
ской активности и познания [5]. Этот вид деятельности 
характеризуется субъектностью, активностью, пред-
метностью, целенаправленностью и осознанностью. 
Учебную деятельность в контексте становления субъ-
ектного опыта студента мы понимаем как деятельность, 
направленную на саморазвитие, субъектный переход 
внешнего контроля в самоконтроль и внешнего оцени-
вания – в самооценку.

Формирование студента как субъекта учебной де-
ятельности предполагает овладение им основными 
формами этой деятельности, умением планировать и 
организовывать эту деятельность, определять учебные 
действия необходимые для учёбы и программу их вы-
полнения. Особо важно для студента, как субъекта учеб-
ной деятельности, овладеть её основными формами: 
слушание, осознание, усвоение учебной информации, 
конспектирование, выполнение упражнений, решение 
задач, проведение опытов, проведение учебных иссле-
дований и др.

Студенческий возраст, по утверждению 
Б. Г. Ананьева [7], является сензитивным периодом 
для развития основных социогенных потенций челове-
ка. Высшее образование оказывает огромное влияние 
на психику человека, развитие его личности. За время 
обучения в вузе, при наличии благоприятных условий, 
у студентов происходит развитие всех уровней психи-
ки. Они определяют направленность ума человека, т. е. 
формируют склад мышления, который характеризует 
профессиональную направленность личности. В иссле-
довательской школе Б.Г. Ананьева выделено несколько 
стадий формирования студента как субъекта учебной 
деятельности. Это – стадия адаптации к условиям вуза, 
стадия идентификация с требованиями учебной и учеб-
но-профессиональной деятельности, стадия самореали-
зации студента в образовательном процессе и стадия 
самопроектирования профессионального становления.

Второй курс – период самой напряженной учебной 
деятельности студентов. В жизни второкурсников ин-
тенсивно включены все формы обучения и воспитания. 
Студенты получают общую подготовку, формируются 
их широкие культурные запросы и потребности.

Процесс адаптации к данной среде в основном завер-
шен. В целом же развитие личности студента как буду-
щего специалиста с высшим образованием идет в ряде 
направлений:

- укрепляются идейная убежденность, професси-
ональная направ ленность, развиваются необходимые 
способности;

- совершенствуются, «профессионализируются» пси-
хические процессы, состояния, опыт;

- растут притязания личности студента в области сво-
ей будущей профессии;

- на основе интенсивной передачи социального и 
профессионального опыта и формирования нужных ка-
честв растут общая зрелость и устойчивость личности 
студента;

- повышается удельный вес самовоспитания студен-
та в формировании качеств, опыта, необходимых ему 
как будущему специалисту;

- крепнут профессиональная самостоятельность и го-
товность к будущей практической работе.

Осуществление центрирования педагогического про-
цесса на личности обучающихся, их интересах, направ-
лениях индивидуального развития предполагает про-
ведение определённых изменений в профессиональной 
подготовке будущих педагогов, в первую очередь каса-
ющихся усиления личностной подготовки студентов к 
будущей профессионально-педагогической деятельно-
сти, которая, по нашему мнению, играет не менее, если 
не более важную роль, чем подготовка предметно-про-
фессиональная. 

Поэтому возникает  необходимость главной в орга-
низации учебного процесса в вузе, способствующего 
личностному развитию студентов является создание 
фасилитационных (совокупность помогающих, инди-
рективных (не управляющих, не предписывающих) 
педагогических условий, содействующих личностно-
му росту, процессам самоактуализации и саморазвития 
К. Р. Роджерс назвал – фасилитация (от англ. to facili-
tate – облегчать, помогать, способствовать) [2,9] взаи-
моотношений. Создание фасилитационных взаимоотно-
шений не только между преподавателем и группой бу-
дущих педагогов, но и между самими студентами: «сту-
дент-студент», «студент-малая группа студентов».

Отметим, что наиболее существенными профессио-
нально значимыми качествами личности, благодаря ко-
торым преподаватель создаёт, устанавливает фасилита-
ционные взаимоотношения в образовательном процессе 
вуза являются интер- и интраперсональные компетент-
ности педагога.

При фасилитационных взаимоотношениях центром, 
главным действующим лицом учебного процесса явля-
ется будущий специалист как развивающаяся личность 
и профессионал со своими проблемами, стремлениями, 
интересами и способностями; фасилитация позволяет 
ему обучаться самому, ориентируясь на собственные 
смыслы, чувства, интересы, потребности и возможно-
сти; позволяет получать образование связанное не толь-
ко с усвоением знаний, умений и навыков, но с измене-
нием внутреннего эмоционально-когнитивного опыта, 
влекущего за собой развитие всей неповторимой инди-
видуальности будущего педагога. 

Анализ педагогических публикаций позволяет ут-
верждать, что наибо лее подходящими формами ор-
ганизации фасилитационных (помогающих) взаимо-
отношений, способствующих личностно-профессио-
нальному росту студентов, являются интерактивные 
формы обучения [5,10].

Интерактивное обучение (от англ. «interact»: «inter-» 
– взаимный» и «act» – «действовать») рассматрива-
ется как способ познания, осуществляемый в формах 
совместной, коллективной деятельности не только 
преподавателя и студентов, но и студентов друг с дру-
гом. Интерактивное обучение ориентировано на доми-
нирование активности студентов в процессе занятий. 
Преподаватель в интерактивных занятиях лишь направ-
ляет деятельность студентов на достижение целей заня-
тия. При такой организации обучения главным действу-
ющим лицом является будущий педагог, он выступает 
активным субъектом учебного процесса, становится 
субъектом собственного личностно-профессионального 
развития [2].
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Применение интерактивных форм обучения позво-
ляет преподавателю осуществлять фасилитацию про-
цессов самоактуализации  и саморазвития  будущих спе-
циалистов сферы помогающих профессий, тем самым 
эффективно способствовать развитию профессионально 
значимых качеств личности, формированию професси-
ональных компетенций, субъектного опыта, который 
позволяет студенту обретать возможность ставить себе 
профессиональные задачи и эффективно их решать. 
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Основным результатом обучения в школе должна 

стать «не система знаний, умений и навыков сама по 
себе, а набор ключевых компетенций» в области ис-
следовательской или другой деятельности. По мнению 
А. В. Хуторского [1], компетенция включает в себя со-
вокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и про-
цессов, необходимых для качественной продуктивной 
деятельности. 

А. А. Коростелев, О. Н. Ярыгин [2] считают, что ком-
петентностный подход является перспективным направ-
лением в образовании, ориентированным на применение 
новых методов обучения, технологий, развивающих по-
знавательную, коммуникативную и личностную актив-
ность обучающихся с целью формирования компетент-
ного выпускника во всех сферах жизнедеятельности. 
И. Б. Шмигирилова [3] рассматривает компетентность 
как целостную систему качеств, характеризующих само-
развивающуюся личность. 

Образование компетенций представляет собой слож-

ный процесс аналитико-синтетической деятельности, 
в ходе которой создаются и закрепляются ассоциа-
ции между заданием, необходимыми для его выпол-
нения знаниями и применением знаний на практике. 
Повторные действия укрепляют эти ассоциации, а вари-
ации заданий делают их все более точными. Вопросам 
аналитико-синтетической деятельности посвящены 
исследования Л. И. Анцыферовой, Л. С. Выготского, 
З. И. Калмыковой, В. А. Крутецкого и др.

Л. С. Выготский [4] определяет аналитико-синте-
тическую деятельность как способ познания мира, при 
котором сначала «разлагают воспринимаемый мир на 
отдельные элементы, а затем строят из этих элементов 
новые образования, помогающие лучше разобраться в 
окружающем». Основу аналитико-синтетической дея-
тельности составляют такие мыслительные операции 
как анализ и синтез, присутствующие в основе всех 
процессов познания. С их помощью человек усваивает 
содержание обучения – воспринимает, осмысливает, за-
поминает, применяет, обобщает и систематизирует по-
лучаемую извне информацию. 
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Л. И. Анцыферова [5] отмечает, что аналитико-синте-
тическая деятельность с точки зрения психических про-
цессов представляет собой способ познания объектов. 
В соотношении с умственной деятельностью аналити-
ко-синтетическая мыслительная деятельность приводит 
к новым знаниям и одновременно к формированию все 
более обобщенных и эффективных приемов мышления.

В работах С. Д. Смирнова указано, что «действия 
анализа и синтеза – это всегда преобразование объектов 
мышления, которое заключается в выделении все новых 
и новых сторон объекта путем их мысленного сопостав-
ления, включения в новые связи; происходит мысленное 
построение новых объектов, включающихся затем в ход 
мыслительной деятельности; выявляются новые отно-
шения между объектами и т.д.» [4].

В. А. Крутецкий [7], исследуя общие закономерно-
сти аналитико-синтетической деятельности на разных 
этапах учения, отмечает, что на первоначальных этапах 
обучения анализ обычно является неполным, поверх-
ностным, не схватывает существа явлений. Такой ана-
лиз Н. А. Менчинская и Д. Н. Богоявленский [8] назы-
вают бессистемным. Постепенно в процессе обучения 
совершается переход к более развитым формам анализа 
и синтеза. 

З. И. Калмыкова, рассматривая процессы анализа и 
синтеза при решении математических задач, выделя-
ет «общеориентировочный анализ», «анализ данных», 
«анализ функциональных связей», которые «представ-
ляют собою весьма сложную аналитико-синтетическую 
деятельность, включающую в себя не только анализ и 
синтез в более узком смысле слова (как расчленение, 
выделение и связывание отдельных элементов цело-
го), но и такие мыслительные процессы, как сравнение, 
обобщение, абстракцию и др.» [9]. Термины «анализ» и 
«синтез» З.И. Калмыкова употребляет «в весьма широ-
ком смысле слова – они включают в себя и такие формы 
мышления, как суждение, умозаключение, и такие про-
цессы, как сравнение, обобщение, абстракцию» [10].

В исследованиях по методике обучения математике, 
посвященных аналитико-синтетической деятельности, 
рассматриваются процессы анализа и синтеза, их соеди-
нения. К примеру, Ю. Ф. Розка [11] говорит об аналити-
ко-синтетической деятельности как о процессах анализа 
и синтеза, которые осуществляются в мышлении учаще-
гося при решении задач. Аналитико-синтетическим при-
емом поиска решения задачи автор называет рассужде-
ние, начинающееся с того, что надо установить, к тому, 
что уже известно.

Выделяя аналитико-синтетический метод решения 
геометрических задач, X. Эркинбаев [12] отмечает, что 
этот метод предполагает такие основные приемы учеб-
ной математической деятельности, как синтез, анализ, 
анализ через синтез и синтез через анализ.

П. М. Эрдниев и Б. П. Эрдниев [13] считают, что в 
обучении математике наиболее целесообразна цикличе-
ская трехчленная формула «анализ – синтез – анализ», 
то есть сознательное соединение анализа и синтеза.

Делая вывод о существовании проблемы развития у 
обучающихся аналитико-синтетической деятельности, 
И. Д. Колдунова [14] видит решение проблемы в орга-
низации целенаправленного обучения решению систем 
упражнений с использованием операций анализа, синте-
за и сравнения.

И. А. Гибш, А. Д. Семушин, А. И. Фетисов [15] по-
лагают, что аналитико-синтетический метод обучения 
заключается в анализе, завершенном синтезом. Ученые 
выделяют два вида анализа. В первом случае находят 
цепочку условий, которые являются достаточными для 
доказываемого заключения и друг для друга, продолжая 
так до тех пор, пока не будет получено соотношение, 
либо данное в условии теоремы, либо ранее установ-
ленное и поэтому считающееся истинным (восходящий 
анализ). Во втором случае предполагают, что искомое 
соотношение верно и находят систему условий, которые 

являются следствиями из него, то есть систему необхо-
димых условий, и так продолжают до тех пор, пока не 
приходят к выводу, который может служить исходным 
пунктом в цепи обратных предложений (нисходящий 
анализ). Этот вид анализа обязательно завершается син-
тезом, при котором из найденных необходимых условий 
отбирают те, которые являются одновременно и доста-
точными. Каждому виду анализа авторы сопоставляют 
свой вид синтеза. В первом случае от условий, данных 
в доказываемой теореме, поднимаются по цепочке уста-
новленных достаточных условий к заключению теоре-
мы. Во втором случае устанавливают, что найденные 
необходимые условия являются в то же время и доста-
точными.

В своих исследованиях О. Б. Епишева и В. И. Крупич, 
отмечают, что «анализ есть поиск решения задачи, дока-
зательства теоремы. Анализ и синтез неотделимы друг 
от друга, они сопутствуют друг другу, дополняют друг 
друга, составляя единый аналитико-синтетический ме-
тод» [16].

Рассматривая методику работы учителя при доказа-
тельстве теорем, В. А. Далингер [17] делает справедли-
вое замечание, что учебно-познавательная деятельность 
обучаемых должна быть направлена не только на пони-
мание и запоминание, но и на осознание ими методов 
и способов рассуждений, лежащих в основе поиска до-
казательства. Наибольший успех в этом направлении 
может быть достигнут в случае, когда учебная деятель-
ность при доказательстве теорем является аналитико-
синтетической.

Таким образом, обучение аналитико-синтетической 
деятельности ведет к решению типичной для современ-
ного образования проблемы, когда выпускник школы 
хорошо владеет набором теоретических знаний, но ис-
пытывает трудности в деятельности, требующей ис-
пользования этих знаний для решения конкретных задач 
или проблемных ситуаций.

Работа учителя по развитию аналитико-синтети-
ческой деятельности учащихся на уроках математики 
предполагает реализацию следующих этапов:

а) подбор специальных задач, анализируя которые 
учащиеся могут получить представление об аналити-
ко-синтетической деятельности как совокупности дей-
ствий;

б) решение типичной математической задачи, при 
рассмотрении которой можно наиболее ярко раскрыть 
содержание деятельности; 

в) уточнение способа деятельности, окончательная 
формулировка последовательности действий, входящих 
в состав деятельности.

Рассмотрим некоторые направления развития ана-
литико-синтетической деятельности учащихся в обуче-
нии решению иррациональных уравнений. Уравнения 
в школьном курсе алгебры занимают ведущее место. 
На их изучение отводится времени больше, чем на лю-
бую другую тему школьного курса математики. Кроме 
того, при изучении любой темы уравнения могут быть 
использованы как эффективное средство закрепления, 
углубления, повторения и расширения теоретических 
знаний.

Иррациональные уравнения являются одним из 
сложных разделов алгебры, изучаемых в школьном кур-
се, при этом количество часов, отведенное на их изуче-
ние, не велико. Трудности при изучении данного вида 
уравнений связаны со следующими их особенностями: 

- отсутствие единого алгоритма решения иррацио-
нальных уравнений;

- использование при решении иррациональных урав-
нений преобразований, приводящих к уравнениям, не 
равносильным данному, вследствие чего возникают 
ошибки, связанные с потерей или приобретением посто-
ронних корней в процессе решения.

При решении уравнения определяют вид уравнения 
и, если уравнение стандартное, применяют соответству-
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ющий алгоритм для поиска его корней. 
Использование в обучении математике алгоритмов 

должно ориентировать учащихся не на простое запо-
минание определенного плана или последовательности 
действий, а на понимание и осознание этой последова-
тельности, необходимости каждого ее шага. Поэтому 
следует не предлагать учащимся готовый алгоритм ре-
шения той или иной задачи, а привлекать их к созданию 
этого алгоритма. Такой подход способствует развитию 
аналитико-синтетической деятельности.

Решение иррационального уравнения сводится к 
приведению этого уравнения к рациональному с помо-
щью различных преобразований. Выделяют два основ-
ных способа избавления от иррациональности: 

1) возведение обеих частей уравнения в одинаковую 
степень;

2) введение новой переменной.
Способ возведения обеих частей уравнения в одина-

ковую степень чаще всего применяется для уравнений 
вида: 

а) ( )k f x a= ; 

б) ( ) ( )k f x g x= ; 

в) ( ) ( )k kf x g x= ; 

г) ( ) ( )f x g x a± = ; ( ) ( ) ( )f x g x h x± = ; 

( ) ( ) ( )f x g x h x± = ±  )(xt± .

Поскольку возведение в четную степень может при-
вести к возникновению посторонних корней, обязатель-
ной составляющей этого способа решения является про-
верка. Способ проверки зависит от особенностей урав-
нения, алгоритма решения и полученных корней. Часто 
проверку осуществляют непосредственной подстанов-
кой корней в исходное уравнение, либо путем доказа-
тельства равносильности применяемых к уравнению 
преобразований. Последний способ наиболее приемлем 
в случае громоздких корней уравнения. 

Поиск равносильного преобразования для каждого 
из указанных видов уравнений предполагает проведение 
анализа этого уравнения, исследование области опреде-
ления и области значений, входящих в него выражений, 
а также анализ нового уравнения, полученного после 
возведения в степень. 

К примеру, проанализируем иррациональное уравне-
ние, содержащее один радикал, а именно уравнение вида 

( )k f x a= .

Полезно обсудить с учащимися, какие ограничения 
накладываются на значения ( )f x  и а. В случае нечетно-

го значения k область определения и область значений 
функции ( )ky f x=  не имеют ограничений, поэтому 

( )f x  и а могут принимать любые значения. После воз-

ведения в степень k обеих частей уравнения получим 
уравнение ( ) kf x a= , при этом не появляется новых 

ограничений в силу свойств степенной функции с нечет-
ным показателем. Таким образом, при нечетном значе-
нии k верна равносильность ( )k f x a=  ⇔ ( ) kf x a= .

В случае четного k множество значений функции 
( )ky f x=  обусловливает ограничение 0a ≥ , а область 

определения влечет ограничение ( ) 0f x ≥ . Таким обра-

зом, если 0a < , делаем заключение об отсутствии реше-

ний уравнения. В противном случае, можем возвести 
обе части уравнения в степень k, при этом надо обеспе-

чить сохранение всех ограничений. После возведения в 
степень k обеих частей уравнения получим уравнение 

( ) kf x a= . При этом правая часть всегда принимает не-

отрицательные значения, а поэтому сохраняется ограни-
чение ( ) 0f x ≥ . Таким образом, в случае четного k при 

0a ≥  верна равносильность ( )k f x a=  ⇔ ( ) kf x a= . 

Здесь можно отдельно выделить случай, когда 0a = . 

При этом независимо от значения k имеет место равно-
сильность ( ) 0k f x =  ⇔ ( ) 0f x = .

Деятельность учащихся по анализу данного вида 
уравнений можно организовать на основе рассмотрения 
следующей подборки уравнений для устного решения:

3 0x − = , 3 2x − = , 3 2x − = − , 3 3 0x − = , 
3 3 2x − = , 3 3 2x − = − .

После проведения анализа уравнения учитель орга-
низует деятельность учащихся по составлению алгорит-
ма решения уравнения данного вида способом возведе-
ния обеих частей уравнения в одинаковую степень (рис. 
1).

Рис. 1. Алгоритм решения неравенства ( )k f x a=

Далее в процессе решения задач с использованием 
алгоритма при необходимости возможны его уточнение 
или детализация. 

Таким же образом можно организовать работу уча-
щихся по составлению алгоритмов решения других 
видов иррациональных уравнений. При этом можно 
выделить следующие этапы: 1) анализ уравнения, ре-
шение специально подобранных задач (этап анализа); 2) 
составление алгоритма решения уравнения (этап синте-
за); 3) решение задач с помощью алгоритма, уточнение 
алгоритма.
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У детей дошкольного возраста, рано складывается 
эмоциональное отношение к близким, которое «окра-
шивает» его представления о родителях, других членах 
семьи, о своем доме и т.д. Эти представления во всем 
их своеобразии могут пролить свет на те стороны семьи, 
домашнего воспитания, которые по другим каналам из-
учить трудно.

Нами был  проведен городской эксперимент, где рас-
сматривались вопросы по блоку «Я и моя семья».

Интересно было узнать, что дошкольники знают о 
семье.

В эксперименте приняли участие 1580 детей стар-
шего дошкольного возраста, из них 800 девочек и 780 
мальчиков.

Анализируя ответы детей мы констатируем следую-
щие факты:

На вопрос: «Ты доволен своей семьей?» - проде-
монстрировали свои ответы - 87,2% мальчиков и дево-
чек  56,5%   продемонстрировали полные, осознанные, 
аргументированные ответы. Мальчики отвечали: «Я до-
волен своей семьей, потому, что у меня есть родители», 
«Я доволен своей семьей, потому, что мы все, всегда 
вместе», «мы друг другу помогаем» и т.д.

Девочки отвечали: «Я довольна своей семьей, по-
тому, что мы ценим друг друга», «Мы друг другу по-
могаем, и друг за другом ухаживаем», были ответы, где 
ребенок доволен численностью детей, например: «Я до-

вольна своей семьей, потому, что у нас четверо детей, 
а у многих по одному. Нам очень хорошо вчетвером и с 
мамой и папой». Были и такие ответы, которые застав-
ляют задуматься нас взрослых, о том, что мы не правы 
когда ругаемся в присутствии ребенка, когда разрываем 
отношения с одним из супругов, оставляя своих детей на 
одного из родителей. Эти «маленькие люди», чувствуют 
каждую капельку семейного раздора и самое страшное, 
что они ничем не могут помочь самым дорогим для них 
людям - маме и папе. И этому свидетельствуют следую-
щие ответы детей: «Я не очень люблю свою семью, пото-
му, что мама с папой ругаются, а я не знаю как их поми-
рить, мне их обоих жалко», «Я не довольна своей семьей, 
потому, что нет рядом папы». Отец, как у мальчиков, 
так и у девочек  способствует адекватному самоотноше-
нию ребенка, что позволяет им лучше справляться с по-
знавательными задачами межличностного общения.

Ответы позволяют педагогам и родителям убедиться 
в том, что  мальчики и девочки чувствуют себя комфор-
тней и уютно в полной семье.

Чувство защищенности очень важно для нормально-
го развития ребенка. 

На вопрос «Что ты любишь делать дома?» 87,2% 
мальчиков и 56,5%  девочек ответили, ссылаясь на игро-
вую деятельность «Люблю играть, лепить и рисовать», 
некоторые дети ответили, что любят смотреть с папой 
телевизор «Я вместе с папой люблю смотреть телеви-
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зор», при этом большая часть детей акцентирует внима-
ние на совместной помощи родителям «Люблю делать 
вместе с родителями уборку в доме», причем девочки 
в большей степени предпочитают выполнять деятель-
ность обслуживающего характера, например: «Люблю 
помогать маме готовить еду», «Люблю вместе с мамой 
расставлять посуду», «Люблю наряжаться», «Очень 
люблю расставлять посуду на стол». Мальчики пред-
почитают деятельность инструментального характера: 
«Люблю помогать папе», «Люблю собирать модели ма-
шинки», «Люблю собирать лего» и т.д. Из этого коли-
чества можно выделить и такие ответы:  «Люблю, когда 
мы все вместе читаем, или играем», «Люблю играть с 
сестрой». 

Нас насторожили такие ответы детей: «Не люблю 
когда меня бьют», «Не люблю когда на меня кричат», 
«Не люблю дом, потому, что меня ругают», «Не люблю 
дом, мне там не уютно». 

Таким образом, мир каждой семьи неповторим и ин-
дивидуален. Но все хорошие семьи похожи бесценным 
ощущением защищенности, психологической безопас-
ности и нравственной неуязвимости, которым одаривает 
человека счастливый отчий дом.

Интересные данные о том, «Зачем нужны родите-
ли?». Ответы старших дошкольников не очень содержа-
тельны. 

Мальчики 10,3%, девочки 4, 37% , затрудняются са-
мостоятельно отвечать на данный вопрос или совсем от-
казываются от ответа. 8% девочек, и 38,4% мальчиков 
ответили «Не знаю, зачем нужны родители».

Интересными были ответы  51,2% мальчиков и 
87,6% девочек: «Чтобы воспитывать нас, давать об-
разование, кормить и одевать», «Чтобы заботиться о 
детях», «Чтобы всем вместе жить», «Чтобы зараба-
тывать деньги», «Чтобы копить деньги», «Чтобы за-
ниматься своим делом» и др. 

Интересно, что дошкольники отмечают особое зна-
чение родителей  в рождении, воспитании и содержании 
детей. Например, девочки из 87,6% отвечают: «Родители 
нужны для того, чтобы появлялись дети», «Чтобы рас-
тить детей», «Чтобы воспитывать детей», 

Значимыми для нашей работы были ответы девочек: 
«Родители нужны для того, чтобы рожать детей и вы-
растить их хорошими людьми», «Помогать нам взрос-
леть,  и учить нас жизни», «Родители нужны чтобы 
нас любить и любить их», «Чтобы с нами общаться». 

 Ответы мальчиков несколько другого характера: 
«Родители нужны для того, чтобы не побираться», 
«Чтобы построить свой дом, и работать на хорошей 
работе», «Родители нужны для того, чтобы под ста-
рость не остаться одним», «Родители нужны, чтобы 
им можно было бы доверять свои секреты», «Нужны 
для того, чтобы сделать из нас хорошего человека».

Действительно, семья таит в себе широкие возмож-
ности для общения, а следовательно, и усвоения богат-
ства общественных отношений и многообразных про-
явлений человеческой сущности. Подчеркивая спец-
ифичность воздействия на ребенка внутрисемейных 
отношений, следует особо выделить родительскую лю-
бовь. Родительская любовь – величайший и незамени-
мый источник духовного развития ребенка, его эмоций, 
нравственных качеств, мажорного мироощущения, уве-
ренности в себе, отзывчивости, чуткости, заботливости, 
любви к людям и других благородных человеческих 
чувств.

На вопрос  Что вы делаете вместе с родителями? 
- 62,5% - девочек, ответили, что вместе с родителями ез-
дят отдыхать в п. Листвянка. Вместе смотрят телевизор, 
ходят в рестораны и кафе, так же девочки отмечают в 
совместной деятельности роль отца: «Пока мама убира-
ется, мы с папой смотрим телевизор», «Папа возит нас 
с мамой в разные страны», Вместе с мамой стряпаем 
печенье», «Играем, рисуем», «катаемся на коньках», 
«Ходим в магазин», «Ходим к друзьям».

К сожалению,  есть и такие ответы детей: «Маме и 
папе всегда некогда и они не могут со мной играть», 
«Вместе с родителями мы кушаем и утром идем в дет-
ский сад», «У мамы и папы свои дела и они со мной ни-
чего не делают», «Ничего не делаем вместе, им наверно 
со мной не интересно что – то делать».

Вообще отказались отвечать на данный вопрос - 
0,87% % девочек. 

У мальчиков по данному вопросу прослеживается 
подобная картина: 58,58% отвечает что «С мамой учу 
буквы, с папой играю в лего», «Мы все вместе ходим в 
ресторан», «Все вместе мы смотрим кино», «С папой 
смотрим мультики, а у мамы свои проблемные дела»

37, 6%  мальчиков ответили, что вместе живут, гуля-
ют, и рисуют. 

Мальчики 1,28%  вообще отказались отвечать на 
данный вопрос. Оставшиеся 2, 56% мальчиков ответи-
ли, что не знают, что они делают вместе «Я не знаю, что 
же мы делаем вместе», «Не знаю, наверно ничего», «Я 
точно ничего вместе с мамой и папой не делаю, они все 
делают сами, я же еще маленький».

Очень хорошо начать со слов: “Давай вместе”. Эти 
волшебные слова откроют ребенку дверь в мир новых 
умений, знаний, увлечений.

Завтра ребенок будет делать сам то, что сегодня он 
делал с мамой. Зона дел вместе - это золотой запас ре-
бенка, его потенциал на будущее.

Обязательно в течение дня поиграйте, поговорите по 
душам с ребенком, чтобы время, проводимое вместе с 
вами, было для него положительно окрашено.

Свободное время — одна из важнейших социальных 
ценностей, незаменимое средство восстановления фи-
зических и духовных сил человека, всестороннего раз-
вития личности. Повышению роли досуга способствуют 
правильный ритм и режим жизни семьи, разумное рас-
пределение обязанностей между ее членами, планирова-
ние труда и отдыха. 

На вопрос: Как вы отдыхаете в семье, когда вы-
ходные? как показывают результаты ответов детей - 
70% девочек ответили, что любят ходить в кино, в гости, 
ездить на Байкал, кормить животных.

 У 26,25% девочек прослеживается однозначный, ша-
блонный ответ «Гуляю», «Играю», «Ничего не делаем».

2, 5 % девочек просто пожимали плечами, ссылаясь 
на то, что они не помнят, и 1,25% девочек ответили, что  
«никак не проводят выходные дни, потому, что заняты 
родители».

У мальчиков можно сказать обстановка идентичная 
девочкам, 66,7%  ответили «Мы в выходные ходим в 
бассейн», «Смотрим телевизор», «В выходные мы уби-
раемся», «Едем на дачу», и д.р. 29,5% - ходят в магазин, 
играют, гуляют. Примерно 3 % мальчиков не ответили 
ничего.

В настоящее время заметно возрастает функция се-
мьи по организации досуга и отдыха. Семейный досуг 
включает в себя: чтение, слушание радио, просмотр те-
лепередач, встречи с родственниками, друзьями и знако-
мыми, посещение библиотек, театров, концертных залов 
и кинотеатров; проведение ежегодного отпуска; посеще-
ние парков, туристские походы, экскурсии, Прогулки на 
природу; занятия спортом, участие в соревнованиях, в 
проведении праздников.

В организации семейного досуга обнаруживается не-
мало ошибок: слишком много времени дети находятся у 
телевизора, мало бывают на свежем воздухе, родители 
зачастую недостаточно уделяют времени своим детям, 
ссылаясь на занятость, усталость и т. п. Преодолеть эти 
ошибки — задача современной семьи.

Очень интересно услышать ответы детей на вопрос: 
Чем чаще всего заняты родители (мама/папа) дома?

Подавляющее количество девочек 68,75% ответили: 
«Мама занята своими документами, мне ее очень жал-
ко. А папа своими игрушками в ПК», «Считают сколько 
заработали денег», «Мама сидит в интернете, папа, 
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работает на ноутбуке», «Они заняты своей работой», 
«Мама убирается, папа играет на компьютере»

25% девочек ответили, что их родители спят, убира-
ются, стирают. 2,5% девочек затруднились ответить, а 
3,75% вообще отказались отвечать на вопрос.

Мальчики 66,6% отвечали: «Мама убирается в квар-
тире», «Папа играет со мной в шашки», «Мама ищет 
новую работу», «Родители смотрят телевизор», «Мои 
родители всегда заняты». Среди данной цифры были и 
острые ответы детей, причем даже не единичные, напри-
мер: «Мама с папой пьют пиво», «Никто не хочет ни-
чего делать, только ругаются», «Каждый занимается 
своим делом».

Вообще отказались отвечать на данный вопрос 3, 84% 
мальчика, а 25,6% ответили однозначно: «Занимаются 
уборкой», «Компьютером», «Работают».

Любопытные данные мы получили о том, Как ты 
думаешь – чему радуются твои родители (мама/
папа)?  Больший процент мальчиков 83, 3%   ответили, 
что их родители радуются собственным детям, благо-
получию семьи, вниманию и заботе собственных детей.  
Например: «Папа и мама радуются тому, когда в семье 
нашей все хорошо», «Думаю, что моя мама радуется 
тому, что я ее обнимаю», «Я думаю что мои родители 
радуются когда я все вещи раскладываю по местам», 
«Мне кажется, что мама радуется, когда ей папа да-
рит цветы».  Девочки  70%  отмечают радость родите-
лей от успехов детей, от рождения ребенка, от порядка и 
благополучия в доме, а также от здоровья детей и близ-
ких, например: «Мои родители радуются моей жизни, 
что у них есть Я и они у меня», «Радуются тому, что 
у нас скоро будет маленький ребенок», «Я думаю, мои 
родители радуются тому, что сделали кому – то, что – 
то хорошее», «Мама радуется, тому, что наш Костик 
стал ходить»,«Мои родители радуются, когда мы с 
братом здоровы».

Привлекает внимание и то, что дети видят зависи-
мость радости родителей от материальных ценностей, 
например: «Мои родители радуются, что провели ин-
тернет», «Мои папа с мамой радуются, что купили ма-
шину», «Мои родители радуются, что получили много 
денег», «Мама радуется, что купила сережки с брилли-
антом».

Знания 27, 5% девочек и 3, 85% мальчиков оказались 
очень немногословными, скудными. Дети не могут от-
ветить чему могут радоваться их родители. «Наверно 
когда я слушаюсь?», «Радуются деньгам», «что завели 
кошку».

Еще 1,5% девочек и 2, 56% мальчиков не ответили 
ничего. Для детей дошкольного возраста, очень важно 
знать, чему могут радоваться их родители.

Значимым для нашей работы был вопрос: Как ты ду-
маешь – чего не хватает родителям (маме/папе)?

Высказывания детей еще раз заставили нас задумать-
ся и насторожиться над содержанием ответов: 

75% девочек отвечает: «Им не хватает друг друга, 
они живут отдельно», «Им не хватает времени, чтобы 
поиграть, погулять со мной», «Им постоянно не хвата-
ет сигарет и пива», «Им не хватает терпения меня вос-
питывать».

11,25%  девочек затруднились в ответе, 12,5% отка-
зались от ответа. Некоторые дети 1,25% ответили, что 
родителям не хватает еще одного ребенка, жизни, вре-
мени.

Подавляющее большинство мальчиков 64,1% отве-
тили, «Родителям не хватает работы, у них одна ра-
бота, а они хотят четыре», «Не хватает денег, чтобы 
уехать из страны», «Маме не хватает норковой шубы», 
«Маме пить пиво, а папе водку».

- 23,1% мальчиков ответили, что они не знают, чего 
не хватает их родителям.

- 6,4% мальчиков, вообще отказались отвечать.
Именно семья, являясь для ребенка первым и наибо-

лее значимым проводником социального влияния, «вво-

дит» его во все многообразие родственных отношений, 
домашнего быта, вызывая те или иные чувства, действия, 
способы поведения, оказывая влияние на формирование 
привычек, черт характера, психических свойств. Всем 
этим «багажом» ребенок пользуется не только в насто-
ящей жизни: многое из усвоенного в детстве определит 
его качества будущего семьянина. 

Определяя свое отношение и желание строить свою 
собственную семью похожей на родительскую, мы зада-
ли вопрос детям «Когда ты вырастешь, ты хотел бы, 
чтобы у тебя была семья похожая на твою?» - 81,5 
% девочек и 85, 1% мальчиков единогласно отметили, 
что хотели бы видеть собственную семью,  похожей на 
родительскую. Ответы детей были просты и шаблонны: 
«Да», «Хочу»,   «Наверно».

- 6, 25% девочек и 1, 28% мальчиков вообще отказа-
лись, что либо ответить.

- 6, 25% девочек и 6,6% мальчиков продемонстри-
ровали неосозноваемость данного вопроса, например: 
«Хочу вернуться в старую квартиру», «Хочу, чтобы у 
нас были светлые волосы», мальчики отвечали неуве-
ренно: «Хотелось бы», «наверно» и т. д.

Нас насторожили и удивили такие ответы детей: 6% 
девочек не хотели бы чтобы их собственная семья была 
похожа на родительскую «Нет, не хочу, потому, что, 
мама с папой ссорятся», «Не хочу, чтобы родители 
разводились», «Я бы хотела, чтобы только и бабушка 
жила с нами», «Я бы хотела, чтобы моя семья была по-
хожа на нашу семью, но, чтобы в ней была еще и мама». 
Были и положительные ответы девочек. Девочки отве-
чали «Хочу, чтобы моя семья была похожа на нашу, по-
тому, что в ней есть счастье», «Конечно, хочу, потому, 
что моя семья как цветок»

 В ответах мальчиков прослеживалось желание по-
ходить на родительскую семью,  некоторые мальчики 
отмечали изменения, например 6, 9%  мальчиков отве-
тили: «Да, хотел бы, чтобы моя собственная семья по-
ходила на нашу, только бы детей было больше»,   «Да, 
моя семья мне нравится», «Да, только когда я стану 
папой, не буду обижать свою жену и детей». Дети не 
представляют собственной семьи без детей, и однознач-
но отмечают зависимость благополучия семьи от нали-
чия двоих родителей, например: «Хочу, чтобы в семье 
всегда были мама и папа», «Хотел бы, но только, чтобы  
родители не ругались», «Конечно, бы хотел, но, только 
чтобы папа не пил».

Таким образом, можно констатировать, что дети 
дошкольного возраста представляют семью в полном 
комплекте «родители и дети». Дети обоего пола под-
черкивают особую роль детей в своих будущих семьях 
и психологический микроклимат семьи. И мальчики и 
девочки предпочитают жить в полной семье с мамой и 
папой.  Но, знания детей о своей семье, занятиях в сво-
бодное время, радостях и ожиданиях  родителей очень 
обеднены, малоинформированы. И мальчики, и девоч-
ки видят трудности своих семей и хотели бы разрешить 
проблемы близких, но не знают, как это сделать, какие 
средства использовать. 

Гендерные особенности в отношении детей к семье, 
ее сущности, функциям четко не проявляются. Видны 
гендерные различия в отношении мальчиков и девочек 
к роли матери в семье.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что се-
мья своими ценностными ориентациями, особенностя-
ми межличностных отношений, всем укладом и стилем 
жизни прямо или косвенно, в большей или меньшей сте-
пени готовит ребенка к его будущей семейной жизни. 
Но общими усилиями семьи и детского сада можно по-
влиять на становление положительного образа семьи у 
детей дошкольного возраста. 
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Философское понимание становления человека про-

никнуто идеями о его безграничных возможностях, а 
способность к самосозиданию позволяет ему выходить 
на качественно новый уровень – уровень саморазвития, 
если в человеке доминирует ценностное и творческое 
начало. Проблема личностно-профессионального ста-
новления будущего специалиста, по мнению большин-
ства исследователей, предполагает не только освоение 
дидактически преобразованного социального опыта 
и развития личности на этой основе, но и сотворение 
образа мира и своего собственного образа в этом мире 
(Е.А.Александрова, В.И.Андреев, Е.В.Бондаревская, 
И.Ф.Исаев, Н.Б.Крылова, Л.Н.Куликова и другие). Этот 
сложный процесс нуждается в непременном сопрово-
ждении педагогом вуза. Мы исходим из общеприня-
того понимания того, что принципы - это положения, 
которыми руководствуется педагог в своей практиче-
ской деятельности и поведении. Формулируя основные 
принципы педагогического сопровождения, ориентиро-
ванного на позитивное становление будущих учителей 
изобразительного искусства, мы руководствовались тем, 
что они изначально отражают педагогическую действи-
тельность такой, какой она должна  быть, то есть, для 
нас важна ориентация именно на успешное становление 
педагогов-художников. Мы старались учесть, что прин-
ципы оптимальны тогда, когда они соответствуют сущ-
ности реализуемой деятельности.    

Определяя принципы в качестве основных норма-
тивных положений активизации педагогического со-
провождения, мы ориентируемся, в первую очередь, на 
гуманистические принципы педагогики, нацеленные 
на развитие способностей, пробуждение духовных ка-
честв личности, ее внутренней гармонии, осознавае-
мой как «цельная гармоническая индивидуальность» 
(К.Н.Вентцель) [1]. 

В числе первых следует назвать переход от принципа 
«образование на всю жизнь» к принципу «образование 
через всю жизнь» (В.А.Сластенин). Для становления 
личности будущего педагога он имеет основополага-
ющее значение, поскольку нацелен на всю жизненную 
перспективу [2]. Учитель изобразительного искусства не 
может остановиться в своем развитии или подчиниться 
инерции  сил массовой культуры, поскольку возникнет 
непреодолимый разрыв между ним и его учениками и 
стремление к бесконечности уже, к сожалению, не бу-

дет «активно переживаемым настоящим» (А.Ф.Лосев). 
Основная идея названного принципа - постоянная ду-
ховно-нравственная работа, созидание себя не только в 
координатах окружающего культурного пространства, 
но и в исторической перспективе, делает педагога лич-
ностью, «развивающей свои пределы во всех отноше-
ниях» (К.Н.Вентцель).  Преподаватель вуза, направляя 
педагогическое сопровождение в область психологи-
ческих мотивировок и интенций, может развивать от-
ношения со студентами на субъект-субъектной основе. 
Актуализация субъектной позиции студентов предпола-
гает расширение возможностей личности в разнообраз-
ных ситуациях: в принятии самостоятельных решений, 
свершении поступков, нравственного выбора, само-
оценке и не только в процессе образования в вузе, но и в 
дальнейшей профессиональной деятельности. При этом 
педагог вуза сопровождает студента в строительстве 
линии позитивного становления понимает и принимает 
его целостность и принципиальную незавершимость. 
Следовательно, суть принципа «образование через всю 
жизнь» отвечает проблеме становления личности, ее 
активности и развертывающегося в течение всей жиз-
ни стремления «достраивать» формы своего мышления, 
познания и общения с миром, развиваясь при этом лич-
ностно и профессионально. 

Аксиологический принцип  требует сопровождение 
педагогов вуза направить на   ценностное освоение сту-
дентами педагогической и художественной теории и 
практики, с целью  утверждения своего видения на мир. 
В изменяющемся и подвижном в исторической перспек-
тиве мире ценностей одна из них для педагога остается 
неизменной. Эта ценность – личность ученика во всех ее 
проявлениях.  В субъективном плане эта идея выступает 
как внутренняя необходимость развития человека в це-
лостную и духовную личность. След духовного зрения 
педагога должен фиксировать ценностные ориентиры 
студентов, эволюцию развития, подчеркивая гибкость, 
самостоятельность и неисчерпаемость личности. В бло-
ке теоретических дисциплин этот принцип проявляется 
в многозначности и неисчерпаемости ценностного про-
чтения многообразных  явлений культуры,  педагогиче-
ских теорий или произведений искусства. Идея педаго-
гического сопровождения развития взгляда на мир как 
мир ценностей не предполагает однажды и навсегда 
заданного результата. Здесь заслуживает уважения каж-
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дое самостоятельное мнение будущего педагога, так как 
оно не только приоткрывает какую-то грань в анализе  
явления, но и одновременно являет ценность творческо-
го поиска личности, ее самоутверждения, стремления 
к самопознанию и познанию окружающего мира. Суть 
аксиологического принципа состоит в возможности спо-
собствовать будущему педагогу-художнику в принятии 
профессиональных ценностей, осознавать всю меру от-
ветственности за  своих учеников, воспитывать понима-
ние своего личностно-профессионального становления 
как ценностной основы будущей профессии. 

Для будущего педагога-художника важно овладение 
знаковым языком культуры, что подразумевает знание 
тезауруса культуры (архетипы, устойчивые знаки и сим-
волы, модели), а также способность к семантическому 
анализу, связанному с умением «читать» различные тек-
сты культуры. Принцип культуросообразности особен-
но  актуален в современное время. В условиях гумани-
стического педагогического процесса не только педагог 
является носителем культуры, но и каждый студент явля-
ется носителем своего культурного опыта. Субъектный 
духовный опыт студента не менее ценен, чем опыт педа-
гога. Учитывая в процессе  обучения в вузе особенности  
культурного пространства, в котором проживает студент, 
принцип культуросообразности позволяет реализовать 
идею глубокого усвоения местных культурно-истори-
ческих традиций. Для педагога-художника это возмож-
ность осознать своеобразие искусства региона и понять 
формирование художественных связей современности. 
Названный принцип действительно «расширяет» грани-
цы учебной аудитории педагогов-художников, открывая 
не только иллюстративный материал учебников, катало-
гов крупнейших музеев мира и Интернета. Независимо 
от характера учебных программ преподавателю необхо-
димо учитывать конкретные региональные особенности, 
социальные аспекты, культурные традиции, этно-куль-
турные связи и т.д. Этот принцип нерасторжимо связан 
с объективно существующей социокультурной ситуаци-
ей, в которую «погружен» студент и где ему предстоит в 
дальнейшем осуществлять свою деятельность. Принцип 
культуросообразности следует рассматривать как меха-
низм поддержки личностного роста студента в процессе 
познания художественной картины мира и самопострое-
ния творческой личности, которой необходимо осознать 
свою активную и созидательную роль в социокультур-
ном пространстве. 

Один из оптимальных принципов педагогическо-
го сопровождения - диалогический. Именно в диалоге 
разворачивается процесс взаиморазвития участников 
педагогического процесса (А.А.Бодалев, В.Н.Мясищев, 
О.Л.Подлиняев, Т.А.Флоренская, и др.). Он эффекти-
вен поскольку может быть реализован, как «встреча» 
субъектов в процессе педагогического сопровождения. 
Диалогическая ситуация поэтому не «передача» или 
«трансляция» духовных ценностей студентам, а свое-
образный мост, соединяющий ценности разных поко-
лений и субъектов во множестве смыслов и  значений. 
То есть, частью содержания образования становится  
«личностный мир педагога» (В.В.Сериков) и студен-
та. Сопровождение здесь выражается в возможности 
претворить свой «избыток видения», который откры-
вается «каждому с его единственного места в бытии» 
(М.М.Бахтин). Этот механизм включает в себя поиск 
смысла изучаемых ценностей, возможность субъектив-
но воспринимать материал, определять «границы иных 
мнений» [3]. Готовность к диалогу - одно из характер-
ных проявлений успешного личностно–профессиональ-
ного становления будущего учителя. Естественно, диа-
лог протекает в пространстве личностного опыта бесе-
дующих, и это замечательная возможность для педагога 
вуза развернуть и сопоставить ценностные, смысловые 
и эстетические позиции каждого. Диалог является уни-
версальным способом преодоления отчуждения перед 
сложными проблемами педагогической теории и прак-

тики. Рассматриваемый принцип связан с отмеченной 
нами закономерностью о взаимосвязанном становлении 
участников педагогического содействия в диалогиче-
ской ситуации. Итак, ведущая идея - диалог возможен 
там, где каждое «Я» воспринимается как явление куль-
туры, значимое во всех проявлениях, открывающее для 
себя и других правомерность многообразия смыслов и 
возможность быть самим собой, сохранять и развивать 
свою индивидуальность. В педагогическом сопрово-
ждении умение ценностно насыщать диалогическую 
ситуацию мы считаем особенно важным, так как без 
этого невозможно совместное развитие преподавателя 
и студентов, как субъектов педагогического процесса. 
Процесс общения с искусством – это сложное перепле-
тение информации с эмоциями, логического и рацио-
нального – с памятью и воображением, фантазии – со 
здравым смыслом. Информативные и ценностные воз-
можности искусства для становления духовного мира 
педагога-художника необычайно велики, так как язык 
изобразительного искусства метафорично и образно на-
сыщеннее, наполнен аллюзиями и  эмоционально бога-
че, чем разговорный.

Для личностно-профессионального становления пе-
дагогов изобразительного искусства важен герменев-
тический принцип, так как он позволяет содействовать 
философскому осмыслению педагогического и худо-
жественного опыта, накопленного человечеством. Для 
образовательной практики принципиально, что произ-
ведение искусства потенциально открыто для истол-
кования во множестве смыслов, и его ценность может 
быть измерена способностью к возрождению в большом 
историческом времени. Более того, одно и то же произ-
ведение искусства по разному интерпретируется в раз-
ные временные эпохи, а также разными людьми. Отсюда 
следует возможность сопоставлять информацию по ин-
терпретации памятников изобразительного искусства 
разных временных периодов и видеть, как она изменя-
лась, так как процесс интерпретации произведения ис-
кусства, как об этом свидетельствуют герменевты, есть 
процесс полифонический. Герменевтический принцип 
помогает интерпретировать творческие идеи художни-
ков, показывая их развитие в культурном пространстве 
той или иной эпохи. В личностном плане он активи-
зирует интеллектуальные и эмоциональные процессы 
будущих педагогов. Оперируя смыслами, охватывая 
сознанием пласты мирового искусства, личность раз-
вивается духовно, субъективируя ценности культуры, 
а ее смыслотворческая функция имеет возможность ин-
тенсивно развиваться. С позиций личностно-профессио-
нального становления будущего учителя изобразитель-
ного искусства герменевтический принцип позволяет 
реализовать идею понимания чужой индивидуальности, 
Другого (Ф.Шлейермахер). То есть, мы имеем   возмож-
ность сопоставлять художественные образы других эпох 
с ценностным опытом личности, с постижением автор-
ской позиции Другого. Используя интерпретацию, как 
инструмент герменевтики педагог невольно принимает 
на себя роль посредника для приближения к пониманию  
художественного произведения. В ретроспективе герме-
невтических исследований самое интересное и важное 
для нас состоит в том, что было четко сформулировано 
Г.Зедльмайром: «не ограничиваться субъективным впе-
чатлением (выделено - Г.З.) от произведения, в каждом 
человеке различном, но выйти за его пределы или прий-
ти к такой установке, которая была бы наиболее адекват-
ной именно данному произведению» [4, с.176]. Именно 
здесь раскрываются возможности для сопоставления, 
сравнения и различных версий и взглядов студентов и 
педагога. При этом следует понимать, что невозмож-
но реконструировать душу и творческий акт создателя 
произведения искусства «чтобы вновь пережить сегод-
ня тот смысл, который вкладывал художник «тогда» в 
свое произведение» [4, с.184]. Смыслотворение, поиски 
ценностных ориентиров в сфере изобразительного ис-
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кусства есть часть смыслотворения и будущей профес-
сии. Роль педагога вуза в осуществлении герменевтиче-
ского принципа состоит в том, чтобы сохранить «живую 
жизнь» художественного произведения, созданного, 
быть может, несколько столетий назад, и соединить ее 
с жизнью современной, с волнующими темами бытия. 
Это дает возможность будущим учителям изобразитель-
ного искусства ощутить целостность культурного про-
странства, его глубину, многозначность и неисчерпае-
мость смыслов и сопоставить со своим восприятием и 
переживанием произведения искусства. 

Принцип субъектности также является для нас зна-
чимым в осуществлении педагогического сопровожде-
ния будущих педагогов изобразительного искусства. 
Мы видим его основным в процессе становления сту-
дентов, так как, согласно И.С.Якиманской, возможно 
возникновение внутренних механизмов развития лич-
ности, создаваемых самим субъектом деятельности. В 
структуре субъектного опыта фиксируется минувшее, 
ценностные и культурные предпочтения и многое дру-
гое. Развивая субъектный опыт, личность не только из-
меняется целостно, но и имеет возможность, благодаря 
сопровождению педагога, осмыслить свое движение в 
перспективном плане. Педагогическое сопровождение, 
«аранжируя» субъектный опыт будущих педагогов-ху-
дожников, может быть ориентировано не только на ху-
дожественно-творческую сферу будущей профессии, 
но и на естественный интерес и стремление студентов к 
осмыслению  социокультурного ракурса профессии учи-
теля изобразительного искусства. Эффективность со-
провождения выражается в способности «поспевать» и 
соответствовать  процессу становления будущего специ-
алиста,  ненавязчиво укрепляя его субъектный опыт. Это 
не пассивное созерцание. Сопровождение предполагает 
также поиск совместного выхода из тупиковых творче-
ских ситуаций. Мы заметили эффективное укрепление 
субъектной позиции студентов, если педагог видит в бу-
дущих учителях равноправных участников совместных 
контактов, обеспечивает свободу поисков и эксперимен-
тов в творческой сфере, если прислушивается к их мне-
нию, отмечает профессиональный рост и сопереживает 
им. Упрочение субъектной позиции происходит, если у 
студента есть возможность выбора, генерации и провер-
ки новых идей, право на ошибку.   

Процесс становления уникален и своеобразно прояв-
ляется у каждой личности. Педагогическое сопровожде-
ние должно обеспечить вариативность становления и 
неповторимость творческой индивидуальности в «смыс-
ле духовного совершенства» (К.Н.Вентцель), поэтому 
для нас представляется важным принцип учета индиви-
дуальных особенностей студентов. Он  «обеспечивает 
одновременное становление личности  и индивидуаль-
ности, общего и особенного, единичного, уникального, 
присущего человеку» [5, с.102]. Специфика вызревания 
будущего специалиста в сфере изобразительного искус-
ства направлена на развитие индивидуального видения 
и восприятия, выработку своей собственной исполни-
тельской манеры в искусстве, а также умение сохранять 
и развивать индивидуальность своих учеников. Каждый 
человек переживает и «считывает информацию» с произ-
ведения искусства индивидуально. Не может быть двух 
одинаковых прочтений, так как в душе каждого «живет» 
свое произведение и совершенно особым образом воз-
действует на зрителя. Для нас отмеченное обстоятель-
ство интересно с той точки зрения, что будущий учитель 
изобразительного искусства предстает одновременно и 
творцом, постигающим секреты мастерства, и зрителем, 
а также интерпретатором произведения искусства. Для 
успешного становления его в будущей профессии важно 
проявление индивидуальных свойств в каждом из этих 
творческих проявлений, так как они составная часть 
его дальнейшей  деятельности. Искусство оказывает 
значительное воздействие на личность, способствует 
развитию ее духовности, эмоциональной раскрепощен-

ности, созидательно воздействует на психологические 
механизмы развития, «организуя поведение личности 
на будущее».  Л.С.Выготский представляет культурное 
развитие личности как особый тип, отличный от физио-
логического и интеллектуального. По мнению иссле-
дователя, культурное развитие человека связано с по-
явлением как в индивидуальной истории человека, так 
и в истории человечества особых форм поведения, ви-
доизменяющих деятельность психических функций [6]. 
Искусство развивает эстетическое сознание, фантазию, 
чувства, созерцание, то есть индивидуальные качества 
личности. Благодаря «пережитым» эстетическим созна-
нием ценностям искусства, у будущего учителя созда-
ется своя индивидуальная «эмоционально волевая уста-
новка» на преобразование действительности. 

Отмеченные нами принципы педагогического со-
провождения будущего учителя изобразительного ис-
кусства  («образование через всю жизнь», субъектно-
сти, аксиологический, диалогизма, герменевтический и 
культурособразности) следует рассматривать как руко-
водящие идеи. 

Следуя этим принципам, можно осуществлять не-
прерывное психолого-педагогическое сопровождение 
личностно-профессионального становления педагогов-
художников. Обобщая  сказанное выше, можно отме-
тить, что становление личности становится устойчивым 
и динамичным процессом только в ситуации гуманисти-
ческих отношений студентов и преподавателей. 

Педагогическое сопровождение может осуществить-
ся только в процессе единства и взаимосвязи  педаго-
гического образования, окружающего культурного 
пространства и жизненного пути личности. Личностно-
профессиональное становление - непрерывный процесс, 
в котором следует учитывать опыт предыдущих этапов 
обучения и в то же время реализовывать направленность 
на будущую педагогическую деятельность. Активность 
становления личности в педагогическом процессе вуза 
проявляется в преодолении установки на пассивную 
адаптацию к условиям жизни, в творческом преобразо-
вании действительности, самостоятельности, инициа-
тивности,  с целью наиболее полного раскрытия потен-
циала человека. 

Осуществляя принципы педагогического сопрово-
ждения   в учебном процессе вуза, преподаватель акту-
ализирует у  будущих педагогов-художников не только 
ценностные смыслы профессии, но и помогает личност-
ному росту будущих специалистов. Развитие ценност-
ного отношения к педагогической профессии является 
ключевым условием становления педагога. Личностно-
профессиональное становление учителей изобразитель-
ного искусства является целенаправленным процессом 
новообразований, определяющих личностных рост бу-
дущего учителя на определенном этапе его развития как 
личности и субъекта деятельности. 

Природа педагогического сопровождения связана с 
аспектами  мотивационного роста студентов, развитием 
активности и инициативы, возрастанием степени едине-
ния с другими людьми на основе появления новых жиз-
ненных смыслов и ценностей. Обновление отношений с 
культурной средой, диалогические контакты с другими 
индивидами служат основой для  совершенствования 
всех сфер психики будущих педагогов-художников, 
способствуя их дальнейшему личностно-профессио-
нальному росту. 
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В условиях современной социально-экономической 
обстановки одним из важнейших направлений деятель-
ности вуза является формирование зрелой личности, 
готовой к самореализации в профессиональной деятель-
ности.

Интеграции России в европейское образовательное 
сообщество в рамках Болонского процесса требует це-
ленаправленной корректировки высшего профессио-
нального образования, а соответственно возникает не-
обходимость формирования у будущих выпускников 
профессиональной и профессионально-значимой лич-
ностной компетентности. 

Компетентностный подход предполагает качествен-
ные перемены в вопросах целеполагания, в разработке 
содержания и оценке результатов. Применяя принципы 
компетентностного подхода, высшее образовательное 
учреждение не только создает условия для приобрете-
ния знаний, умений и навыков, но и побуждает студен-
тов к осознанию своих потенциальных возможностей, 
перспектив личностного и профессионального роста.

Проблема формирования профессиональной компе-
тентности студентов выявляет противоречие между по-
вышенными требованиями общества к профессиональ-
ному мастерству выпускника и недостаточным уровнем 
его профессиональной компетентности. Вопросы про-
фессионализма и профессиональной компетентности 
в последнее десятилетие стали предметом присталь-
ного внимания рада специалистов Е.А. Климова, А.К. 
Марковой, Л.М. Митиной, Ю.П. Поваренкова, Н.С. 
Пряжникова, Т.В. Улитенко в области психологической 
науки. По мнению специалистов «профессиональная 
кометентность» - это личная способность специалиста 
решать определенный класс профессиональных задач. 
Также под профессиональной компетентностью пони-
мают описанные требования к личностным, профессио-
нальным качествам, совокупность профессиональных и 
личностных качеств, необходимых для успешной педа-
гогической деятельности [5;6;10].

Зачастую отождествляются понятия профессиональ-
ной компетентности и профессионализма, в том числе и 

применительно к деятельности учителя. 
Под профессионализмом нами понимается особое 

свойство людей систематически, эффективно и надежно 
выполнять сложную деятельность в самых разнообраз-
ных условиях. В понятии «профессионализм» отражает-
ся такая степень овладения человеком психологической 
структурой профессиональной деятельности, которая 
соответствует существующим в обществе стандартам и 
объективным требованиям. Для приобретения профес-
сионализма необходимы соответствующие способно-
сти, желание и характер, готовность постоянно учиться 
и совершенствовать свое мастерство. Соответственно, 
наличие у человека диплома, сертификата, подтвержда-
ющего уровень его квалификации (а чаще - некоторой 
совокупности знаний, осведомленности в данной про-
фессиональной сфере) - это необходимое (но не доста-
точное) условие для последующего становления про-
фессионализма. Человек может приобрести это свойство 
в результате специальной подготовки и долгого опыта 
работы, но может и не приобрести его, а лишь «числить-
ся» профессионалом. 

По мнению Е.А. Климова, профессионализм - это не 
только высокий уровень знаний, умений и результатов 
человека в данной области деятельности, но и как опре-
деляющая системная организация его психики. Более 
того, мы исходим из понимания, что профессионализм 
не должен сводится к совокупности признаков, он пред-
ставляет собой некоторое системное свойство личности 
(систему определенным образом организованных ком-
понентов) [5].

Как указывает В.А. Бодров, «профессионально-ори-
ентированная» структура личности, основывается на 
профессиональных знаниях, которые включают в себя 
профессиональный опыт, профессиональную компе-
тентность и профессиональную пригодность [1].

Профессиональная подготовка студентов-дефекто-
логов в системе высшего образования ведется в России 
с начала 90-х годов XX века. Содержание и особенности 
профессиональной подготовки специалистов раскрыва-
ются в исследованиях Н.Д. Беляева, В.А. Бодров Н.И. 
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Гончара, В.В. Глухова, М.С. Латкова, Т.В. Мазуряк, И.В. 
Чаплыгиной и других специалистов. В их работах акцент 
делается на формирование профессиональной компе-
тентности в рамках учебного процесса. Внеаудиторная 
(воспитательная) работа практически не рассматривает-
ся как средство формирования профессиональной ком-
петентности студента [1]. 

В рамках учебного процесса профессиональная 
компетентность студентов формируется на основании 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования, реали-
зуемого в учебных планах и программах. В ходе анализа 
организации внеаудиторной воспитательной работы в 
вузах нам, к сожалению, не встретились концепции, где 
в качестве цели были бы сформулированы профессио-
нальные требования к будущему специалисту. 

На наш взгляд, и учебный процесс, и внеаудиторная 
воспитательная работа должны взаимодополнять и уси-
ливать друг друга, решая единую комплексную задачу 
- подготовку компетентного специалиста. Но, в отличие 
от учебной деятельности, внеаудиторная воспитатель-
ная работа как средство развития профессиональной 
компетентности студентов изучена, к сожалению, недо-
статочно.

Новые ориентиры развития системы высшего об-
разования обусловливают необходимость дополнения 
сложившегося доминирования академической направ-
ленности в подготовке специалиста процессом фор-
мирования у него таких качеств, как самоорганизация, 
толерантность, гражданская позиция, ответственность 
за развитие своей малой Родины. Это объективно повы-
шает роль внеучебной (воспитательной) деятельности в 
системе высшего образования.

В условиях перехода на новые образовательные стан-
дарты высшая школа закладывает не только фундамент 
профессии, расширяет профессиональный профиль, но и 
развивает творческие способности, обеспечивает соци-
альную мобильность и конкурентоспособность. 

Анализ ФГОС ВПО по направлению 050700.62 
Специальное (дефектологическое) образование позво-
ляет выделить ряд профессиональных компетенций, ко-
торые формируются в процессе воспитательной работы. 
Выпускник должен владеть способностью исследовать, 
проектировать, реализовывать процессы образования, 
абилитации, реабилитации, социальной адаптации и 
интеграции лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья с использованием инновационных технологий; 
проектировать коррекционно-образовательное про-
странство; моделировать и осуществлять психолого- пе-
дагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья; готовностью к осущест-
влению профессионального и личностного самообразо-
вания; готовностью к мониторингу и прогнозированию 
учебных достижений с использованием современных 
средств оценивания результатов обучения; готовностью 
к изучению потенциальных возможностей и специфи-
ческих культурных потребностей лиц с нарушениями 
в развитии и реализация индивидуальных программ со-
провождения их культурно - досуговой деятельности в 
различных социально-институциональных условиях [8].

Внеучебная (воспитательная) работа в вузе представ-
ляет собой подсистему целостного педагогического про-
цесса, являющуюся важнейшей составляющей качества 
подготовки профессионалов. 

Воспитательная работа со студентами основывает-
ся на концепции внеучебной (воспитательной) работы 
Приамурского государственного университета имени 
Шолом-Алейхема (далее Концепция), которая пред-
ставляет собой комплекс ключевых положений, отража-
ющих цель, задачи, направления и формы внеучебной 
(воспитательной) работы в вузе. Концепция внеучеб-
ной (воспитательной) работы Приамурского государ-
ственного университета учитывает стратегические зада-

чи вуза и не исключает использования самостоятельной 
позиции работников университета в выборе конкретных 
задач, форм и методов воспитания [9].

Специфика внеучебной (воспитательной) работы 
Приамурского государственного университета имени 
Шолом-Алейхема определяется ролью университета в 
образовательном пространстве Российской Федерации 
и Еврейской автономной области, особенностями совре-
менного студенчества.

Основным условием формирования профессиональ-
ной компетентности студентов-дефектологов является 
их участие в деятельности: учебно-профессиональной 
или профессиональной. Организация деятельности вне-
учебного процесса - это дополнительная возможность 
совершенствования практической профессиональной 
подготовки будущих специалистов.

Специфика внеучебной (воспитательной) работы 
Приамурского государственного университета имени 
Шолом-Алейхема определяется ролью университета в 
образовательном пространстве Российской Федерации 
и Еврейской автономной области, особенностями совре-
менного студенчества, задачами, которые ставят обще-
ство и государство перед высшей школой и обусловлена 
несоответствиями между возможностями внеучебной 
(воспитательной) работы в стимулировании личностно-
профессионального становления будущего специалиста 
и недостаточной разработанностью содержания и форм 
внеучебной воспитательной работы, организуемой с 
этой целью; необходимостью создания системы внеу-
чебной воспитательной работы в вузе, направленной на 
личностно-профессиональное становление будущего 
специалиста.

Воспитание личности в период обучения в ВУЗе 
- важнейший этап социализации индивида, когда в ос-
новном завершается целенаправленное воспитательное 
воздействие на человека организуемой и регулируемой 
обществом системы воспитания. В то же время, данный 
этап является и началом того периода в жизни личности, 
когда человек в целом завершает выработку своей жиз-
ненной позиции - отношения к жизни как таковой и к 
собственной жизни в этом мире, когда он берет на себя 
ответственность за совершаемый выбор и переходит к 
осознанному самовоспитанию. Имеет место взаимос-
вязь и взаимозависимость учебной, научной и воспита-
тельной работы, которая определяется целой совокупно-
стью качеств, установок и ценностных ориентаций лич-
ности, определяющих профессиональную и социальную 
компетенцию специалиста.

Цель внеучебной (воспитательной) работы заключа-
ется в создании воспитательного пространства вуза, спо-
собного развивать и поддерживать такую воспитываю-
щую систему, которая, под управляющим воздействием 
воспитывающей среды, и при непосредственной моти-
вации студентов, приведет к максимальным результа-
там внеучебной (воспитательной) работы, достижению 
целей всех участников внеучебного (воспитательного) 
процесса. Для достижения цели внеучебной (воспита-
тельной) работы со студентами необходимо решать сле-
дующие задачи: создавать воспитательное пространство 
вуза как необходимый и эффективный механизм для са-
мореализации студенчества; оказывать содействие эф-
фективному взаимодействию между субъектами воспи-
тательного пространства; способствовать повышению 
мотивации субъектов воспитательного пространства 
университета; формировать гражданскую позицию и па-
триотическое сознание, правовую и политическую куль-
туры; обеспечивать развитие личности и ее социально-
психологическую поддержку, формировать личностные 
качества, необходимые для эффективной професси-
ональной деятельности; прививать умения и навыки 
управления коллективом в различных формах студенче-
ского самоуправления; сохранять и приумножать исто-
рико-культурные традиции университета; приобщать к 
университетскому духу, формировать чувства универ-

Н.В. Шкляр, Е.С. Дунаева
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ...



Вектор науки ТГУ. 2012. № 1(12) 291

ситетского корпоративизма и солидарности; укреплять 
и совершенствовать физическое состояние, стремление 
к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого от-
ношения к антиобщественному поведению.

В связи с этим в работе со студентами осуществля-
ются реализация различных направлений и целевых 
программ: «Профилактика возможных негативных 
проявлений», «Этнокультурное образование студен-
тов в системе внеучебной работы вуза», «Гражданско-
патриотическое образование студентов в системе внеу-
чебной работы вуза».

Основным условием формирования профессиональ-
ной компетентности студентов-дефектологов является 
их участие в деятельности: учебно-профессиональной 
или профессиональной. Организация деятельности вне-
учебного процесса - это дополнительная возможность 
совершенствования практической профессиональной 
подготовки будущих специалистов [11].

На настоящее время воспитание молодежи, по на-
шему мнению, должно быть направлено на становление 
гуманной личности с присущим для неё сочетанием вы-
раженной индивидуальности с коллективистской на-
правленностью, характеризующейся осознанием своего 
гражданского долга, трудолюбием, ответственностью, 
профессиональной и гуманитарной культурой, а также 
культурой взаимодействия с окружающими людьми. 
Научный анализ данной проблемы со стороны ученых 
и практиков привел к заключению – воспитание должно 
выступать в качестве одной из приоритетных задач со-
временной высшей школы. Однако, несмотря на пред-
принимаемые усилия со стороны органов управления 
образованием и, непосредственно, вузов, эффектив-
ность целенаправленного воспитательного влияния на 
студенчество остается существенно ниже по сравнению 
с воздействием спонтанных факторов среды (псевдо-
культура, коммерционализированные СМИ, неформаль-
ная среда общения). Одной из первостепенных причин 
является отсутствие системного подхода к решению 
проблем воспитания студентов. До настоящего време-
ни в Российской Федерации не создано фактически ни 
одной самостоятельной научной структуры, обеспечи-
вающей разработку проблем студенческой молодежи и 
осуществляющей координацию воспитательной работы 
в вузах на региональном уровне. Это не позволяет по-
следовательно интегрировать уже накопленный пози-
тивный опыт воспитания, продуктивно его развивать и 
совершенствовать.

Как отмечают специалисты И.А. Зимняя, Н.И. 
Кочетов, А.К. Маркова Ю.М. Орлов, В.И. Слободчиков 
для современной психолого-педагогической науки и 
практики доминирующее значение приобретает пони-
мание воспитания как средства, направленного на созда-
ние условий для саморазвития и самовоспитания лично-
сти, максимально полного освоения ею материальных и 
духовных ценностей, культурой общественного бытия. 
Новая гуманистическая парадигма призвана утвердить 
следующие позиции: по своей сути личность представ-
ляет уникальное, неповторимое явление, в целостности 
реализующее себя в социуме; ключевой характеристи-
кой личности выступает стремление к саморазвитию и 
самореализации [6].

По мнению ряда специалистов П.Я. Гальперина, А.Н. 
Леонтьева, А.М. Матюшкина, Н.В. Самоукиной повы-
шение уровня преподавания как условие эффективности 
становления профориентации студентов-дефектологов 
предполагает учет не только педагогических аксиом и 
дидактических принципов, но и закономерностей про-
дуктивных процессов психики, формирования личности 
[7].

Практические занятия являются благоприятной с по-
зиции профессиональной ориентации студентов-дефек-
тологов формой обучения, способствующей познава-
тельной активности и самостоятельности. 

В системе подготовки студентов-дефектологов прак-

тические занятия занимают значительное место и реша-
ют несколько задач: 

1. Отработка теоретического материала, полученно-
го студентами-дефектологами в ходе лекций и при вы-
полнении самостоятельной работы.  

2. Формирование практических умений и навыков, 
необходимых для организации работы с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья.   

3. Вооружение студентами-дефектологами основны-
ми методами диагностической, консультативной и науч-
но-исследовательской работы.  

Именно на практических занятиях студенты демон-
стрируют умения анализировать, обобщать и самостоя-
тельно разрабатывать профессионально грамотные ре-
комендации и планы индивидуального развития ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. Важным 
условием эффективной организации практического за-
нятия является создание у каждого студента психоло-
гической установки на серьезное, сознательное воспри-
ятие специальных знаний, связанных с изучаемым пред-
метом. Причем необходимо не только создать такую 
установку, но и постоянно ее поддерживать, развивать. 
Средств и методов решения этой задачи накоплено мно-
жество. Значимым является создание психологического 
климата, в котором студенты чувствуют себя зрелыми, 
самостоятельно мыслящими людьми. Для этого пре-
подаватели кафедры коррекционной педагогики, пси-
хологии и логопедии Приамурского государственного 
университета имени Шолом-Алейхема ориентируют 
студентов на глубокое раскрытие обсуждаемого вопро-
са, признают их право на собственную точку зрения, 
которую студент аргументирует. Руководя этими выска-
зываниями, преподаватели учат студентов устному со-
общению, анализу и критике неточных доводов. Именно 
это способствует формированию навыков мышления у 
студентов, развивает у них самостоятельность сужде-
ний. Контроль и оценка знаний студентов-дефектоло-
гов является средством установления того, насколько 
успешно идет процесс профессионального становления, 
как глубоко и прочно усваивается программный матери-
ал, какие трудности обнаруживаются в учебном процес-
се.  

Проверка и оценка знаний позволяет осуществить так 
называемую внешнюю обратную связь. При проверке 
знаний сами студенты также получают информацию об 
уровне своих знаний и умений, обучаются самоконтро-
лю. Это внутренняя обратная связь, которая демонстри-
рует наличие той необходимой для становления у буду-
щих педагогов дефектологов психологической установ-
ки на серьезное восприятие профессионально-значимых 
учебных предметов. Внешняя и внутренняя обратная 
связь выполняет несколько функций: контролирующую; 
обучающую; развивающую; воспитательную.

Именно при выполнении воспитательной функции 
у студентов-дефектологов вырабатываются правиль-
ное отношение к труду, чувство ответственности, воля, 
удовлетворенность достигнутыми результатами, жела-
ние совершенствоваться. А самое важное, на наш взгляд, 
- это формирование тех личностных и профессиональ-
ных качеств, которые отличают педагога-дефектолога 
от педагогов других направлений подготовки. При этом 
объективно поставленная оценка выступает как фактор 
морального воздействия, выражения общественного 
мнения, способствует осознанию студентами своего об-
щественного долга. Процесс контроля за формировани-
ем знаний, умений и навыков у студентов и его резуль-
таты важны и для преподавателя. Ему становится ясно, 
какие разделы программы усваиваются труднее, на из-
учение, какого материала следует обратить особое вни-
мание. Он убеждается в правильности выбора методов и 
психолого-педагогических средств обучения. Проверка 
и оценка знаний студентов становится фактором совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса и ока-
зывает действенное влияние на повышение уровня про-
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фессиональной подготовки будущих педагогов. 
Проведенное нами исследование подтвердило осо-

бую значимость воспитательной работы. Мы убедились, 
что особую роль играют основные задачи для форми-
рования профессиональных компетенций будущих де-
фектологов. Необходима актуализация воспитательного 
потенциала всех видов деятельности научно-исследо-
вательской, учебной, внеучебной, практической. Опыт 
нашей работы подтверждает педагогическую эффектив-
ность заданных в данном исследовании инновационных 
формирований воспитательной работы, и подтверждает 
необходимость целенаправленного, систематического 
внимания к этому вопросу. Необходима более глубокая 
проработка данной проблемы с целью создания строй-
ной концепции воспитательной работы с будущими де-
фектологами, опора на которую может существенно по-
высить эффективность профессиональной подготовки. 
Анализ современных научных подходов к осмыслению 
понятий «внеучебная, воспитательная работа», «профес-
сиональная компетентность», «профессионализм» пока-
зал, что, как и учебная деятельность внеучебная, воспи-
тательная работа является неотъемлемой составляющей 
подготовки специалиста в вузе, и формирует у студен-
тов профессиональные и профессионально-личностные 
компетенции. 
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Российское общество находится на переломном эта-
пе своего развития. Оно характеризуется переоценкой 
ценностей, критикой и преодолением того, что мешает 
дальнейшему движению вперёд. Необходимость форми-
рования гуманитарной культуры школьников обуслов-
лено утверждением отношения к человеку как высшей 
ценности бытия, что стало высшим гуманистическим 

смыслом социального развития.
Человек как самоцель развития, как критерий оценки 

социального процесса представляет собой гуманисти-
ческий идеал происходящих в стране преобразований. 
Поступательное движение к этому идеалу связано с гу-
манизацией жизни общества, в центре планов и забот 
которого должен стоять человек с его трудами, инте-
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ресами, потребностями в подлинно человеческом гу-
манистическом обществе, ориентированном на приори-
тет духовного богатства. Особое значение приобретает 
сфера духовной и гуманистической культуры, включая 
систему образования, нравственную структуру, искус-
ство, науку и средства массовой информации. В сфере 
культуры содержится наибольшее количество духовно-
го богатства, знаний и ценностей, поэтому она является 
главной по значению в гуманистическом обществе.

Известный философ В.С. Библер считает, что человек 
ближайшего будущего окажется перед необходимостью 
своего социума культуры, в котором он станет осущест-
влять своё духовное самоопределение [1]. Академик 
Д.С. Лихачёв отмечал, что XIX век – это век развития 
гуманитарной культуры, доброй и воспитывающий, за-
кладывающей свободу выбора профессий и применения 
творческих сил [4]. Это говорит о том, что современное 
содержание общего образования должно быть направле-
но на формирование гуманитарной культуры личности, 
характеризующей её внутреннее богатство, уровень раз-
вития духовных потребностей и способностей.

Развитие личности в гармонии с общечеловеческой 
культурой зависит от уровня освоения им гуманитарной 
культуры, этой закономерностью обусловлен культуро-
логический подход к отбору содержания образования.

Гуманитарная культура представляет собой сово-
купность общечеловеческих идей и ценностей, профес-
сионально-гуманистических ориентаций и качеств лич-
ности, универсальных способов познания и творческих 
действий. Овладение этой культурой приводит молодо-
го человека к осмыслению им философских, духовно-
нравственных оснований его деятельности и осознанию 
её как своего «социума культуры», как сферы морально-
го, мировоззренческого самоопределения [3].

Гуманитарная культура – это прежде всего гармония 
культуры, знания, культуры чувств, общения и творче-
ского действия. 

Приобщение школьников к общечеловеческим цен-
ностям, связано как с мировоззренческой подготов-
кой, так и с формированием наиболее приоритетных 
компонентов культуры (культура жизненного само-
определения, экономическая культура и культура тру-
да, интеллектуальная, экологическая, художественная и 
нравственная культуры, культура общения и семейных 
отношений). Становление личного в человеке предпо-
лагает усвоение системы гуманистических ценностей, 
составляющих основу гуманитарной культуры. 

Вопрос о внедрении этих ценностей в образователь-
ный процесс имеет большую социальную значимость с 
содержательной точки зрения, формирование гумани-
тарной культуры осуществляется в процессе включения 
школьников в активный созидательный труд на благо 
своей страны, формирование бережного отношения к 
истории отчества и его культурному наследию, к обыча-
ям и традициям народа в процессе воспитания любви к 
Малой Родине своим родным местам, воспитание готов-
ности к защите Родины, укреплению её чести и досто-
инства, установление братских, дружеских отношений 
с представителями других стран и народов, а также из-
учение обычаев и культуры разных этносов. Изучение 
природы родного края, его исторического прошлого 
эмоционально переживается учащимися, укрепляет и 
развивает чувство любви к Родине.

Формирование у школьников знаний и представле-
ний о достоинствах нашей страны в области науки, тех-
ники, культуры способствует развитию гуманитарных 
ценностей. Это направление воспитательной работы 
достигается в процессе знакомства с жизнью и деятель-
ностью выдающихся учёных, писателей, конструкторов, 
художников, актёров. Эта работа наиболее эффективна 
на уроках русского или иностранного языков, литерату-
ры, истории, во внеклассной деятельности.

Язык выполняет как коммуникативную, так и куму-
лятивную функцию, поэтому обучение иностранному 

языку сопровождается проникновением в культуру его 
носителей. При этом необходимо помнить, что изучаю-
щий иностранный язык остаётся носителем своей соб-
ственной культуры. Весь страноведческий материал, ус-
ваиваемый на занятии, служит для приобщения школь-
ников к мировой культуре, но учитель должен создавать 
условия для того, чтобы каждый учащийся выбрал для 
себя то, что обогатит его как представителя русской 
культуры: те ценности культуры страны изучаемого 
языка, которые близки ему как личности и, которые 
он будет стремиться реализовать в своей деятельности 
и общении с окружающими людьми, передать другим 
ученикам и, тем самым внести вклад в обогащение гума-
нитарной культуры своего народа, поскольку «общение 
культур и определение каждой культуры осуществляют-
ся как … общение личностей» [2].

При обучении школьников иностранному языку, в 
частности английскому, необходимо выделение гума-
нитарного аспекта в культуре страны изучаемого языка, 
который основывается на подборе фактов, способству-
ющих не только расширению кругозора учащихся, но и 
формированию их мировоззрения, их ценностно-ориен-
тационному обогащению. Например, школьник должен 
уметь оценить факты истории страны изучаемого языка 
с точки зрения того влияния, которое они оказали на ста-
новление национальных идеалов, национального харак-
тера; он также должен уметь рассмотреть факты из био-
графий выдающихся личностей из этих стран, которые 
могли бы служить им примером в формировании гума-
нитарной культуры. Необходимо не только ознакомить 
школьников с ситуациями, в которых поведение русских 
и представителей англоязычных стран различается, но и 
развить умение видеть в этих ситуациях гуманистиче-
ский смысл, а также сообщить знания этики, развить уме-
ния не только поступать адекватно моральным нормам 
страны изучаемого языка при общении с иностранцами, 
но и поступать гуманно в любых ситуациях морального 
выбора в своей жизни. Ознакомление школьников с про-
изведениями литературы должно служить пробуждению 
в них гуманитарности, формированию положительных 
качеств личности.

У школьников должны быть выработаны представ-
ления о том, что система ценностей, которой они руко-
водствуются в своей жизни, является универсальной и 
приложима ко всему мировому опыту, что положит на-
чало формирования картины мира и поможет строить 
своё поведение, вербальное и невербальное, по её зако-
нам. Такой подход к культуре стран изучаемого языка 
предполагает оценку учащимися тех аспектов своего по-
ведения, ценностных ориентаций, убеждений, которые 
могли бы изменить их в результате творческого знаком-
ства с чужой культурой, и тех, которые они считают не-
зыблемыми основами своей индивидуальности.

Следовательно, гуманитарная культура предполагает 
не только развитие социокультурной компетенции, но и 
развитие интеркультурного мировоззрения и понима-
ния, позволяющего адекватно воспринимать социаль-
ную сущность чужеродной среды. 
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Современная производственная деятельность в ус-
ловиях быстрого устаревания знаний и глубоких изме-
нений технической базы диктует нужду не столько в 
человеке, обладающем строго профессиональным на-
бором знаний, умений и навыков, сколько в специали-
сте с высоким уровнем фундаментальной естественно-
научной подготовки, способным к анализу и синтезу, 
умеющим достаточно быстро осознать сложившуюся 
ситуацию, сформулировать проблему, отобрать из име-
ющегося объёма информации необходимую для реше-
ния поставленной задачи. Профессиональная компо-
нента инженерного образования знакомит с широким 
спектром методов, средств и форм  производственной 
деятельности, но всё же ориентирована на конкретную 
специализацию, что в условиях рыночной экономики и 
демократизации общества несколько нецелесообразно. 
Такая  специализация, с одной стороны, приводит к до-
статочно узкому, как профессиональному, так и обще-
гражданскому сознанию человека, с другой стороны, в 
условиях подвижности конъюнктуры рыночной эконо-
мики узкий специалист социально беззащитен – любая 
смена работы будет требовать от него необходимости 
учиться заново, в большинстве же случаев он останется 
просто безработным.

Работодатели склонны нанимать выпускников вузов 
скорее с общим, всесторонним, фундаментальным об-
разованием, чем со специализированным. Для любого 
предприятия несомненно важно, что может делать ра-
ботник, но может быть еще важнее его способность к 
дальнейшему обучению, возможность приспосабливать-
ся к потребностям компании. От выпускников требуется 
не «моментальная пригодность», а «пригодность», на 
которую не повлияют будущие изменения в характере 
работы.

Корелляционная связь между фундаментальной 
естественнонаучной и профессиональной подготовкой 
инженера (В.Г. Виненко) определяет главенствующую 
роль первой, её приоритет. 

При построении обучения вопреки этой связи мы 
получаем специалиста, способного в стандартных, сте-
реотипных ситуациях успешно применять профессио-
нальные знания, но не способного генерировать новые в 
случаях нестандартных ситуаций.

Фундаментализация естественнонаучной подготовки 
становится необходимостью для любого образования 
постиндустриальной цивилизации, особенно для обра-
зования будущих инженеров - интеллектуальной элиты 
нации, обеспечивающей конкурентоспособность науко-
ёмкой высокотехнологичной промышленности [1; 2; 3]. 

Решение проблемы повышения качества фундамен-
тальной естественнонаучной подготовки студентов 
технических вузов требует поиска эффективных путей 
повышения качества образования. В толковых словарях 
качество определяется как  совокупность характери-
стик объекта, относящихся к его способности удовлет-
ворять установленные и предполагаемые потребности. 
Качество образования понимается нами как соотноше-
ние между запросом к системе образования и степенью 
его удовлетворения. 

При этом заказ касается не требований к конкрет-
ным знаниям как к «скоропортящемуся продукту», а в 
первую очередь новых универсальных способностей 
личности и поведенческих моделей. Просто получен-
ные знания, умения, навыки ещё не свидетельствуют о 
том, что обучаемый является образованным, он скорее 
обучен, проиструктирован. Важно, чтобы специалист 
был не просто грамотным, но также имел и критические 
способности решать, какие знания значимы, какие уме-
ния уместны в конкретной сложившейся ситуации. Идея 
компетентностно-ориентированного обучения - один из 
ответов системы образования на социальный заказ по 
подготовке специалистов в контексте «философии каче-
ства». 

Специфика  инженерного образования определяет 
востребованность математических понятий и фактов 
при формировании теоретической базы. Поэтому курс 
математики занимает неотъемлемое  место в общей си-
стеме фундаментального естественнонаучного образо-
вания инженера. Математика представляет собой мощ-
ный теоретический аппарат для выявления количествен-
ных зависимостей между неизвестными величинами, а, 
следовательно, является практическим средством для 
решения самых разнообразных научных и технических 
проблем. 

В контексте компетентностного подхода к повыше-
нию уровня математической подготовки была разрабо-
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тана модель формирования базовых математических 
компетенций (рис. 1).

На первый курс технических вузов, к сожалению, не 
всегда попадают  абитуриенты  с высоким уровнем под-
готовки по дисциплинам естественнонаучного цикла. 
Поэтому на первом этапе необходимо провести входную 
диагностику реального уровня знаний по математике и 
уровня мотивации к учению [4].

На втором этапе необходимо познакомить студен-
тов с особенностями обучения в университете, дать им 
механизм самообразования  и наметить стратегический 
план обучения курсу «Высшая математика».

На третьем этапе студенты реализуют стратегиче-
ский план через совокупность тактических мероприя-
тий. 

При этом их деятельность должна быть осмысленной 
и рефлексивной, цели измеримы. В качестве диагно-
стичных целей здесь эффективно работает таксономия 
познавательных целей В. П. Беспалько, предлагающая 
четыре уровня усвоения: a=1 (узнавание), a=2 (воспроиз-
ведение), a=3 (применение), a=4 (творчество). Студенты 
самостоятельно могут проводить самооценку своих до-
стижений по уровневым тестам, строить профиль ком-
петенций для каждого модуля и наблюдать динамику 
изменения уровней усвоения.

На четвёртом этапе, когда математика может препо-
даваться на основе контекстного обучения, можно при-
менять таксономию познавательных целей Б. Блума, 
предлагающего шесть уровней обученности: знание, 
понимание, применение, анализ, синтез, оценивание, и 
строить так называемые матрицы компетенций для всех 
модулей дисциплины.

Рис. 1. Модель формирования базовых математиче-
ских компетенций

Постоянный мониторинг достижений и проведение 
итоговых контролей (семестровых, годовых и рубежно-
го) фиксирует результаты и способствует постоянному 
самоопределению студентов в выборе направления сво-
его саморазвития.

На пятом этапе, когда студенты уже закончили из-
учать курс высшей математики, раз в семестр проводит-
ся проверка остаточных знаний и уровня использования 
базовых математических компетенций в спецдисципли-
нах.

На защите диплома представляется возможным убе-
дится в использовании математики в реальных задачах и 
определить ту роль, которую высшая математика сыгра-
ла в подготовке специалиста.

Для реализации этой модели необходимо выделять 
базовые математические компетенции для конкретной 
специальности, определять содержание математической 
подготовки и технологию формирования базовых мате-
матических компетенций в зависимости от направлен-
ности модулей высшей математики  [5]. 

Нами предложена и внедрена методика выделения  
базовых математических компетенций для инженерных 
специальностей, содержание и рефлексивная технология 
формирования базовых математических компетенций. 

Предлагаемая методика выявления перечня необ-
ходимых за весь период обучения в инженерном вузе 
компетенций опирается на анализ квалификационных 
требований к специалистам на основе логических связей 
учебных элементов модулей и «Единой программы ма-
тематического образования инженеров» (по профилям), 
а также на экспертный опрос преподавателей.

Этапы и подходы к выделению базовых математиче-
ских компетенций представлены в таблице 1.

Направление совершенствования учебного процесса 
в технических вузах при изучении математики на осно-
ве использования компетентностного подхода разрабо-
тано сегодня недостаточно. Из сказанного следует, что 
актуальной задачей повышения качества преподавания 
математики в техническом вузе является разработка и 
проектирование для этих целей соответствующей техно-
логии обучения (ТО). 

Для того, чтобы ТО удовлетворяла требованиям на-
званного подхода, важно обеспечить создание в техни-
ческом вузе следующих психолого-педагогических ус-
ловий:

- формировать у обучающихся внутреннюю мотива-
цию для достижения “акме” при изучении математики;

- использовать методы, формы и средства обучения, 
направленные на развитие у студентов креативных спо-
собностей;

- организовать специальное управление познаватель-
ной деятельностью обучающихся с целью формирова-
ния у них базовых математических компетенций при 
изучении курса «Высшая математика» как на плановых 
учебных занятиях, так и в период самостоятельной под-
готовки;

- развивать рефлексивную культуру. 
Предложенная нами организация учебного процесса 

предполагает заполнение личных книжек студента, рей-
тинговой таблицы, матриц компетенций, отслеживание 
уровней обученности (по Беспалько на первом курсе и 
по Б. Блуму на втором) при выполнении индивидуаль-
ных домашних заданий, построение профилей компе-
тенций, что в совокупности, на наш взгляд, создаёт не-
обходимые условия для сознательной и планомерной 
работы индивидуума над собой и приучает работать 
систематически, добросовестно, с постоянным, но уме-
ренным усилием изо дня в день, а не ждать приближа-
ющихся экзаменов в надежде испытать свою память на 
вместительность бессмысленной информации.

Модульная организация дисциплины позволяет осу-
ществить целесообразную компоновку учебного матери-
ала, сохраняя целостность изложения, преемственность 
в изучении отдельных модулей, обеспечивая требуемую 
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со стороны смежных дисциплин и запросов специаль-
ности гибкость образования [6]. Рейтинговая система 
позволяет более чётко организовать процесс обучения, 
а заполнение рейтинговой таблицы развивает способ-
ность к саморефлексии и квалитативную культуру спе-
циалистов.

Таблица 1
Этапы и подходы к выявлению базовых математиче-

ских компетенций 

Формулирование целей занятия с учётом уровня 
усвоения необходимо для  того, чтобы затем было воз-
можно осуществить достижение цели через выполнение 
тестовых  заданий, т.е. осуществить проверку резуль-
тата. Можно считать, что диагностичное задание цели 
обучения по качеству усвоенного опыта (компетенций) 
заключается в выборе необходимого уровня усвоения, 
который соотносится с моделью специалиста.

Ознакомив учащихся с уровнями формирования 
компетенций, преподаватель предлагает на каждом за-
нятии самим учащимся определять свой уровень пред-
лагаемых к изучению заданий. Занятия проводятся при 
обязательном сочетании индивидуальной и групповой 
форм работы. 

Занятие начинается с групповой работы. Учащимся 
предлагаются несколько заданий, уровень каждого из 
которых определяется коллективно и решается совмест-
но (с занесением каждым студентом решения в рабочую 
тетрадь). 

Далее каждому члену группы раздаётся вариант те-
ста по уровням усвоения рассматриваемой на занятии 
компетенции. Данный тест выполняется самостоятельно 
в дневнике саморефлексии. Проверка результатов теста 
проводится также самостоятельно (таблица 2), после 
чего строится так называемый  профиль сформирован-
ности  компетенции.

Критерием эффективности образовательного про-
цесса является уровень развития способности студентов 
к формированию знаний и навыков самообразования [7; 
8; 9]. Переход на уровень самообразовательной актив-
ности, свидетельствующий о превращении учащегося 
из объекта учебного процесса в его субъект, имеет ис-
ключительное значение для формирования личности 
студента. Каждый студент должен иметь определённые 
знания по модулю, понимать и применять их в предла-
гаемых учебных ситуациях на познавательном уровне. 
Наличие признаков обученности позволяют самому сту-
денту планировать свои результаты и фиксировать их. 

На втором курсе результаты фиксируются  в матри-

це компетенций. Для заполнения матрицы компетенций 
студент должен научиться определять свой прогресс в 
обучении через формулировку признака обученности 
(по Б. Блуму). После изучения каждого модуля учебной 
дисциплины студент должен сформулировать свой уро-
вень для каждой компетенции, используя процессные 
глаголы, и заштриховать или поставить жирную точку в 
соответствующей клетке. 

При этом должна учитываться дидактическая после-

довательность: знания перед пониманием, понимание 
перед применением и т. д. Таблица компетенций с со-
ответствующими уровнями обученности  должна содер-
жаться в личной книжке студента второго курса.

Таблица 2
Рефлексивная таблица результатов обучения для 

первого курса

Способности к оцениванию и самооцениванию 
достигаются с помощью тренировок и поддержки. 
Каждодневное определение своего уровня обученности 
способствует формированию у студентов квалитатив-
ной культуры. Без оценки никто не сможет определить 
качество продукта или услуги, тем более не сможет его 
спроектировать, обеспечить и улучшить. Ежедневное 
оценивание своей деятельности позволяет своевременно 
выявлять пробелы и недочёты, ставить перед собой пер-
спективные цели, учиться распределять время. 

После заполнения таблицы результатов проверки 
уровня сформированности компетенции подсчитывает-
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ся оценочный критерий, определяемый по формуле 

1

n

i i
i

R R k
=

= ⋅∑ , 

где 4n = , 1 0.1k = , 2 0.2k = , 3 0.3k = , 4 0.4k =  на первом 

курсе, 6n = , 1k = 2 3 0.1k k= = , 4 5 0.2k k= = , 6 0.3k =  на 

втором курсе. Уровень сформированности каждой ком-
петенции у студента может быть охарактеризован как 
высокий, средний, низкий и неудовлетворительный. 

Возможен также подсчёт уровня компетентности 
студента по каждому модулю. Для этого суммируются 
результаты по каждой компетенции модуля и получен-
ная сумма делится на их количество. Студенты, изучая 
курс высшей математики по предложенной методике, от 
занятия к занятию развивают навыки самооценки, само-
контроля, самодиагностики, самостимулирования, само-
управления, самоорганизации и самообразования.

Осознавая, что нереально в современных условиях 
лавинообразного накопления информации сообщить че-
ловеку в вузе такой запас знаний, из которого он впо-
следствии сможет постоянно черпать что-то, нужное в 
данных конкретных условиях (причём учебная нагрузка 
не может  увеличиваться бесконечно), предложенная 
организация учебного процесса является попыткой соз-
дать такую обучающую среду, которая позволит студен-
ту овладеть навыками самостоятельной работы, вырабо-
тать способность ориентироваться в постоянно обновля-
ющейся информации, с тем, чтобы на протяжении всей 
последующей жизни можно было постоянно использо-
вать любые возможности для обновления, углубления и 
обогащения первоначально полученных знаний, сообра-
зуясь с возникающими потребностями.

Результаты экспериментальной проверки эффектив-
ности предложенной методики формирования базовых 
математических компетенций  студентов технических 
вузов достаточно весомы. Направленность опытной 
работы и экспериментального исследования состояла в 
выявлении эффективности и апробации разработанных 
технологических подходов компетентностно-ориенти-
роваванного обучения в системе высшего профессио-
нального образования. 

Сравнение результатов формирования базовых ма-
тематических компетенций студентами эксперимен-
тальных и контрольных групп показало, что на первом 
курсе на третий и четвёртый уровни (по таксономии В. 
П. Беспалько) вышло 53,5% студентов эксперименталь-
ных групп, тогда как количество студентов, вышедших 
на третий и четвёртый уровень, в контрольных группах 
составило 36,9%. На втором курсе при отслеживании 
уровня сформированности компетенций по таксономии 
Б. Блума на пятый и шестой уровни вышло 52,8% сту-
дентов экспериментальных групп и 35,3% студентов 
контрольных групп.

Итоговый контрольный срез показал, что в экспе-
риментальных группах более 6 баллов набрали 77% 
студентов, а в контрольных – 57%. Сравнительная ги-
стограмма уровня обученности студентов в эксперимен-
тальной и контрольной группах приведена на рис. 2.

  

Рис. 2. Сравнительная гистограмма уровня обученно-
сти студентов в экспериментальной и контрольной 

группах

Корреляционный анализ экспериментально доказал 
наличие статистически достоверных связей между фор-

мируемыми базовыми математическими компетенция-
ми и уровнем успешности обучения в эксперименталь-
ных группах.

В заключении сформулируем основные результаты 
по решению поставленных задач:

1. Разработана комплексная методика выделения 
базовых компетенций на основе интеграции эксперт-
ных технологий, использования структурно-логических 
схем, графов и др.;

2. Решена задача проектирования рефлексивной 
технологии формирования базовых компетенций по 
высшей математике для инженерных специальностей 
электротехнического профиля; разработана и реали-
зована система мониторинга критериев сформирован-
ности базовых компетенций; разработан методический 
комплекс по методике формирования математического 
содержания, направленного на формирование базовых 
математических компетенций, реализующий защищае-
мую концепцию;

3. Выполнены опытная и экспериментальная про-
верки эффективности спроектированной рефлексивной 
технологии формирования базовых компетенций  сту-
дентов технических вузов;

4. Доказана достаточно высокая эффективность раз-
работанной методики. Использование компетентностно-
го подхода в обучении не только обеспечивает высоко-
качественное усвоение конкретной дисциплины, но и 
позволяет выводить учащихся на уровень саморазвития.
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Достаточно большой объем теоретических знаний 
приходится усваивать студентам в процессе в усвоении 
экономических дисциплин. Вовремя усвоенная инфор-
мация, самореализация студентов вузов и усвоение ими 
теоретических сведений является основной проблемой. 
Большие трудности возникают у выпускников с прак-
тическим применением знаний при трудоустройстве,  
где в первую очередь отдается предпочтение специали-
стам с опытом работы или с практическими знаниями, 
которые были организованы в процессе обучения. В 
изучении довольно сложного экономического матери-
ала может помочь использование новых технологий. 
Профессиональная подготовка российских студентов 
вузов должна соответствовать всем требованиям миро-
вого рынка труда.

На данный момент необходим переход от традици-
онной формы непрерывного усвоения информации к 
внедрению нового подхода с использованием знаний, 
активно применяемых на практике. На сегодняшний 
день студентам высших учебных заведений экономи-
ческих специальностей обладать только лишь знаниями 
по общим и специальным дисциплинам становится не-
приемлемым. Следует отметить, что многие из приобре-
тенных ранее знаний на данный момент выпускниками 
невостребованны, но, в тоже время, весь объем знаний 
по специальным дисциплинам усвоить в полном объеме 
практически невозможно. Как уже говорилось выше, 
способность изобретательно ревизовать полученные 
в вузе знания, самостоятельно пополнять их пробелы 
и, конечно, определять результативные решения в не-
шаблонных ситуациях – вот самые основные требова-
ния, диктуемые высокой конкуренцией на рынке труда. 
Основная задача высшего профессионального образова-
ния отображена на рис. 1.

Из рисунка 1 видно, что большее значение при пре-
подавании экономических дисциплин имеет решение со 
студентами задач, наиболее приближенных к реальным 
ситуациям, которые требует изобретательного подхода 
к решению, чтобы в дальнейшем выпускники не боялись 
нововведений, а были к ним готовы. Особо результатив-
но теоретический материал воспринимается студентами 
в ходе деловой игры. Ведь именно деловые игры наибо-
лее точно имитируют реальные производственные ситу-
ации и помогают принимать решения. Такие игры могут 
применяться не только для подготовки студентов, но и 
для проверки теоретических их знаний.

Рис. 1. Задачи высшего профессионального образо-
вания

На кафедре «Бухучет, анализ и аудит» института фи-
нансов, экономики и управления Тольяттинского госу-
дарственного университета (ТГУ) деловые игры подго-
тавливают, принимая во внимание не только количество 
часов практических занятий по учебному плану, но и 
методы построения курса дисциплины и, конечно, чис-
ленность самих студентов. Общая методика подготовки 
деловой игры представлена на рис. 2.

Рис. 2. Методика подготовки деловой игры 
Роль преподавателя в процессе выполнения деловой 

игры состоит из множества этапов:
- подбор тем и установление плана деловой игры;
- построение сценария и списка участников;
- обеспечение необходимого реквизита и данных о 

фирме;
- ознакомление участников со сценарием и распреде-

ление ролей;
- подведение итогов.
Следует отметить, что при назначении ролей между 

участниками преподавателю необходимо учитывать 
личностные качества каждого студента-участника игры. 
Также существенно интересней деловая игра проходит 
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в случае, когда участники меняются ролями в разных 
турах. 

Преподаватель должен уметь своевременно в про-
цессе игры корректировать сценарий или время прохож-
дения игры, так как не всегда можно располагать точны-
ми нормами времени для каждого тура деловой игры. На 
кафедре «Бухучет, анализ и аудит» ТГУ деловые игры 
проводятся как преподавателем, так и группой препода-
вателей – ведущего и ассистентов (рис. 3).  

В настоящее время специфике проведения практиче-
ских занятий по экономическим дисциплинам не предо-
ставляется требуемого внимания, и преподаватели ощу-
щают проблему нехватки учебно-методической литера-
туры, несмотря на наличие довольного большого коли-
чества источников, в которых прописаны теоретические 
основы экономики. На кафедре «Бухучет, анализ и ау-
дит» института финансов, экономики и управления ТГУ 
постоянно разрабатываются и внедряются на практиче-
ских занятиях деловые игры по таким дисциплинам как: 
«Концепция денежных потоков», «Оценка и анализ ри-
сков», «Инвестиционный анализ», «Ценообразование», 
«Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности», «Бухгалтерский учет и анализ».

Рис. 3. Распределение нагрузки при проведении дело-
вой игры

C помощью решений системных практических за-
дач, нуждающихся в автономном анализе рыночной си-
туации, активизации собственных концепций и умении 
обосновать и при необходимости отстоять свое решение 
студенты быстрее адаптируются к реальной работе в 
коммерческих условиях. Здесь следует отметить, что, 
несомненно, для этого необходимо введение современ-
ных подходов в преподавание экономических дисци-
плин, главной задачей которых – увеличение стремле-
ния студентов трудиться в существующих на данный 
момент условиях (рис. 4). 

Рис. 4. Основные задачи, проводимых практических 
занятий со студентами 

Для этого в течение преподавания экономических 
дисциплин на кафедре «Бухучет, анализ и аудит» ТГУ 
большое внимание уделяется самостоятельной работе 
студентов для скорейшей адаптации теоретических зна-
ний к существующим условиям экономического окру-
жения. Для общего анализа окончательного результата 
от прохождения той или иной деловой игры, студентам 
предлагаются следующие вопросы для дискуссии:

Вызвала ли у них игра интерес?
Какова ее главная задача?
Почему в ней именно такие условия?
Достаточно ли она приближена к настоящим услови-

ям?
Что можно было бы сделать иначе, при возможности 

переиграть?
Какие еще могут быть результаты игры? По каким 

причинам?
Какая польза была получена от игры?
Главная цель любого вуза заключается в совершен-

ствовании эффективности образовательного процесса, 
где процесс обучения, и контроль знаний занимают цен-
тральное место. Для этого на кафедре «Бухучет, анализ и 
аудит» ТГУ широко используется на практических заня-
тиях и такой многофункциональный метод оценки зна-
ний студентов, как тестирование. Желательно проводить 
тестирование, как при промежуточной, так и при итого-
вой аттестации. Такой способ проверки знаний студен-
тов экономических направлений помогает группировать 
и освежить знания, но акцентировать только этот метод 
не рекомендуется из-за отсутствия обучающей функции 
межличностных отношений преподавателя и студента, 
фактически одной из важных в образовании. Основные 
цели проведения тестирования изображены на рис/ 5.

Рис. 5. Основные цели проведения тестирования 
студентов

Тестовые вопросы подготавливаются сотрудника-
ми кафедры, проводящими занятия со студентами. При 
формировании заданий, преподаватели опираются на 
критерии тестов, отображенные на рис. 6. В тоже время 
во многих вопросах имеется возможность применения 
не только текстовых сведений, но и информации в гра-
фическом виде и содержащей формулы.   

Рис. 6. Основные критерии и построение вопросов 
тестирования

После работы с тестами у студентов экономических 
направлений заметно повышается качество овладения 
материалом, что положительно влияет на усвоение но-
вых навыков и удовлетворение самих обучаемых итога-
ми проделанной работы, а это психологически подготав-
ливает их к сдаче итоговых экзаменов. 

В процессе преподавания экономических дисциплин 
совместно с введением инновационных методов обуче-
ния уместно применять и постоянно совершенствовать 
традиционные, так как их эффективность уже обоснова-
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на самим образовательным процессом в течение многих 
лет. Вместе с тем, особое внимание следует уделять со-
вокупности и системности образования. В течение ряда 
лет сложились экономические дисциплины, которые 
показывали регулярность развития экономической тео-
рии и народного хозяйства в национальных и междуна-
родных подходах. Конкретная закономерная последова-
тельность имела место в преподавании различных эко-
номических дисциплин, материал «накапливался» как в 
последовательном порядке, так и по степени сложности. 

Следовательно, с внедрением преобразований в пре-
подавание экономических дисциплин уместно следо-
вать главному правилу: внедряя новое, не лишним будет 
учесть последовательность развития, в конкретном слу-
чае традиции, накопленные высшей школой. Здесь сле-
дует отметить, что малоперспективным будет как четкая 
приверженность установившимся нормам и правилам, 
так и излишнее увлечение сторонним опытом, который 
не учитывает российскую действительность и текущие 
потребности общества в определенных специалистах 
высшей квалификации. Собственно, целесообразное 
комбинирование традиционных и инновационных форм 
и методов обучения сделает возможным подготовку та-
кого специалиста, который сможет самостоятельно под-
вергать анализу действительность и принимать нужные 
решения, а также поможет воспитать личность с совре-
менным экономическим мышлением и высокой эконо-
мической культурой.
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общего развития личности. Ее сущность определяется структурой, включающей когнитивный, операционально-
технологический и креативный компоненты. Данный компонентный состав отражает реализацию деятельностного 
подхода к обучению и современные тенденции развития образования и внедрения современных технологий.
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Вопросы структурирования информационно-ком-
муникативной компетентности нашли отражение в ис-
следованиях многих отечественных и зарубежных педа-
гогов. Обращает на себя внимание большое количество 

компонентов, которые включаются в состав компетент-
ности большинством ученых [1]. Вместе с тем отмечено, 
что при определении структуры информационно-ком-
муникативной компетентности необходимо учитывать 
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ее деятельностную природу и социальную обусловлен-
ность. Этот тезис имеет высокое значение при формиро-
вании компонентного состава информационно-комму-
никативной компетентности. 

Компонентный состав информационно-коммуни-
кативной компетентности наиболее эффективно мо-
жет быть определен с функциональной точки зрения. 
Информационно-коммуникативная компетентность 
предполагает знание основополагающих понятий ин-
форматики и информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), владение актуальными навыками и 
умениями работы с ИКТ, наличие практического опыта 
в данной области, интеллектуальных и творческих ка-
честв [2; 3; 4]. 

Основополагающие понятия представляют собой 
знания основных принципов и идей информатики, ИКТ 
и помогают осознать их возможности и ограничения. 
Эти понятия являются основой для понимания новых 
ИКТ по мере их эволюционирования. 

Понимание фундаментальных основ информати-
ки важно для эффективной работы с ИКТ, так как зна-
ния концепций служат человеку в течение многих лет. 
Современные навыки использования ИКТ и практиче-
ский опыт подразумевают способность использовать 
современные технологии для решения задач обработки 
информации и осуществления коммуникативного взаи-
модействия [5; 6]. 

Эта составляющая позволяет применить ИКТ и по-
лучить желаемый результат, является существенным 
компонентом готовности к профессиональной деятель-
ности. Интеллектуальные способности и творческие ка-
чества важны для любого вида деятельности. В рамках 
информационно-коммуникативной компетентности они 
помогают эффективно применять ИКТ в сложных не-
типовых ситуациях и понимать возможные последствия 
применения. Их можно расценивать как «навыки жиз-
ни», сформулированные в контексте ИКТ. Исследуемая 
компетентность требует обучения на протяжении всей 
жизни человека, так как ИКТ постоянно развиваются и 
совершенствуются. Интеграция знания основополага-
ющих понятий информатики и ИКТ, навыков работы с 
ИКТ, практического опыта, интеллектуальных и творче-
ских качеств – основа, которая делает возможным само-
образование и саморазвитие. 

Таким образом, можно выделить три компонента, 
полностью раскрывающих состав информационно-ком-
муникативной компетентности. Когнитивный компо-
нент – знание основных понятий и принципов инфор-
матики и ИКТ, свободное, открытое для опыта размыш-
ление; предвидение возможных препятствий и возмож-
ностей их устранения; анализ результатов собственных 
действий. Операционально-технологический компонент 
– владение актуальными навыками и умениями исполь-
зования ИКТ для повышения продуктивности профес-
сиональной деятельности, расширения собственных 
возможностей. Креативный компонент – наличие общих 
интеллектуальных способностей и творческих качеств, 
готовности к продуцированию новых идей и принятию 
решений, мотивационной направленности на использо-
вание ИКТ и самоорганизацию, осуществление деятель-
ности с использованием не только известных подходов.

Когнитивный компонент в составе информационно-
коммуникативной компетентности выделяется боль-
шинством исследователей, поскольку важность знаний 
в области формируемой компетентности и способности 
умственного восприятия информации фигурирует сре-
ди основных положений как компетентностного, так и 
деятельностного подходов к обучению. Когнитивный 
компонент является относительно стабильным по срав-
нению с другими двумя компонентами информацион-
но-коммуникативной компетентности и почти не под-
вержен изменениям. При этом информационно-комму-
никативная компетентность носит выраженный деятель-
ностный характер. Операционально-технологический 

компонент отражает ее деятельностную суть и включает 
приобретение собственного опыта действий в реальных 
условиях профессиональной деятельности. Набор эле-
ментов операционально-технологического компонента 
подвержен постоянным изменениям, так как ориентиро-
ван на современное состояние ИКТ. 

Выделение в составе информационно-коммуника-
тивной компетентности креативного компонента обу-
словлено тем, что анализ подходов к определению кре-
ативности у разных авторов (Г. Айзенк, Т.Н. Березина, 
Т.Д. Дубовицкая, А.М. Матюшкин, Е.Е. Туник, Дж. 
Гилфорд и др.) и структурированию информационно-
коммуникативной компетентности показал следующее:

- креативность позволяет осуществлять деятельность 
через эвристические подходы, не используя только из-
вестные или предложенные алгоритмы;

- понятие креативности объединяет творческие и ин-
теллектуальные качества воедино, интегрируя все при-
сущие ей способности, позволяя продуцировать новые 
идеи и решения и повышая самомотивацию к дальней-
шему развитию;

- креативное мышление обеспечивает адаптацию, 
преобразование, повторение и интерпретацию практи-
ческого опыта, приспособление, способность преобра-
зовывать проблемы в задачи, оптимизировать их выпол-
нение; 

- креативный компонент информационно-коммуни-
кативной компетентности несет завершающее значение 
в процессе ее формирования, проявляется через творче-
ство в профессиональной деятельности и обнаруживает-
ся через готовность к преодолению трудностей деятель-
ности; самостоятельность и независимость; потребность 
к саморазвитию и самосовершенствованию, интуицию, 
связанную с возможностями использования ИКТ;

- назначение креативного компонента – обеспечение 
качества реализации возможностей и способностей в об-
ласти мышления и деятельностной работы.

Креативный компонент объединяет знание специфи-
ки ИКТ с личными и профессиональными интересами, 
интеллектуальные способности с творческими, являясь 
интегрирующим для двух других компонентов. Эти ка-
чества охватывают области реализации когнитивного и 
операционально-технологического компонентов и явля-
ются необходимыми для формирования информацион-
но-коммуникативной компетентности, поскольку само 
понятие компетентности подразумевает способность 
мобилизовать полученные знания, умения, опыт и спо-
собы поведения в условиях деятельности. 

Таким образом, мы определили состав информацион-
но-коммуникативной компетентности тремя компонен-
тами. Когнитивный компонент объединяет в себе знания 
и мышление в рамках компетентности. Операционально-
технологический компонент отражает ее деятельност-
ную природу и представляет основные умения и навыки, 
позволяющие реализовывать знания и выполнять про-
фессионально-ориентированные действия. Креативный 
компонент определяет подходы к деятельности, являясь 
интегрирующим для двух предыдущих и обязательным 
при формировании компетентности. Такая структуриза-
ция информационно-коммуникативной компетентности 
позволила сократить ее компонентный состав до трех 
необходимых и достаточных составляющих для отраже-
ния сущности исследуемой компетентности.

Поскольку содержательный состав информацион-
но-коммуникативной компетентности определяется 
входящими в нее компетенциями, классифицирован-
ными на основе ее компонентного состава, и образую-
щими результаты обучения, оценка ее сформированно-
сти имеет уровневый характер и базируется на оценке 
сформированности ее компонентов. Информационно-
коммуникативная компетентность включает три компо-
нента (когнитивный, операционально-технологический 
и креативный), определить уровень ее сформирован-
ности можно, определив уровень сформированности 

А.В. Богданова, А.Н. Ярыгин
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ...



Вектор науки ТГУ. 2012. № 1(12)302

каждого из этих компонентов. Когнитивный компонент 
определяет степень информированности личности об 
ИКТ, способность ориентирования в возникающих учеб-
ных и профессиональных задачах, специальных форму-
лировках и определениях. Это значит, что уровень его 
сформированности характеризуется теоретической под-
готовкой и уровнем мышления в области ИКТ. Поэтому 
уровень сформированности когнитивного компонента 
информационно-коммуникативной компетентности мо-
жет быть определен при помощи теста, содержащего 
теоретические вопросы с вариантами ответов, и данных 
анкетирования. Методика тестирования для определе-
ния теоретической подготовки и определения уровня 
мышления является наиболее применимой на сегодняш-
ний день. Об этом свидетельствует опыт ведущих уче-
ных в данной области, а также проводимая в настоящий 
момент образовательная политика, включающая пере-
ход к ЕГЭ. Общий балл за выполнение теста определяет 
уровень сформированности когнитивного компонента 
информационно-коммуникативной компетентности. 

Операционально-технологический компонент ин-
формационно-коммуникативной компетентности ха-
рактеризуется наличием навыков и умений работы 
с различными инструментами ИКТ вне зависимости 
от конкретных программных продуктов. Уровень его 
сформированности может быть определен посредством 
бальной оценки выполнения различных практических 
заданий. Для его оценки применяется база профессио-
нально-ориентированных задач. Такой метод диагно-
стики наличия навыков и умений используется многими 
учеными, в частности С.А. Быковым, А.В. Гофербергом, 
Е.В. Достоваловой, Т.В. Седовой и др. Количественная 
характеристика уровня сформированности операцио-
нально-технологического компонента вычисляется ис-
ходя из количества набранных баллов.

Наибольшую сложность в рамках определения уров-
ня информационно-коммуникативной компетентности 
представляет диагностика сформированности ее кре-
ативного компонента. В то же время, исследованием 
креативности, как свойства, занимались многие иссле-
дователи, в том числе В.Н. Дружинин, Е.Е. Туник, А.М. 
Матюшкина, М.А. Холодная, Ф. Хоровиц и О. Байер. 
Креативность в общем случае определяется творче-
скими и интеллектуальными способностями личности, 
характеризующимися готовностью к генерации новых 
необычных идей, не укладывающихся в традиционные 
общепринятые схемы мышления. Также многие иссле-
дователи отмечают, что креативности присущи способ-
ность преобразовать проблему в задачу, уверенность 
личности в своих способностях, адекватный уровень са-
мооценки. По мнению Е. Торранса, креативность вклю-
чает в себя повышенную чувствительность к проблемам, 
к дефициту или противоречивости знаний, действия по 
определению этих проблем, по поиску их решений на 
основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению 
гипотез, по формулированию результата решения [7].

Попытки определить  креативность  посредством 
познавательных переменных направлены на оценку не-
обычных интеллектуальных факторов и познавательных 
стилей. Дж. Гилфорд выделил 16 гипотетических интел-
лектуальных способностей, характеризующих креатив-
ность [8]. Среди них: беглость мысли (количество идей, 
возникающих в единицу времени), гибкость мысли (спо-
собность переключаться с одной идеи на другую), ори-
гинальность (способность производить идеи, отличаю-
щиеся от общепризнанных взглядов), любознательность 
(чувствительность к проблемам в окружающем мире), 
способность к разработке гипотезы, иррелевантность 
(логическая независимость реакции от стимула), фан-
тастичность (полная оторванность ответа от реальности 
при наличии логической связи между стимулом и реак-
цией). Дж. Гилфорд объединил эти факторы под общим 
названием «дивергентность мышления», которое прояв-
ляется тогда, когда проблема только еще должна быть 

определена или раскрыта и когда не существует заранее 
предписанного, установившегося пути решения (в отли-
чие от «конвергентного мышления», ориентирующегося 
на известное или «подходящее» решение проблемы).

В отечественной педагогике и психологии большое 
внимание уделяется раскрытию сущности «креатив-
ность», выяснению механизмов творческой деятельно-
сти и природы творческих способностей [9; 10]. Что же 
касается диагностики креативности, можно отметить, 
что творческая успешность устанавливается многими 
исследователями методом экспертных оценок.

Тесты креативности  – совокупность методик для 
изучения и оценки творческих способностей личности. 
Для диагностики уровня сформированности креативно-
го компонента информационно-коммуникативной ком-
петентности могут быть успешно использованы:

- адаптированная модификация теста личностных 
творческих характеристик Ф.Вильямса;

- адаптированный опросник креативности Джонсона;
- оценочный тест на определение уровня креативно-

сти.
Итоговый уровень сформированности креативного 

компонента информационно-коммуникативной компе-
тентности рассчитывается исходя из результатов всех 
проводимых тестов. Исходя из условий прохождения те-
стов, должны быть сформулированы условия градации 
уровней сформированности креативного компонента.

Все три компонента информационно-коммуникатив-
ной компетентности одинаково значимы, поскольку ни 
один из них не является определяющим в ее формиро-
вании [11]. Поэтому общий уровень сформированно-
сти информационно-коммуникативной компетентности 
определяется как сумма значений показателей всех ком-
понентов, приведенная к 100.

Структура информационно-коммуникативной ком-
петентности как отражение ее деятельностной природы 
и социального влияния раскрывается тремя компонен-
тами, что обусловлено внешними факторами, оказыва-
ющими воздействие на систему образования и общество 
[12; 13]. Когнитивный, операционально-технологиче-
ский и креативный компоненты взаимно дополняют 
друг друга и обеспечивают всестороннее раскрытие 
сущности информационно-коммуникативной компе-
тентности.

Проблема поиска форм эффективного коммуника-
тивного взаимодействия и эффективных методов работы 
с информацией и информационным пространством рас-
сматривается как самая перспективная задача развития 
открытой образовательной среды и повышения качества 
образования [14-18]. Исследование социальных и эко-
номических факторов, тенденций развития российской 
системы образования дает право утверждать, что необ-
ходимо формирование и развитие информационно-ком-
муникативной компетентности в течение всего времени 
обучения и становления личности [19]. Это становится 
необходимостью, определяемой совокупностью внеш-
них социальных условий и закономерностями развития 
всей системы образования.

В состав диагностического инструментария для 
определения уровня сформированности информаци-
онно-коммуникативной компетентности должны быть 
включены тесты знаний, анкеты, проверочные задания, 
тесты креативности, методика интерпретации получен-
ных с их помощью результатов. Разнообразие исполь-
зованных методик оценки позволяет обеспечить за-
метные различия между результатами развития уровня 
всех компонентов  информационно-коммуникативной 
компетентности в группах обучаемых, где они исполь-
зуются.
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Программа специальных дисциплин на сегодняшний 
день необходимо ориентировать на компетентностный 
подход в образовании, а в первую очередь на выработку 
системы профессиональной, социальной и личностной 
компетенции будущего специалиста пищевого произ-

водства. Мы основывались при разработке программы 
на существование концепции и практики компетент-
ностного образования, которые предполагают непре-
менную успешность выпускника университета, совокуп-
ность полученных им знаний, ценностных установок и 
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приобретенных навыков и умений. Программа, ориенти-
рованная на формирование ключевых компетенций про-
фессионала-специалиста пищевого производства при 
этом необходимо сконцентрировать внимание на компе-
тенциях, умениях и навыках студентов, преподавателей, 
но эти два первых компонента указанной совокупности 
– знания и ценности, по определению,  могут оставаться 
в поле зрения университета, поэтому представляется не-
обходимым остановиться на них в краткой преамбуле. 

Развитие системы знаний, как важнейший элемент 
в системе профессиональной компетенции, формиру-
емой в вузе, является знания как первооснова универ-
ситетского образования. Компетентностный подход ни 
отменяет и не преуменьшает ценность и важность полу-
чаемых студентом знаний, таких как профессиональные 
и общегуманитарные. Комплекс знаний, которые при-
обретают студенты создает их когнитивную компетент-
ность, которая наряду с имеющимися и полученными 
ценностными ориентациями и приобретенными навы-
ками определяет уровень профессионализма выпускни-
ков. Специфика Тольяттинского филиала Московского 
Государственного Университета Пищевых Производств 
(ТФ МГУПП) как вуза, нацеленного главным образом 
на образование и науку в сфере пищевого производства, 
определяя приоритетные блоки знаний, которыми долж-
ны овладеть все выпускники ТФ МГУПП независимо от 
факультета. 

Миссией ТФ МГУПП является повседневная дея-
тельность, которая опирается на систему ценностей, 
сложившуюся в университете со времени его основания. 
Лучшей образец поведения преподавателя и студента и 
выпускника создает основу ценностного развития уни-
верситета, которое опирается на патриотизм; свободу 
и ответственность;  лидерство; командный дух; откры-
тость. 

Патриотизм в ТФ МГУПП является проводником 
интереса России как внутренней  так и внешней полити-
ки. Ресурсы ТФ МГУПП, такие как интеллектуальный и 
гражданский, при любых обстоятельствах находятся на 
службе высших интересов страны. 

Свобода и ответственность – это наши студенты и 
преподаватели, как свободные и ответственные гражда-
не России, по своим способностям профессиональны и 
содействуют интересам безопасности и развитию рос-
сийского общества и Российского государства на пути 
демократических преобразований. 

Лидерство выпускников, как носители прогрес-
сивных идей и ценного мирового опыта, позволяет им 
принимать активное участие в управлении процессами 
глобального развития. Навыки, полученные за годы об-
учения, позволяют учащимся занимать лидирующие по-
зиции в своих организациях. 

Корпоративная культура ТФ МГУПП – является ко-
мандным духом и одной из отличительных черт вуза. 
Каждое поколения преподавателей, выпускников и сту-
дентов существуют в единой среде креативности, сопри-
частности и партнерства.

Соответствие стандартам качества образования дей-
ствительно мирового уровня является открытость, как 
ключевой принцип деятельности ТФ МГУПП. Важно, 
чтобы выпускник ТФ МГУПП, придя на работу, в какую 
либо компанию, или поступив в магистратуру, чувство-
вал себя с коллегами равноправно, получившими об-
разование в ведущих зарубежных университетах, и мог 
сотрудничать — и успешно конкурировать — с ними 
благодаря полученному образованию. Открытость но-
вому, готовность совершенствовать свою деятельность, 
учась на опыте зарубежных коллег, — эти характеристи-
ки должны быть присущи каждому преподавателю и со-
труднику ТФ МГУПП.

Компетентностный подход предполагает, что ос-
новной акцент делается не просто на получении обуча-
ющимися некоторой суммы знаний и умений, но и на 
формировании системы компетенций. Источник форми-

рования этого подхода становится объективное требова-
ние современной «экономики знания», в которой более 
значимым и эффективным для успешной профессио-
нальной деятельности является не разрозненное знание, 
а обобщенные умения решать жизненные и профессио-
нальные проблемы, , подготовка в области информаци-
онных технологий и др. 

Компетентностный подход также является связу-
ющим звеном между образовательным процессом и 
интересами работодателей выпускников ТФ МГУПП, 
включая бизнес-среду. Разработка и внедрение «про-
филь (или модель) компетенции» (которые описывают-
ся требованиями к отдельным категориям сотрудников: 
высшим руководителям, линейным менеджерам, адми-
нистративному персоналу и др.) является неотъемлемой 
частью управления эффективностью многих многонаци-
ональных компаний.

Образовательный процесс в университете стано-
вится сложнее отделить от двух других базовых про-
цессов его деятельности: управления и исследований. 
Взаимодействие и органичное взаимопроникновение 
этих трех процессов создает интегральную среду управ-
ления компетенциями ТФ МГУПП и, соответственно, 
новое качество образовательного, управленческого и 
исследовательского процесса. Необходимо сказать, что 
компетентностный подход можно применить к форми-
рованию человеческого капитала ТФ МГУПП, в том 
числе через программы повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования пре-
подавателей и сотрудников университета, путем во-
влечений их в инновационную образовательную дея-
тельность. Единый перечень компетенций ТФ МГУПП, 
специально отобранный для реализации программы из 
обширных  и разноплановых международных классифи-
каторов, включая наработки проектов тьюнинг и ЕСК, 
позволяет выстраивать стратегию развития универси-
тета на долгосрочную перспективу, максимально за-
действова потенциал нового поколения студентов и вы-
пускников.

Для достижения задач программы необходимо опре-
делить ключевые компетенции современного професси-
онала-специалиста пищевого производства.

В программе выделяются три блока компетенций 
–  аналитический,  системный и коммуникационный. 
В свою очередь каждый их них делится на 12 базовых 
профилей компетенций. Внутри последних представ-
лены специализированные компетенции, формируемые 
посредством образовательных программ, научных ис-
следований и практик. Сочетание аналитических, ли-
дерских и профессиональных компетенций составляет 
уникальный компетентностный профиль, характерный 
для выпускников ТФ МГУПП. Такой профиль компе-
тенций позволяет не только успешно адаптироваться в 
изменяющейся области пищевых производств, но и ак-
тивно преобразовывать ее, влиять на ее нормы, правила 
и ценности, отстаивая интересы России и российского 
бизнеса.

Аналитические компетенции составляют основу 
компетентностной модели. Владение портфелем анали-
тических инструментов является обязательным требова-
нием для успешной работы, как в российских, так и меж-
дународных пищевых предприятиях. Аналитические 
компетенции представлены следующими профилями 
компетенций:

1. Анализ и синтез - актуальностью этого профиля 
компетенций подтверждаются на рынках труда, числом 
возросших интересов со стороны ведущих мировых ана-
литических агентств, которые значительно увеличили 
свое присутствие в университете за последние годы;

2. Управление информацией и знаниями - современ-
ные внутренние и международные политические и эко-
номические процессы, которые практически погружены 
в информационную среду. Стирание четкой границы 
между информационной, политической и политико-эко-
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номической средой, возросшие возможно с помощью 
информационного регулирования ставя при этом управ-
ление информации и знания на первый план среди наи-
более перспективных компетенций. ТФ МГУПП пла-
нирует активно развивать образовательные программы, 
связанные с этим профилем компетенций.

3. ИТ-компетенции – наработанные навыки в ком-
пьютерно-опосредованных средах которые являются 
сегодня обязательным требованием к выпускникам. 
Профиль ИТ-компетенций выпускника ТФ МГУПП 
подразумевает пассивное владение офисными пакетами 
и работу в интернете, а также способностями к активной 
деятельности по формированию баз знаний, созданию 
сайтов и онлайновых сообществ. Умение их использо-
вать создает стратегические конкурентные преимуще-
ства, позволяющие эффективно применять накопленный 
опыт. 

4. Управление проектами - к настоящему времени 
управление проектами стало одной из предпочтитель-
ных стратегий ведения бизнеса в мире. Постепенно ме-
тодики управления проектами переходят из сферы биз-
неса в сферу государственного управления, управления 
НКО и управления образованием. Результатом этого 
процесса является резкий рост эффективности управ-
ления и достижений организаций. Вхождение России 
в глобальные процессы требует увеличения количества 
подготовленных специалистов мирового уровня, спо-
собных вести свою деятельность в рамках стандартизи-
рованных схем управления. Возросшая конкуренция на 
мировом рынке образования требует не менее подготов-
ленных менеджеров проектов, способных к управлению 
сложными организациями, какими являются, в частно-
сти, современные университеты.

5. Управление изменениями - компетенции наи-
более высокого уровня в современном мире связаны с 
управлением в ситуациях постоянных изменений (в том 
числе в области пищевых производств, когда обычные 
управленческие схемы работают только в ограниченных 
масштабах). Компетенциями управления изменениями 
обладают владельцы бизнеса, лица, занимающиеся стра-
тегическим управлением, консультанты высокого уров-
ня и др. 

Системные компетенции характерны для любого 
классического университетского образования. Они фор-
мируют основу личности выпускника и остаются наи-
более стабильными на протяжении всей жизни. Для 
ТФ МГУПП характерно усиление ряда профилей ком-
петенций, связанных, в первую очередь, с лидерскими 
компетенциями. Системные компетенции представлены 
следующими профилями компетенций:

Способность к самостоятельной работе и обучению 
- в современном мире ни один университет не способен 
обеспечить комплексное и всеобъемлющее обучение 
своих студентов на протяжении всей жизни. Системные 
компетенции, несводимые к конкретным знаниям, по-
зволяют выпускниками самостоятельно работать и по-
лучать дополнительные знания по окончании универси-
тета, а в идеале – и во время самого периода обучения.

Принятие решений - одной их характеристик со-
временного лидера, менеджера, руководителя, являет-
ся способность принимать оперативные и выверенные 
решения, учитывающие системный анализ ситуации. 
В традиционной университетской системе основные 
риски принятия решений проявляются у выпускников 
университетов в первую очередь при выборе жизненных 
стратегий. Надо отметить, что современная система об-
учения в ТФ МГУПП, особенно в связи с введением кре-
дитной системы и системы академической мобильности, 
проистекающих из полноценного участия университета 
в Болонском процессе, приближает уровень ответствен-
ности студентов к уровню ответственности выпускни-
ков. Это позволяет выпускать студентов, готовых риско-
вать при принятии решений и брать ответственность за 
них.

 Лидерство - воспитание лидеров является частью 
миссии ТФ МГУПП и проходит красной нитью сквозь 
весь процесс обучения и социальной жизни универси-
тета. Значимой частью этого процесса является система 
студенческих клубов, НСО и других автономных сту-
денческих организаций, которых в ТФ МГУПП более 
20.

Применение знаний на практике  - программа стра-
тегического развития ТФ МГУПП предполагает резкое 
увеличение доли образовательных практик в учебном 
процессе. Основными формами таких практик становят-
ся моделирование работы международных организаций 
и ТНК, открытие базовых кафедр, стажировки в компа-
ниях и государственных органах, проведение собствен-
ных исследовательских и бизнес-проектов и др.

Коммуникационная компетенция, связанная с рабо-
той в области пищевых производств, является наиболее 
проработанной и уникальной чертой, отличающей ТФ 
МГУПП от других вузов. Изначально создававшийся 
как дипломатический вуз, ТФ МГУПП за небольшой 
срок резко расширил диапазон подготовки професси-
оналов, которые работают и преобразуют «под себя» 
условия работы в многоязычной и мультикультурной 
обстановке. Коммуникационные компетенции представ-
лены следующими профилями компетенций:

Коммуникация в области пищевых производств - 
резко возросшая вовлеченность России в современные 
глобальные процессы создает острый дефицит профес-
сионалов, способных представлять интересы государ-
ственных и бизнес-структур, а также иных организаций 
на международном уровне. Подготовка к работе в ди-
пломатических и государственных структурах осущест-
вляется в ТФ МГУПП традиционно, подготовка к работе 
с негосударственными и бизнес-структурами будет ак-
тивно развиваться в ближайшие годы. Значимым пре-
имуществом такой практики является широкое предста-
вительство иностранных студентов в ТФ МГУПП. 

В университете обучается более 800 иностранных 
студентов из нескольких десятков стран, ежегодно бо-
лее сотни зарубежных профессоров и исследователей 
читают свои лекции и курсы, несколько десятков ино-
странных деятелей государственного уровня ежегодно 
посещают ТФ МГУПП – все это формирует постоянную 
среду международного общения.

Работа в команде на основе проектного метода - прак-
тика, сложившаяся на рынке труда, показывает возрас-
тающую роль проектных команд и организаций. Такой 
подход диктует повышенное внимание к навыкам рабо-
ты в только что появившейся команде с неустановлен-
ными нормами и ценностями. Не менее важными оста-
ются практики карьерного роста в больших структурах 
национального, международного и глобального уровня. 
Образовательные практики ТФ МГУПП также подстра-
иваются под требования командной работы, используя 
формы написания коллективных докладов, командного 
участия в научных и иных проектах. ТФ МГУПП под-
держивает и планирует резко усилить эту функцию в 
рамках Программы, а также практику формирования и 
стимулирования участия студенческих команд в россий-
ских и международных конкурсах (от Модели ООН и 
ЕС, до всемирных конкурсов по дебатам, конкурсов  на 
лучшую проработку кейсов и т.д.).

Знание иностранных языков -  языковая подготовка 
в ТФ МГУПП является основой главного профиля ком-
муникационных компетенций студентов ТФ МГУПП. 
Преподавание 53 иностранных языков, практика изуче-
ния студентами двух и более иностранных языков, со-
четание западных и восточных языков – все это создает 
уникальные конкурентные преимущества для выпускни-
ков университета. Языковая подготовка является частью 
государственного заказа МИД России на обучение буду-
щих дипломатов. Профиль языковых компетенций ТФ 
МГУПП соответствует Общеевропейским компетенци-
ям владения иностранным языком, принятым Советом 
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Европы. 
Взаимодействие со специалистами из других обла-

стей - современная наука и образование развиваются в 
сторону углубления специализации. Такой подход по-
зволяет воспитывать грамотных профессионалов в сво-
ей области, однако одновременно ограничивает возмож-
ности работы в инновационных областях и проектах, как 
правило, требующих постоянного междисциплинарного 
взаимодействия. Не менее важным является отмечаемое 
повышение уровня горизонтальной мобильности в ка-
рьере современных управленцев: среднее время работы 
в одной организации, в одной предметной области по-
стоянно снижается. В этих условиях одной из ключевых 
компетенций, особенно применительно к работе в обла-
сти пищевых производств, является способность быстро 
адаптироваться к новому контексту, работать в рамках 
многофункциональной команды.

Созданная инновационная инфраструктура и систе-
ма управления университетом, необходима для перевода 
ее образовательной деятельности на компетентностный 
подход. Задачи развития инфраструктуры и управле-
ния тесно связаны с необходимостью стратегического 
управления деятельностью университета. Чтобы решить 
поставленную задачу в рамках программы предполага-
ется использовать методологию системы сбалансиро-
ванных показателей (ССП — Balanced ScoreCard, BSC), 
которая сформирована с взаимоувязанным направлени-
ем проектной деятельности. 

Выбор данной методологии обусловлен тем, что в 
рамках развития университета необходимо: постоянное 
согласование стратегических целей с текущими дей-
ствиями; оценка нефинансовых показателей (наряду с 
финансовыми); учет нематериальных активов и инфор-
мации; быстрая реакция на изменения. ССП позволяет 
различать показатели достигнутых результатов и пока-
затели, отражающие процессы по достижению этих ре-
зультатов. На данный момент ССП это одна из наибо-
лее эффективных методик стратегического управления 
компаниями,  которая используется в государственном 
управлении (с 2006 г. по ССП формируется бюджет 
США) и активно внедряться в управление университе-
тами. Эту методику используют и российские универ-
ситеты, включая РЭА им. Плеханова, ВГУЭС и др. Для 
проекта ТФ МГУПП использована модификация ССП, 
предложенная П.Нивеном и исключающая карту финан-
совых показателей ввиду специфики деятельности ТФ 
МГУПП как государственного вуза.   

Развитие интегрированной системы управления ком-
петенциями ТФ МГУПП в сочетании с использованием 
ССП диктует новый подход к планированию меропри-
ятий программы, когда каждый проект увязывается не 
только со стратегическими показателями эффективно-
сти, но и с формируемыми проектом компетенциями, 
причем, в данном случае, не только у студентов, но и у 
преподавателей и администраторов университета. 

Учитывая вышеупомянутые направления развития 
современного российского высшего образования и ори-
ентируясь на те подходы, которыми руководствуются 
разработчики образовательных стандартов нового по-
коления, ТФ МГУПП планирует в ходе реализации про-
граммы апробировать на ряде новых образовательных 
программ принцип приоритета образовательных ре-

зультатов, понимая под этим формирование ключевых 
компетенций. Перечни компетенций, предложенные по-
тенциальным участникам проекта на этапе разработки 
проекта, в ходе создания и реализации новых образова-
тельных программ будут уточнены, по мере необходи-
мости дополнены и развиты. 

В качестве результата этой деятельности ТФ МГУПП 
сможет разработать и предложить Министерству обра-
зования и науки России продуманные и апробированные 
проекты стандартов нового поколения для дисциплин 
международного профиля, поскольку, как ожидается, 
стандарты в их нынешнем качестве будут нуждаться 
именно в таком экспертном участии профильных вузов, 
каким является ТФ МГУПП в своей нише. Задача раз-
работки образовательных стандартов нового поколения 
непосредственно связана с внедрением компетентност-
ного подхода, проектированием новых моделей под-
готовки кадров международников на основе формиро-
вания системы профессиональных компетенций для 
инновационной деятельности в международной сфере, 
а также с разработкой и реализацией соответствующих 
профессиональных образовательных программ. 

В целом эти требования сводятся к необходимости 
создания целостной системы обеспечения и гарантии 
качества образования, получаемого в вузе, в том числе в 
ТФ МГУПП.  
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