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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 
 
 
УДК159.95 : 373.3 

И. А. Куницына, Е. Н. Яхудина  

Особенности познавательных психических процессов  
у младших школьников с разной успешностью  

ведущей деятельности 

В статье рассматриваются особенности развития психических 
познавательных процессов обучающихся начальной школы с разной учебной 
успеваемостью.  

 
The article is devoted to research of features of development of mental 

cognitive processes of students in primary schools with different academic 
performance. 

 
Ключевые слова: обучающиеся, память, внимание, мышление, 

успешность, успеваемость. 
 
Key words: studying, pupils, memory, attention, thinking, success, 

achievement. 
 

Согласно теории А.Н. Леонтьева, в каждом возрастном периоде 
существует свой ведущий тип деятельности. Ведущая деятельность 
характеризуется тем, что в ней возникают и преобразуются другие 
виды деятельности, перестраиваются основные психические про-
цессы, происходит развитие личности. Она не обязательно занима-
ет все свободное время в жизни ребенка, однако определяет его 
развитие на данном возрастном этапе.  

«Учебная деятельность является ведущей в младшем школь-
ном возрасте, потому что, во-первых, через нее осуществляются 
основные отношения ребенка с обществом; во-вторых, в ней осу-
ществляется формирование как основных качеств личности ребенка 
школьного возраста, так и отдельных психических процессов», – 
подчеркивает Д.Б. Эльконин. 

Одним из критериев эффективности учебной деятельности яв-
ляется учебная успеваемость. Успеваемость отражает степень 
усвоения объема знаний, навыков, умений, установленных образо-
вательными стандартами, с точки зрения их осмысленности, полно-
ты, глубины и прочности. Успеваемость находит свое выражение в 
оценочных баллах [2]. 

                                                 
©  Куницына И. А., Яхудина Е. Н., 2017 
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Переживания школьника, а также его позиция в классе во мно-
гом зависят от того, на каком уровне учебной успеваемости он 
находится в данном коллективе.  

Существует ряд отечественных исследований, описывающих 
типичные трудности в обучении младших школьников и их психоло-
гические причины [1]. Их авторы рассматривают в качестве причин 
трудностей в обучении низкий уровень объема, распределения, 
устойчивости и концентрации внимания, низкий уровень кратковре-
менной и долговременной памяти, низкий уровень образного мыш-
ления, мыслительных операций и общего интеллекта и другие.   

Однако индивидуального подхода требуют не только дети, ис-
пытывающие трудности в обучении. Учитывая особенности разви-
тия познавательных психических процессов у младших школьников 
с разным уровнем учебной успеваемости, учитель может создать 
оптимальные условия для их обучения и развития. 

Таким образом, целью исследования является изучение осо-
бенностей психических познавательных процессов младших школь-
ников с разным уровнем учебной успеваемости. 

Гипотеза исследования: уровень развития внимания, памяти и 
мышления младших школьников с разным уровнем учебной успева-
емости различен. 

В течение 2016–17 учебного года было проведено исследова-
ние, посвященное изучению особенностей познавательных психи-
ческих процессов у второклассников с разным уровнем учебной 
успеваемости. Исследование проводилось на базе трех школ 
г. Санкт-Петербурга. Было обследовано 124 школьника в возрасте 
8–9 лет.  

Показатель учебной успеваемости оценивался как среднее 
арифметическое значение оценок за вторую четверть. Во всех ше-
сти классах эмпирические распределения значений показателя 
учебной успеваемости существенно не отличаются от нормального 
распределения. Определение границ высокого, среднего и низкого 
уровней учебной успеваемости осуществлялось с помощью линей-
ной стандартизации данных. 

Многие учителя начальных классов отмечают недостаточный 
уровень внимания младших школьников: дети часто отвлекаются, 
не могут длительное время сосредоточиться на учебной деятельно-
сти. Такие отзывы педагогов могут быть обусловлены разными при-
чинами. Во-первых, возможно, поколение современных детей 
действительно обладает более низким уровнем внимания по срав-
нению с предыдущими поколениями. Но этот факт требует научных 
доказательств и обоснования причин. Во-вторых, есть вероятность 
того, что новые образовательные программы, предназначенные для 
обучения младших школьников, предъявляют повышенные требо-
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вания к обучающимся: предполагают большую сосредоточенность, 
усидчивость, наблюдательность и т. д. 

В данном исследовании для изучения свойств внимания млад-
ших школьников были использованы следующие методики: тест 
Бурдона, тест Пьерона-Рузера и методика «Таблицы Шульте». 

Результаты сравнительного анализа данных свидетельствуют о 
том, что значения показателей устойчивости, объема и концентра-
ции внимания у второклассников с низким и средним уровнем учеб-
ной успеваемости существенно не различаются (табл. 1, 2).  

По показателям устойчивости внимания «сырые» баллы суще-
ственно выше у школьников с высоким уровнем учебной успеваемо-
сти по сравнению со сверстниками с низкой успеваемостью. При этом 
шкальные оценки показателя устойчивости внимания у младших 
школьников всех трех групп существенно не различаются. Вероятно, 
таблицы перевода «сырых» баллов в шкальные оценки, приведен-
ные в методике «Корректурная проба», требуют корректировки с 
указанием не возрастного периода, а точного возраста детей. 

 

Таблица 1 
Средние значения показателей внимания у второклассников  

с разным уровнем школьной успеваемости 
Группы 

обучающихся 
Средние значения 

УВ, m УВ, К УВ, ШкО ОВ КВ, n  КВ, O КВ, ранг 
С низким уровнем 
учебной 
успеваемости (n=8) 

75,13 0,52 2,75 3,75 94 1,63 2,63 

Со средним уровнем 
учебной 
успеваемости (n=27) 

89,78 0,61 4 4,15 96,84 1,19 2,15 

С высоким уровнем 
учебной 
успеваемости (n=9) 

99,78 0,68 3,78 7,78 100 0,22 1,11 

 

Примечание: УВ, m – устойчивость внимания (количество просмотренных 
знаков); 

УВ, К – устойчивость внимания (точность работы); 
ОВ – объем внимания; 
КВ, n – концентрация внимания (число обработанных фигур); 
КВ, O – концентрация внимания (количество допущенных ошибок) 
 
И «сырые» баллы, и шкальные оценки объема внимания по ме-

тодике «Таблицы Шульте» существенно выше у младших школьни-
ков с высокой школьной успеваемостью. Кроме того, у них лучше 
результаты по показателям концентрации внимания. В частности, у 
них ниже ранг по показателю концентрации внимания, и они допус-
кают существенно меньшее количество ошибок в работе по сравне-
нию с детьми со средней и низкой успеваемостью.  
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Таблица 2  
Результаты сравнительного анализа значений  

показателей внимания у второклассников  
с разным уровнем школьной успеваемости 

Показатели Сравниваемые группы 
Группы с высоким  

и средним 
уровнями учебной 

успеваемости 

Группы с высоким  
и низким 

уровнями учебной 
успеваемости 

Группы со средним  
и низким уровнем 

учебной 
успеваемости 

Устойчивость 
внимания 
(количество 
просмотренных 
знаков) – УВ, m  

Uэмп. = 93; 
p=0,298 

 

Uэмп. = 14;  
p=0,034 

Uэмп. = 71;  
p=0,146 

Устойчивость 
внимания 
(точность работы) 
– УВ, К 

Uэмп. = 92,5; 
p=0,289 

Uэмп. = 14,5; 
p=0,038 

Uэмп. = 72;  
p=0,157 

Устойчивость 
внимания 
(шкальные оценки) 
– УВ, ШкО 

Uэмп. = 117,5; 
p=0,882 

Uэмп. = 29,5; 
p=0,516 

Uэмп. = 84,5; 
p=0,345 

Объем внимания 
– ОВ 

Uэмп. = 31,5; 
p=0,001 

Uэмп. = 10,5; 
p=0,013 

Uэмп. = 89;  
p=0,444 

Концентрация 
внимания (число 
обработанных 
фигур) – КВ, n 

Uэмп. = 103,5; 
p=0,228 

Uэмп. = 26;  
p=0,196 

Uэмп. = 85,5; 
p=0,206 

Концентрация 
внимания 
(количество 
допущенных 
ошибок) – КВ, O  

Uэмп. = 65; 
p=0,024 

Uэмп. = 22;  
p=0,05 

Uэмп. = 93;  
p=0,531 

Концентрация 
внимания (ранг) – 
КВ, ранг 

Uэмп. = 41,5; 
p=0,002 

Uэмп. = 11;  
p=0,007 

Uэмп. = 86;  
p=0,361 

 
Взаимосвязь свойств внимания и учебной успеваемости млад-

ших школьников изучалась с помощью корреляционного анализа 
данных (табл. 3). Эмпирические значений коэффициента корреля-
ции учебной успеваемости и показателей устойчивости внимания, в 
частности, количества правильно зачеркнутых знаков, точности вы-
полнения заданий, близки к критическому значению (rкр.=0,31 при 
p<0,05). Можно говорить о наличии тенденции к связи «сырых» зна-
чений показателей устойчивости внимания и учебной успеваемости 
младших школьников. 
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При этом значимая корреляционная связь шкальных оценок 
устойчивости внимания со средними значениями учебной успевае-
мости младших школьников отсутствует. Эти данные соответствуют 
результатам сравнительного анализа, описанным ранее. 

Существует значимая отрицательная корреляционная связь 
значений показателя суммарного значения времени просматрива-
ния четырех таблиц методики и учебной успеваемостью. Следова-
тельно, чем больше времени ребенок затрачивает на выполнение 
заданий на внимание, тем ниже его средний балл успеваемости. 
Шкальная оценка объема внимания положительно коррелирует с 
учебной успеваемостью: чем больше объем внимания, тем выше 
учебная успеваемость. 

В ходе анализа корреляционной связи концентрации внимания 
и учебной успеваемости было выявлено следующее: учебная успе-
ваемость не связана с числом обработанных фигур за единицу вре-
мени, а связана с количеством допущенных ошибок и итоговым 
рангом по показателю концентрации внимания. Чем больше ошибок 
допускает младший школьник при выполнении заданий на внима-
ние, тем ниже будет его учебная успеваемость. 

Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа значений показателей 

свойств внимания и учебной успеваемости младших школьников 
Изучаемые показатели внимания Эмпирические значения 

коэффициента корреляции 
рассматриваемых показателей 

внимания и учебной успеваемости 
(средний балл за первую четверть) 

Устойчивость внимания 
m – количество правильно 

зачеркнутых знаков 
0,306 

K – показатель точности 
выполнения задания 

0,303 

ШкО – шкальная оценка 
устойчивости внимания 

0,044 

Объём внимания 
Т – суммарное значение времени 
просматривания четырёх таблиц  

-0,524 (p<0,01) 

ШОо – шкальная оценка объёма 
внимания 

0,6 (p<0,01) 

Концентрация внимания 
n – число обработанных фигур  

за 1 минуту 
0,089 

О – количество допущенных 
ошибок 

-0,373 (p<0,05) 

Ранг – ранг по показателю 
концентрации внимания 

-0,418 (p<0,01) 
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Для изучения мышления второклассников было использованы 
следующие методики: «Исключение слов», «Диагностика образного 
мышления», «Лабиринт», «Изучение скорости мышления». 

Значения показателей вербально-логического и наглядно-
схематического мышления существенно выше у второклассников с 
высоким уровнем школьной успеваемости по сравнению с детьми, 
успеваемость которых средняя и низкая. Следовательно, для 
успешного усвоения учебной программы в начальной школе ребе-
нок должен уметь оперировать понятиями и логическими конструк-
циями, а также уметь самостоятельно создавать и использовать при 
выполнении заданий модели предметов или явлений.  

У младших школьников с высокой учебной успеваемостью су-
щественно выше и показатель скорости мышления. Скорость мыш-
ления – это то, с какой скоростью думает ребенок. Она очень 
индивидуальна и зависит от многих факторов. 

Таблица 4  

Средние значения показателей мышления у второклассников  
с разным уровнем школьной успеваемости 
Группы обучающихся Средние значения 

ВЛМ ОМ НСМ СМ 
С низким уровнем учебной успеваемости (n=7) 11 13 22,14 15,14 
Со средним уровнем учебной успеваемости (n=26) 14,24 14,73 27,69 21,46 
С высоким уровнем учебной успеваемости (n=7) 17,71 15 35,86 21,71 

 

Примечание: ВЛМ – вербально-логическое мышление; 
ОМ – образное мышление; 
НСМ – наглядно-схематическое мышление; 
СМ – скорость мышления 
 
Значения показателя образного мышления у школьников с раз-

ным уровнем учебной успеваемости существенно не различаются. 
Образное мышление – это «мышление через представление». Обу-
чение в начальной школе строится преимущественно с опорой на 
реальные наглядные образы (реальные предметы, изображения 
предметов и схемы). Представления у детей младшего школьного 
возраста еще неточные, фрагментарные. 
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Таблица 5 
Результаты сравнительного анализа  

значений показателей мышления у второклассников  
с разным уровнем школьной успеваемости 

Показатели Сравниваемые группы 
Группы с 
высоким  

и средним 
уровнями 
учебной 

успеваемости 

Группы с высоким  
и низким уровнями 

учебной 
успеваемости 

Группы со средним  
и низким уровнем 

учебной 
успеваемости 

Вербально-
логическое 
мышление (ВЛМ) 

Uэмп. = 14,5; 
p=0,001 

 

Uэмп. = 0,5; 
p=0,002 

Uэмп. = 24;  
p=0,003 

Образное 
мышление (ОМ)  

Uэмп. = 84,5; 
p=0,773 

Uэмп. = 13; p=0,137 Uэмп. = 50,5; 
p=0,072 

Наглядно-
схематическое 
мышление (НСМ) 

Uэмп. = 25,5; 
p=0,004 

Uэмп. = 0;  
p=0,002 

Uэмп. = 48;  
p=0,058 

Скорость 
мышления (СМ) 

Uэмп. = 16,5; 
p=0,001 

Uэмп. = 0;  
p=0,002 

Uэмп. = 10,5; 
p=0,000 

 
В результате корреляционного анализа данных была выявлена 

значимая положительная корреляционная связь значений показате-
ля учебной успеваемости второклассников и значений таких показа-
телей мышления, как: вербально-логическое, наглядно-
схематическое мышления и скорости мышления.  

Таблица 6 
Взаимосвязь видов и свойств мышления и школьной успеваемости  

Показатель r p 
Вербально-логическое мышление (ВЛМ) 0,769 p < 0,001 
Образное мышление (ОМ) 0,3 p > 0,05 
Наглядно-схематическое мышление (НСМ) 0,624 p < 0,001 
Скорость мышления (СМ) 0,914 p < 0,001 

 
Согласно полученным результатам, все виды мышления играют 

важную роль в уровне школьной успеваемости. Можно с уверенно-
стью сказать, что высокоразвитое вербально-логическое, наглядно-
схематическое мышление позволит ребенку быть успешным в ве-
дущей деятельности с высоким уровнем вероятности. Скорость 
мышления также играет очень важную роль, определяя успевае-
мость в обучении второклассников. Скорость мыслительных про-
цессов позволяет выполнять задания педагога в заданном темпе.  
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Для изучения памяти младших школьников были использованы 
методики: «Диагностика типа памяти», «Заучивание 10 слов» 
А.Р. Лурии, «Образная память», «Изучение логической и механиче-
ской памяти у младших школьников», «Диагностика объёма логиче-
ской памяти». 

У второклассников с высоким уровнем учебной успеваемости  
по сравнению с детьми, уровень успеваемости которых средний и 
низкий, существенно выше значения показателей следующих видов 
памяти: образной, логической, механической, зрительной, моторно-
слуховой, комбинированной, кратковременной и долговременной. 
Следовательно, младшие школьники, которые получают высокие 
оценки в школе, обладают более высоким уровнем развития разных 
видов памяти. 

Таблица 7  
Средние значения показателей памяти у второклассников  

с разным уровнем школьной успеваемости 
Группы 

обучающихся 
Средние значения 

ОП ЛП МП КрП ДП СП ЗЗ МСЗ КЗ 
С низким 
уровнем 
учебной 
успеваемости 
(n=8) 

2,33 4,69 0,32 3,86 2,56 53,33 38,89 67,78 46,67 
 

Со средним 
уровнем 
учебной 
успеваемости 
(n=23) 

3,3 5,81 0,35 5,7 5,83 56,52 63,48 72,61 71,3 

С высоким 
уровнем 
учебной 
успеваемости 
(n=9) 

4 4,46 0,49 7,09 8,13 61,25 85 85 87,5 

 

Примечание: ОП – образная память; ЛП – логическая память; МП – 
механическая память;  

КрП – кратковременная память; ДП – долговременная память; 
СП – слуховая память; ЗЗ – зрительное запоминание;  
МСЗ – моторно-слуховое запоминание; КЗ – комбинированное 

запоминание 
 
При этом значения показателя слуховой памяти у второкласс-

ников с разным уровнем учебной успеваемости существенно не 
различаются. Возможно, это обусловлено тем, что детям предлага-
ется мало учебных заданий, предполагающих запомнить информа-
цию на слух, без опоры на зрительные образы. 
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Таблица 8  
Результаты сравнительного анализа значений показателей 

памяти у второклассников  
с разным уровнем школьной успеваемости 

Показатели Сравниваемые группы 
Группы с высоким  

и средним 
уровнями учебной 

успеваемости 

Группы с высоким 
и низким 

уровнями учебной 
успеваемости 

Группы со средним 
и низким уровнем 

учебной 
успеваемости 

Образная память 
(ОП) 

Uэмп. = 44;  
p=0,012 

Uэмп. = 0;  
p=0,000 

Uэмп. = 36;  
p=0,003 

Логическая 
память (ЛП) – 

Uэмп. = 43,5; 
p=0,028 

Uэмп. = 31,5; 
p=0,661 

Uэмп. = 73;  
p=0,199 

Механическая 
память (МП) 

Uэмп. = 32,5; 
p=0,017 

Uэмп. = 10;  
p=0,011 

Uэмп. = 93,5;  
p=0,671 

Кратковременная 
память (КрП) 

Uэмп. = 29,5; 
p=0,005 

Uэмп. = 0;  
p=0,000 

Uэмп. = 13;  
p=0,000 

Долговременная 
память (ДП) 

Uэмп. = 31,5; 
p=0,006 

Uэмп. = 0;  
p=0,000 

Uэмп. = 13,5;  
p=0,000 

Слуховая память 
(СП) 

Uэмп. = 89,5; 
p=0,906 

Uэмп. = 18;  
p=0,052 

Uэмп. = 85,5;  
p=0,439 

Зрительное 
запоминание (ЗЗ) 

Uэмп. = 26; 
p=0,002 

Uэмп. = 0;  
p=0,000 

Uэмп. = 33,5;  
p=0,003 

Моторно-слуховое 
запоминание (МСЗ) 

Uэмп. = 34;  
p=0,007 

Uэмп. = 2,5;  
p=0,001 

Uэмп. = 78,5;  
p=0,266 

Комбинированное 
запоминание (КЗ) 

Uэмп. = 26;  
p=0,002 

Uэмп. = 0;  
p=0,000 

Uэмп. = 9;  
p=0,000 

 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, 
что существует значимая положительная корреляционная связь зна-
чений показателя учебной успеваемости и показателей образной, 
логической, механической памяти, кратковременной и долговремен-
ной памяти, зрительного, моторно-слухового и комбинированного 
запоминания. 

Следовательно, учебная успеваемость тем выше, чем более 
развиты разные виды памяти у ребенка. 

Таблица 9 
Взаимосвязь значений показателей разных видов памяти  

и школьной успеваемости 
Показатель r p< 

Образная память 0,805 0,001 
Логическая память 0,440 0,01 
Механическая память 0,440 0,01 
Кратковременная память 0,844 0,001 
Долговременная память 0,887 0,001 
Зрительное запоминание 0,621 0,001 
Моторно-слуховое запоминание 0,587 0,001 
Комбинированное запоминание 0,875 0,001 
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Таким образом, результаты исследования позволяют утвер-
ждать, что уровень школьной успеваемости будет связан с уровнем 
развития мышления, памяти и внимания, а точнее сказать разными 
видами и свойствами данных познавательных процессов. При этом 
невозможно выделить ведущий психический познавательный про-
цесс в рамках ведущей деятельности обучающихся младшего 
школьного возраста.  

В младшем школьном возрасте приходит развитие произволь-
ного внимания и памяти. А так как от них во многом зависит учебная 
успеваемость, то и педагогам, и родителям следует заниматься 
формированием у детей навыков произвольной регуляции деятель-
ности, умения планировать выполнение задания и способности 
осуществлять проверку результатов работы.  

Многие образовательные программы ориентированы на разви-
тие логического мышления младших школьников. Но требуется от-
слеживать и развитие других видов мышления, прежде всего 
вербального мышления.  

Таким образом, в рамках образовательной деятельности необ-
ходимо уделять пристальное внимание всем познавательным пси-
хическим процессам. От их своевременного и гармоничного 
развития во многом зависит успешность учебной деятельности 
младших школьников.  

 
Список литературы 

1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 
детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. Кор-
рекционные упражнения. – М.: Ось-89, 1997. – 224 с. 

2. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: Особенно-
сти деятельности студентов и преподавателей вуза. – Минск: Изд-во Белорус. 
ун-та, 1978 – 266 с.  

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учеб. для вузов. – М.: МОДЭК, 
2010. 

4. Эльконин Д.Б. Психологические вопросы формирования учебной дея-
тельности в младшем школьном возраста // Хрестоматия по возрастной и педа-
гогической психологии. Работы советских психологов периода 1946–1980 гг. / 
под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. – М., 1981. 
  



19 

УДК 316.6 : 044.5 
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Синтез человека и технологий в XXI веке:  
основные вызовы и угрозы 

В статье рассматривается проблема существования и функционирования 
человека в условиях новой информационно-технологической реальности: 
развитие новых технологий позволило существенно корректировать социально-
бытовой контур индивида, менять и модифицировать среду обитания и пр. 
Анализируя феномен киборгизации, авторы делают попытку идентифицировать 
актуальные изменения, проиллюстрированные конкретными примерами 
реализации комплекса природоподобных технологий (в рамках научного 
направления «бионика»). Отдельно авторский коллектив проводит актуальный 
анализ комплекса мер отечественной инновационной политики и сопоставляет 
полученные результаты со складывающимися глобальными НТР-трендами. 

 
The article deals with the problem of the existence and functioning of a person 

in the conditions of a new information and technological reality: the development of 
new technologies has made it possible to significantly adjust the social and everyday 
outline of the individual, change and modify the habitat, etc. Analyzing the 
phenomenon of cyborgation, the authors attempt to identify the actual changes 
illustrated by concrete examples of Implementation nature environmental 
technologies (within the framework of bionics). Separately, the authors conduct an 
up-to-date analysis of the set of measures of the national innovation policy and 
compare the results with the emerging global scientific and technological trends. 
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инновационная политика, новая технологическая реальность, информационное 
общество, природоподобные/конвергентные технологии. 
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За последние годы технологии развиваются столь стремитель-

но, что то, что ещё недавно казалось нам фантастическим и недо-
стижимым, сейчас становится реальным. Сторонники идей 
трансгуманизма1 считают, что благодаря ускоряющемуся научно-
техническому прогрессу, мы выходим на совершенно новый этап в 
развитии человечества, и с этим тезисом трудно спорить. Благодаря 
                                                 
  © Майоров А. В., Потапов А. Д., Волкова А. М., 2017 

1 Трансгуманизм – это рациональное, основанное на осмыслении дости-
жений и перспектив науки, мировоззрение, которое признает возможность и 
желательность фундаментальных изменений в положении человека с помощью 
передовых технологий с целью ликвидировать страдания, старение и смерть и 
значительно усилить физические, умственные и психологические возможности 
человека. 
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развитию современных технологий человечество получило возмож-
ность не только бороться с физическими ограничениям тела чело-
века, но и наделить его новыми возможностями. На сегодняшний 
день существуют доказательства того, что часть людей в самых 
разных странах мира готовы не просто принять бионические техно-
логии, но и использовать их. Так, статистическое исследование ком-
пании Ericsson, касающееся восприятия новых технологий, степени 
готовности к ним людей и их ожидания от развития технологий, по-
казало, что 80 % опрошенных хотели бы расширить свои способно-
сти с помощью технологий. «Каждый третий рассчитывает, что 
имплант будет давать подключение к Интернету и выдаст нужную 
информацию в дополнение к тому, что человек видит, слышит и 
чувствует сам. Киборгизация1 как новая норма будет входить в наше 
общество гораздо проще, чем может показаться…»2. Сегодня веду-
щими центрами компетенций по изучению социогуманитарных ас-
пектов киборгизации являются Университет Калифорнии (Санта-
Крус), Университет Бруклина, Миланский университет, Университет 
Торонто, в России – Институт информационного общества, Институт 
философии РАН [1]. 

Созданием современных и технологичных протезов и имплан-
тантов занимается бионика – наука, соединяющая биологию и тех-
нику, которая исследует органы чувств человека для создания 
новых технологических устройств. С точки зрения внедрения техно-
логий одной из наиболее быстро развивающихся отраслей является 
медицина. На сегодняшний день такие бионические устройства, как 
имплантаты, протезы и экзоскелеты позволяют заменить утрачен-
ные органы и конечности, взаимодействуя напрямую с нервными 
клетками, а также помогают восстановить поврежденные функции 
организма.  

Отрасль имплантируемых технологий является сегодня одной 
из самых широко разрабатываемых: имплантаты сетчатки глаза и 
кохлеарные имплантаты помогают слабовидящим и слабослыша-
щим людям вновь получить возможность почувствовать себя здоро-
выми членами общества3. К более сложным с технической точки 
                                                 

1 Термины «киборг» и «киборгизация» были введены в 1960 г. аэрокосми-
ческим изобретателем Манфредом Клайнсом и врачом Натаном Клайном, ис-
следователями лаборатории динамического моделирования в Нью-Йорке, 
которые занимались проблемами информационных технологий, дополняющих 
поведение человека, необходимых для организма человека в условиях косми-
ческих полетов. 

2 Четверо из пяти людей хотят стать киборгами [Электронный ресурс] // 
Rusbase. URL: http://rusbase.com/opinion/future-predictions/ (03.09.2016). 

3 Например, в 2014 г. исследовательский институт «Microsystems 
Technology Laboratory» разработал такой кохлеарный имплантат, который не 
нуждается во внешнем передатчике, проводе и источнике питания, а значит, 
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зрения относятся имплантаты для парализованных людей, которые 
ликвидируют частично или полностью последствия паралича, а так-
же мозговые имплантаты, помогающие не только восстанавливать 
память, но и бороться с некоторыми заболеваниями. Достижением в 
сфере высокотехнологичных бионических протезов является про-
стота их использования, комфортность и похожесть на естествен-
ные части тела: одним из важнейших направлений в разработке 
современных протезов является развитие управления протезом с 
помощью человеческого мозга1. Третьим направлением развития 
бионических технологий является изготовление экзоскелетов – ро-
ботизированных костюмов, которые полностью повторяют биомеха-
нику человека. Они успешно применяются для помощи людям, 
имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом, пациентам 
с параличом нижних конечностей2. Таким образом, благодаря со-
вершенствованию бионических технологий всё большее количество 
людей получают возможность вернуться к нормальной жизни, вновь 
стать дееспособными членами общества.  

Одним из самых перспективных драйверов развития биониче-
ских технологий является желание физически здоровых людей сде-
лать определенные органы и части тела функциональнее. Если 
рассматривать кохлеарную имплантацию, то это, прежде всего, ак-
туально для тех людей, кто ежедневно сталкивается с повышенным 
или пониженным уровнем звука – имплантаты позволят им усилить 
тихий шум или отфильтровать громкий. Имплантаты сетчатки глаза 
могут позволить человеку расширить спектр воспринимаемых цве-
тов, дать возможность приближать далеко расположенные объекты 
или, например, видеть в темноте. Мозговые имплантаты могут от-
крыть новые возможности для человеческого потенциала: стимуля-
ция определенных областей мозга во время обучения позволит 
быстрее запоминать информацию и приобретать новые навыки, в 
несколько раз сокращая длительность обучения человека. Экзоске-
леты, в свою очередь, могут помочь специалистам медицинской 

                                                                                                                                                         
является полностью незаметным со стороны, а в 2015 г. завершились 
клинические испытания импланта сетчатки «Argus II», разработан «USC Eye 
Institute», который улучшает зрение людей с тяжелыми формами 
дегенеративных наследственных заболеваний. 

1 В 2015 г. инженеры лаборатории прикладной физики Университета 
Джона Хопкинса представили протез руки, главной особенностью которого 
стало то, что он управляется непосредственно человеческим мозгом, а спустя 
год они представили продвинутый прототип искусственной руки, особенность 
которого заключается в том, что появилась возможность мысленно управлять 
каждым искусственным пальцем по отдельности. 

2 Главной проблемой широкого внедрения экзоскелетов является 
отсутствие подходящих источников энергии, которые могли бы в течение 
длительного времени обеспечивать экзоскелету автономную работу. 
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сферы: медсестрам в уходе за больными, врачам и хирургам, кото-
рые проводят операции, требующие скорости, точности и длитель-
ной непрерывной работы, а также рабочим, имеющим дело с 
большими нагрузками, пожарникам, спасателям при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, исследователям и путешествен-
никам. Также экзоскелеты могут быть использованы в военной 
сфере, так как внешний каркас увеличивает физические способно-
сти человека в несколько раз, а также предоставляет дополнитель-
ный бронированный слой, предохраняющий человеческое тело от 
ранений. Кроме того, экзоскелеты могут помочь человечеству в 
освоении космоса (в качестве дополнения к костюму космонавта). 
Сегодня развитие и совершенствование бионических технологий 
напрямую связано с решением проблемы дороговизны этой техно-
логии. Эта проблема находит свое решение в 3D-печати1. От попу-
ляризации и массового использования в сфере изготовления 
биотехнологий 3D-печати зависит снижение цен на данные услуги, 
сделав их таким образом доступнее. 

Помимо медицинской сферы существуют примеры внедрения 
имплантатов, упрощающих часть повседневных действий человека. 
Например, имплантаты, вживляемые в область ушей, позволяют 
слушать музыку и вести разговор по телефону без наушников и гар-
нитуры, или имплантаты, вживляемые в руки, позволяющие взаи-
модействовать с разнообразными устройствами и технологиями: 
автомобилем, дверью дома и т. д.2. Успешное внедрение таких им-
плантатов демонстрирует перспективность развития вживляемых 
технологий в сфере быта и развлечений. 

Сегодня возникает новое восприятие протезов как некой инди-
видуальной черты, которую не только необязательно, но и не нужно 
скрывать, в связи с чем мы наблюдаем зарождение креативного 
взгляда на протезирование: протезы включаются в сферу искусства, 
дизайна и, соответственно, маркетинга, где частные компании пы-
таются создать не просто комфортный заменитель части тела чело-
века, а сделать его красивым, привлекательным, стильным и 
индивидуальным. 
                                                 

1 Появление на рынке в 2014 г. относительно недорогих 3D-принтеров 
повлекло за собой возникновение ряда новых компаний, заинтересованных в 
разработке и производстве протезов конечностей. Примером является 
японская компания «Exiii», обладающая пятью биоэлектрическими 
прототипами, основанными на технологии преобразования сокращений мышц в 
моторизированное движение пальцев. Также это актуально и для России. 
Например, в 2015 г. в России бюджетный протез кисти, сделанный с помощью 
3D-принтера, получил государственный сертификат соответствия и стал 
официально доступен для установки. 

2 This man sells a kit that'll turn anyone into a 'cyborg' [Electronic resource] // 
TECH INSIDER. URL: http://www.techinsider.io/amal-graafstra-sells-a-kit-so-anyone-
can-be-a-biohacker-2015-7 (04.09.2016). 
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Помимо коммерческой сферы сегодня происходит образное 
осмысление развития биотехнологий, что находит свое отражение в 
различных видах искусств: литературе, скульптуре, изобразитель-
ном искусстве и кино. Возникновение этой темы в искусстве, кото-
рое является особым способом познания и отражения 
действительности, доказывает наличие роста интереса общества к 
биотехнологиям. Важным является тот факт, что темой киборгиза-
ции общества заинтересовались люди, причастные к созданию ху-
дожественных образов и новых смыслов, которые в первую очередь 
улавливают настроения и изменения, происходящие в социальном 
пространстве. В XX в. образ киборга формировался в научно-
фантастических литературных произведениях таких известных пи-
сателей, как Брюс Стерлинг, Станислав Лем, Айзек Азимов, Аркадий 
и Борис Стругацкие, Уильям Гибсон. Через литературу была сдела-
на первая попытка спрогнозировать возможные варианты послед-
ствий развития общества в направлении слияния человека и 
технологий. В рамках скульптурного изображения киборгов как от-
дельных объектов необходимо отметить творчество китайского 
скульптора Фань Сяоянь, которая представила на выставке в Сеуле 
работы девушек-киборгов, частями тел которых были предметы 
традиционно мужских профессий1. Скульптор одновременно раз-
мышляет не только на тему феминизма и возрастания роли женщи-
ны в традиционном китайском обществе, но и о наступлении новой 
эры, нового типа человеческого существования, новой силы. Или 
творчество французского скульптора Пьера Маттера, в работах ко-
торого скульптуры представляют собой гибрид человека, зверя и 
машины2. 

Во второй половине ХХ в. данная тема активным образом начи-
нает проникать в кинематограф («Бегущий по лезвию», «Робокоп», 
«Матрица», «Двухсотлетний человек», «Вспомнить всё», «Джонни 
Мнемоник» и др.). Однако если раньше образ киборга в большин-
стве случаев носил негативный характер, то в современной культу-
ре (начиная с 2000-х) отношение к идее синхронизации человека и 
технологий начинает становиться не просто дискуссионным, но в 
ряде случаев даже позитивным («Железный человек», «Элизиум», 
«Грань будущего» и т. д.). Также отдельным направлением является 
развитие темы киборгов в компьютерных видеоиграх, набирающих 
огромную популярность среди всех слоев населения. Наиболее яр-
                                                 

1 Девушки-киборги: необычные работы китайского скульптора 
[Электронный ресурс] // EKD.ME/ URL: http://ekd.me/2016/02/robogirls / 
(09.09.2016). 

2 Pierre Matter. Скульптурная биомеханика [Электронный ресурс] // Look at 
me. URL: http://www.lookatme.ru/flow/posts/art-radar/64114-pierre-matter-
skulpturnaya-biomehanika (10.09.2016). 
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ким примером в данном направлении являются игры Deus Ex: 
Human Revolution и Deus Ex: Human Divided, в которых достаточно 
широко раскрыты негативные и позитивные последствия повсе-
местного внедрения бионических технологий в жизнь человека, а 
также Syndicate, где в будущем киборги стали бездушным оружием 
транснациональных корпораций. 

Синхронизация человека и технологий рассматривается в рам-
ках прогрессивной мировоззренческой концепции под названием 
«трансгуманизм», которая возникла в конце XX столетия. Члены 
Всемирной трансгуманистической ассоциации (была основана в 
1998 г.) выступают за финансирование исследований по продлению 
жизни и остановке старения, защищают применение медицинских и 
технологических мер для улучшения памяти, интеллекта, внимания 
и других человеческих характеристик. Важнейшей задачей трансгу-
манизма является создание условий, при которых развитие сверх-
технологий будет управляемым, а их достижения будут 
использоваться только для блага каждого человека и человечества 
в целом. Примером является «Foresight Institute», который на про-
тяжении нескольких лет способствует исследованиям и повышению 
информированности общества в области зарождающихся трансгу-
манистических технологий. 

Однако, как и любой новый социокультурный феномен, транс-
гуманизм вызвал ответную реакцию. Критиками прогрессивной кон-
цепции выступили т. н. «биоконсерваторы», основным убеждением 
которых стала вера в моральную нецелесообразность трансгумани-
стических и постгуманистических идей. С их точки зрения, посред-
ством изменения своей природы человек «дегуманизирует» себя, 
подрывает свое достоинство, что делает попытки генетической и 
технологической модификации индивида серьезной эволюционной 
ошибкой [4]. Сегодня подобной позиции, как правило, придержива-
ются религиозные конфессии. Так, в «Основах социальной концеп-
ции Русской православной церкви» отношение к вопросам 
трансгуманизма характеризуется следующим образом: «Попытки 
людей поставить себя на место Бога, по своему произволу изменяя 
и "улучшая" Его творение, могут принести человечеству новые тяго-
ты и страдания. Развитие биомедицинских технологий значительно 
опережает осмысление возможных духовно-нравственных и соци-
альных последствий их бесконтрольного применения, что не может 
не вызывать у Церкви глубокой пастырской озабоченности» [8]. 

Российский исследователь В.А. Емелин считает, что «в совре-
менной науке преобладают три основных подхода в отношении ки-
боргизации: первый предполагает полный отказ от киборгов, как 
полностью враждебных для человека (неолуддизм); второй основан 
на максимальном сближении человеческого и машинного интеллек-
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та (трансгуманизм); третий является промежуточной позицией, ко-
торая исходит из "мирного" сосуществования человека и техники, 
развития механизмов адаптации к технологическому реальности 
информационного общества» [3]. 

На сегодняшний день тема синхронизации человека и техноло-
гий вызывает не только дискуссии вокруг этической составляющей 
данного процесса, но и обоснованные страхи и опасения. С другой 
стороны, мысль о том, что человечество может прекратить стре-
миться к будущему, где технология и биология сливаются и образу-
ют единое целое, видится абсолютно иррациональной в силу тех 
возможностей, доступ к которым получит общество. Однако как бы 
общество не относилось к внедрению бионических технологий в 
жизнь человека, процесс перехода к глобальным научным транс-
формациям потребует надлежащей реакции от общества и иннова-
ционных решений со стороны государства уже в ближайшем 
будущем. Причиной тому служит влияние данного процесса не толь-
ко на технические науки, машиностроение и медицину, но и на че-
ловеческое мировосприятие, философию, понятия о морали, праве, 
гуманизме, законы самого человеческого взаимодействия и суще-
ствования, которые уже в ближайшем будущем могут кардинально 
измениться. 

Таким образом, распространение и рост популярности биониче-
ских технологий среди людей в первую очередь коснется преобра-
зования такой категории, как «права человека», которые сегодня 
являются одной из основ функционирования общества всех разви-
тых стран. В рамках данной темы поднимаются вопросы о примени-
мости прав человека к киборгам1, о том, будут ли у киборгов 
отдельные права или же в силу их определенных преимуществ они 
будут каким-либо образом ограничены в правах. Так, в 2010 г. 
Н. Харбиссон и М. Рибас, одни из первых киборгов в мире, основали 
организацию Cyborg Foundation [12], которая занимается не только 
популяризацией расширения человеческих возможностей за счет 
новых технологий, но и защитой прав киборгов. 

Возможное возникновение нового, уникального класса людей 
(киборгов) в будущем потребует от государства инновационного за-
конотворчества. В первую очередь разработка новых законопроек-
тов коснется продажи бионических технологий, которая потребует 
создания специальной базы данных по учёту проданных, использу-
емых и даже неактивных бионических протезов и имплантатов, 
оформления лицензий и документов на их покупку и установку и т. д. 
                                                 

1 Человек, изменяющий и модифицирующий себя путём различного рода 
экспериментов со своим внешним видом, вживляя в отдельные части своего 
тела и в кору головного мозга металлические фрагменты, биочипы, чипы и т.п. 
(Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000) 
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Кроме того, не исключено, что преступления, совершенные кибор-
гом, не всегда будут приравниваться к преступлениям обычного че-
ловека, а бионические протезы в ряде случаев даже смогут 
считаться холодным оружием. Возникнут сложные ситуации, когда 
человек покупает протезы и импланты в кредит или берёт их в 
аренду у производителя, а производитель принял решение пере-
смотреть, приостановить или расторгнуть контракт, в связи с чем 
требует свое имущество назад, хотя человек физиологически не 
может жить без данных технологий в силу здоровья и т. п. Подобные 
прецеденты в будущем неизбежно приведут к их оценке с юридиче-
ской точки зрения и тщательной проработке мер, направленных на 
решение возникающих проблем. 

Ещё один возможный вариант развития событий в будущем – 
это дискриминация, как обычных людей, так и киборгов. Первый ва-
риант данного сценария (дискриминация обычных людей) будет 
возможен в том случае, если в силу ряда усилений за счёт техноло-
гий киборги будут более востребованы на рынке труда, поскольку 
они смогут физически и интеллектуально превосходить обычных 
людей с их естественными пределами возможностей. Так, напри-
мер, мозговой имплант с доступом в Интернет позволит киборгам 
существенно ускорить доступ к знаниям, глазные импланты позво-
лят киборгу видеть лучше человека с отличным зрением, а механи-
ческие руки не будут уставать. Развитие подобных тенденций может 
привести к распространению идей о превосходстве киборгов над 
обычным человеком, что станет поводом для открытой нетерпимо-
сти со стороны людей, не использующих бионические технологии.  

Второй вариант сценария дискриминации характеризуется тем, 
что в будущем государство будет выступать защитником обычных 
людей, вводя различные ограничения для киборгов как в использо-
вании протезов и имплантатов, так и в участии в общественной жиз-
ни. Такими ограничениями могут стать повышение цен на 
бионические технологии, ограничение их использования, усиленный 
досмотр в аэропортах, вокзалах и других местах массового скопле-
ния людей, невозможность киборгов участвовать в борьбе за власть 
и занимать ключевые посты в государственных и частных структу-
рах. Со временем подобные меры могут поставить киборгов в дис-
криминируемое положение, даже если они будут объясняться 
соображениями общественной безопасности. В обоих вариантах 
дискриминация повлечёт за собой возникновение новых политиче-
ских и общественных движений, которые будут отстаивать права и 
интересы либо киборгов, либо обычных людей. Кроме того, суще-
ствует возможность сценария расслоения общества, который воз-
можен в силу того, что наиболее совершенные технологии будут 
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доступны только богатым слоям общества. Однако этой идее сего-
дня противопоставляется предположение о том, что с распростра-
нением 3D-принтеров высокотехнологичные имплантаты и протезы 
будут выпускаться не только крупными компаниями и корпорациями, 
но и небольшими организациями, что сделает их доступными прак-
тически для всех представителей общества. 

Ещё один социально-политический аспект внедрения биониче-
ских технологий в жизнь человека заключается в проблеме обеспе-
чения безопасности граждан, использующих различные 
бионические технологии (в особенности имплантаты мозга). Угрозой 
их безопасности в будущем могут стать возможные кибератаки, от 
которых государство будет обязано защищать своих граждан-
киборгов. В будущем может возникнуть реальная угроза умышлен-
ных кибератак, направленных на киборгов с самыми различными 
целями: от получения информации о банковских счетах до частич-
ной или полной манипуляции киборгом. На сегодняшний день уже 
существуют прецеденты, когда хакеры применяли вживленные чипы 
для распространения компьютерных вирусов, которые могли под-
ключаться к платежным терминалам и проходить аутентификацию в 
системах безопасности. Подобный сценарий не только угрожает 
безопасности общества и государства, но и противоречит совре-
менным понятиям о свободе воли и правах человека (например, 
права на неприкосновенность личности). Потенциальная возмож-
ность вмешательства злоумышленников в мозг человека может 
стать реальным препятствием внедрения бионических технологий в 
жизнь общества. Следовательно, в ближайшем будущем перед гос-
ударством и частными компаниями, задействованными в сфере 
бионических технологий, будет стоять задача по разработке эффек-
тивной и доступной всем киборгам системы безопасности и защиты 
от кибератак. 

Киборгизация как социокультурный феномен является частным 
проявлением реализации комплекса мер инновационной политики 
государства, в т. ч. динамики связанных с этим институциональных 
изменений, а также оценки и алгоритмизации феномена научно-
технологического прогресса – анализ приведенных компонентов 
НИС страны даст возможность спрогнозировать и описать послед-
ствия новых норм и правил, которые определят социум в ближай-
шие 10–20 лет. Вышеописанные тренды находят все большее 
воплощение в контурах мировых политических систем, и в этом кон-
тексте важно понять, как именно понимается феномен научно-
технологического прогресса в России и рассматривается ли он в ка-
честве источника формирования национальных долгосрочных кон-
курентных преимуществ по сравнению с другими странами. 
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Начиная с 1950-х гг., почти полсотни стран объявляли о начале 
модернизации, и лишь каждая десятая из них предъявила успешный 
и стабильный результат, который можно рационально описать и 
объективно измерить. На одном из последних заседаний Прези-
дентского совета по науке и образованию (ведущей современной 
отечественной дискуссионной платформы по вопросам инновацион-
ного развития) обсуждался вопрос о тактических и стратегических 
приоритетах научно-технологического развития. Речь шла о том, как 
важно соблюсти правильное соотношение между ними: в отсутствие 
тактических приоритетов «будущее» как категория может не быть 
определена, а отсутствие стратегических приоритетов лишает 
смысла решение тактических задач.  

В этом отношении показательным примером может служить си-
туация конца Великой Отечественной войны: Советский Союз выиг-
рал войну, реализуя тактические приоритеты, но новый «атомный 
вызов» задал новый стратегический приоритет. Сегодняшняя ситуа-
ция совершенно аналогична, отличие лишь в глубине и масштабах 
последствий современных глобальных вызовов по сравнению с 
«атомным». 

Глобальный вызов ХХI в. связан с необходимостью обеспече-
ния устойчивого развития цивилизации. Базовым компонентом тако-
го развития является достаточное количество энергии и ресурсов. В 
условиях глобализации в технологическое развитие вовлекаются 
все новые страны и регионы, что приводит к интенсивному потреб-
лению и истреблению ресурсов. Включение в состав «активных тех-
нологических игроков», таких как Китай и Индия, ведет к ситуации 
ресурсного коллапса. Доминантой мировой политики стала борьба 
за истощающиеся ресурсы. При этом лидерство обеспечивается 
технологическим превосходством, а военная колонизация смени-
лась технологическим порабощением. Причиной кризиса является 
антагонизм природы и техносферы, созданной человеком. Природа 
миллионы лет существует без ресурсного голода в рамках замкнуто-
го согласованного ресурооборота. Индустриальная же цивилизация 
за 150–200 лет своего существования подошла к грани ресурсной 
катастрофы. 

Сегодня ясно, что выход из кризиса возможен лишь путем со-
здания «природоподобной» техносферы. Инструмент создания та-
кой техносферы – конвергентные нано-, био-, информационные, 
когнитивные и социогуманитарные технологии (НБИКС-технологии), 
влияние одних из которых на современный мир мы рассмотрели 
выше. Смысл создания «природоподобной» техносферы состоит в 
восстановлении естественного самосогласованного ресурсооборота 
своеобразного «обмена веществ» природы, – нарушенного сего-
дняшними технологиями, вырванными из естественного природного 
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контекста. Приведем пример: самое совершенное творение приро-
ды – человеческий мозг – потребляет не более 30 Вт, а современ-
ная суперЭВМ – десятки мегаватт. При этом эффективность всех 
компьютеров мира не достигает эффективности мозга среднестати-
стического человека. Выход из положения – создание компьютеров, 
работающих на принципах функционирования человеческого мозга. 
Таким образом, стратегическая цель современной цивилизации – 
включить технологии в естественный природный ресурсооборот на 
базе развития конвергентных НБИКС-технологий. 

Природоподобные технологии, давая человечеству шанс избе-
жать ресурсного коллапса, определяют, вместе с тем, принципиаль-
но новые угрозы и вызовы. Эти угрозы связаны с самим характером 
природоподобных технологий, построенных на возможности техно-
логического воспроизведения систем и процессов живой природы. 
Подобная возможность открывает перспективу целенаправленного 
вмешательства в жизнедеятельность природных объектов и, прежде 
всего человека, в процесс его эволюции. 

Такое вмешательство можно разделить на два важнейших типа: 
• биогенетическое, базирующееся на применении методов 

нанобиотехнологий; 
• когнитивное, основанное на конвергенции инфокогнитивных и 

социогуманитарных наук. 
Первый уже сегодня реализуется в технологиях так называемой 

синтетической биологии, позволяющих продуцировать искусствен-
ные живые системы с заданными свойствами, в том числе не суще-
ствующие в природе. Базовым элементом такой системы является 
искусственная клетка, обладающая минимально необходимым 
набором генов, достаточным для жизни и размножения. Такая клет-
ка может быть как сверхэффективным лекарством, так и оружием 
массового поражения, обладающим избирательным действием на 
различные этногенетические группы. 

Второй тип вмешательства связан с воздействием на психофи-
зиологическую сферу человека с целью контроля и управления его 
сознанием и телом. Активно разрабатываются принципиально но-
вые мозго-машинные и мозго-мозговые интерфейсы, позволяющие 
формировать у человека заданное представление о действительно-
сти. В повестке дня – создание интегрированных человеко-
машинных систем, управляемых извне. 

Риски, сопровождающие создание природоподобных техноло-
гий, многократно увеличиваются следующими их особенностями: 

• двойственный характер технологий, размытые границы между 
гражданскими и военными применениями и, как следствие, неэф-
фективность существующих методов контроля вооружений; 
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• доступность и относительная дешевизна технологий, возмож-
ность создания средств поражения даже в кустарных условиях, от-
сутствие необходимости в сложнейших и чрезвычайно дорогостоя-
дорогостоящих системах доставки; 

• невозможность предугадать все последствия выхода искус-
ственных живых систем в окружающую среду. 

Исследования и разработки по созданию природоподобных 
технологий активно ведутся в ряде зарубежных стран, прежде всего 
в США. Только Агентство перспективных оборонных исследователь-
ских проектов Министерства обороны США (DARPA) реализует бо-
лее двухсот программ в этой области. 

В этих условиях возникает угроза национальной безопасности 
Российской Федерации, связанная с возможностью одностороннего 
владения нашими партнерами технологиями указанного класса. 
Первым ответом на этот стратегический вызов стала президентская 
инициатива «Стратегия развития наноиндустрии», первый и второй 
этапы которой были успешно реализованы в 2007–2015 гг. В каче-
стве задачи третьего этапа, начавшегося в 2016 г., указано «опере-
жающее развитие принципиально новых направлений …, 
обеспечивающих создание в стране надотраслевой научно-
образовательной и производственной среды в перспективе на бли-
жайшие 10–20 лет. 

Главным содержанием этого этапа станут разработка и создание: 
• продукции нанобиотехнологий; 
• гибридных устройств и приборов бионического типа; 
• биоробототехнических систем. 
Реализация задачи третьего этапа приведет к созданию прин-

ципиально нового технологического базиса экономики в Российской 
Федерации» [9]. 

Другим системным документом стал обсуждаемый сейчас про-
ект Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации на долгосрочный период [10]. 

Развитие технологий, открытость коммуникационной среды, из-
менение социально-бытового контура и другие обстоятельства ха-
рактеризуют новый этап развития современной цивилизации. 
Становится очевидным тот факт, что наибольшими конкурентными 
преимуществами будет обладать та система-государство, которая 
будет способна предвидеть и построить модель, адаптивную гряду-
щим переменам.  

Учитывая вышесказанное, а также акцент на междисциплинар-
ной методологии в реализации приоритетов национального научно-
технологического развития, возникает вопрос о месте и роли поли-
тологии как конвергентной дисциплины в описании и концептуали-
зации целей и задач инновационной политики РФ. Тезис о том, что 
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подобные структурные изменения должны быть «направляемы», в 
рамках развития политологической науки приобретает особое зна-
чение – важнейшей становится задача описать оптимальный контур 
управленческих решений, основанный на спрогнозированных коор-
динатах-трендах. В данном случае на первый план выступает тех-
нология политического прогнозирования (форсайта), 
характеризующаяся в том числе и как новая форма коммуникации 
между властью и экспертным сообществом политологов. Долго-
срочное прогнозирование политического развития требует учета ос-
новных глобальных тенденций и вызовов, определяющих внешние и 
внутренние императивы для каждой страны. Для будущего России 
важнейшими представляются следующие.  

Во-первых, современный этап глобализации общественного и 
экономического развития обостряет целый ряд проблем, с которыми 
действующие международные институты справляются пока неудо-
влетворительно. Неравномерность роста, демографические дисба-
лансы, старение населения развитой части мира порождают 
мощные миграционные потоки, создают и обостряют серьезные 
межцивилизационные противоречия. Остро стоят проблемы обес-
печения международной безопасности, предотвращения и урегули-
рования региональных конфликтов, создания средств для борьбы с 
международным терроризмом, преодоления кризиса нераспростра-
нения ядерного оружия. К этому следует добавить глобальные эко-
логические проблемы, потепление климата, рост числа природных 
катастроф.  

Во-вторых, возрастает неопределенность мирового развития. 
Возросшее число игроков, определяющих формирование мировой 
экономической динамики, принципиально отличает ситуацию пер-
вых десятилетий ХХI в. К сложившимся в середине ХХ в. центрам 
силы уже добавились такие крупные игроки, как Китай, Индия, Бра-
зилия, Иран. Новые центры силы оказывают растущее воздействие 
на все мирохозяйственные тренды, меняют конфигурацию мировой 
торговли, валютной сферы, потоков капитала и трудовых ресурсов. 
Обострение конкуренции в этих направлениях чревато рецидивами 
экономического национализма, протекционизма, а также изменени-
ем ряда принципов мирохозяйственного регулирования.  

В-третьих, нарастает скорость изменения ряда ключевых миро-
хозяйственных тенденций, обусловленная активизацией инноваци-
онной деятельности. В условиях глобализации тиражирование 
инноваций, их освоение в сфере производства идет настолько 
стремительно, что зачастую происходящие перемены трудно за-
фиксировать. Это обстоятельство связано и с тем, что центральным 
направлением инновационной активности становится сфера услуг – 
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информационных, финансовых, инженерно-конструкторских, меди-
цинских и социальных. «Виртуальный» характер многих услуг прин-
ципиально меняет саму возможность их анализа, оценки и прогноза.  

Под воздействием всех этих факторов формируется новая ар-
хитектура мировой экономики и международных отношений, начи-
нается возврат к политике баланса сил на основе использования как 
научно-технического и экономического потенциала, так и элементов 
военной силы. Скорость и многовекторность мирового развития, по-
вышение рисков реализации крупных долгосрочных проектов во 
всех областях социально-экономического развития усложняют зада-
чу долгосрочного прогнозирования. Анализ сценариев будущего 
становится востребован и требует нестандартных подходов, при-
влечения специалистов самого разного профиля.  

Технология прогнозирования может рассматриваться в каче-
стве ресурса и средства формулирования и обслуживания нацио-
нальных интересов политического пространства Российской 
Федерации, в т. ч. и в перспективе реализации указанных выше про-
граммных документов, определяющих основные этапы инновацион-
ного развития нашей страны. Тренды, которые уже очевидны 
(истощение ресурсов, междисциплинарный подход в научном по-
знании, «размывание» национальной идентичности, глобальное из-
менение климата и др.), необходимо описывать в рамках принятия 
управленческих решений на уровне руководства страны. Усиление 
интеллектуальной составляющей политико-экономического разви-
тия государства приводит к реструктуризации пространства приня-
тия решений и перемещению науки и инноваций в центр 
политического регулирования, т. е. перед политологами ставится 
задача обеспечения выработки таких решений и методов, которые 
обязаны «перейти» из узкопрофессиональных и научных сообществ 
в пространство публичной политики. 
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Методологические аспекты исследования  
психологической безопасности военнослужащих 

В статье рассматриваются сущность и специфика такого психического 
состояния, как психологическая безопасность, которое характеризуется 
знанием об опасности во внешнем мире и способностью (компетентностью) 
действовать в создавшихся условиях. Описывается методология исследования 
психологической безопасности и психологическая подготовка военнослужащих. 

 
The article considers the essence and specificity of such a mental condition as 

psychological safety, which is characterized by knowledge of the dangers in the 
outside world and the ability (competence) to act in the circumstances. Describes the 
research methodology of psychological security and psychological training of 
servicemen. 

 
Ключевые слова: психическое состояние, психологическая безопасность, 

психическое здоровье, самообеспечение безопасности. 
 
Key words: mental state, psychological security, mental health, self-security. 
 
Интерес к феномену безопасности актуализировался в послед-

нее время в связи с угрозами и вызовами современного этапа раз-
вития цивилизации. Глобальный экономический кризис, обострение 
геополитических сюжетов, климатические сдвиги и катастрофиче-
ские последствия в развитии техносферы предопределили ситуа-
цию, когда безопасность рассматривается как имманентный 
компонент деятельности человека в различных областях социума. 
Не случайно различные аспекты безопасности – национальной, ин-
формационной, экологической, экзистенциональной – обсуждаются 
на страницах научных журналов, конференциях и круглых столах, 
исследуются в диссертационных работах. Столь же пристален ин-
терес научного сообщества и к психологической безопасности лич-
ности вообще, и психологической безопасности военнослужащих в 
частности. 

Тема психологической безопасности военнослужащих (персо-
нала силовых структур) в XXI в. безусловно актуальна и очевидна. 
Но недостаточная степень ее научного осмысления и проработки 
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предполагает обращение, в том числе к методологическим сторо-
нам исследования феномена психологической безопасности. 

В современной научной литературе встречаются различные 
подходы к раскрытию понятия «безопасность». Так, по мнению Аб-
рахама Маслоу, для человека нет более насущной потребности, чем 
потребность в безопасности, даже физиологические потребности, 
если они удовлетворены, расцениваются им как второстепенные, 
несущественные. Если это состояние набирает экстремальную силу 
или приобретает хронический характер, то мы говорим, что человек 
думает только о безопасности [4, с. 49]. 

Профессор Тартуского университета М. А. Котик затрагивает 
психологические вопросы безопасности, обусловливающие профи-
лактику несчастных случаев на производстве при обслуживании же-
лезнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта. 
Многочисленные должностные инструкции и правила, которыми 
должен руководствоваться железнодорожный служащий, зачастую 
сложны для понимания, противоречивы и объемны, что не способ-
ствует снижению безопасности. И только тогда, считает М. А. Котик, 
когда инструкции будут изложены в ограниченном числе правил, 
кратко, четко, – только тогда можно требовать их точного выполне-
ния и, следовательно, снизить роль ошибки в профессиональной 
деятельности специалиста [2, с. 20]. 

И. А. Баева рассматривает психологическую безопасность 
субъектов образовательного процесса в школе как следствие пси-
хологической безопасности образовательной среды. В своих трудах 
И. А. Баева описывает основные угрозы безопасности в образова-
тельной среде, модель деятельности службы сопровождения в об-
разовании, экспериментально доказывает связь показателей 
психологической безопасности образовательной среды и психиче-
ского здоровья ее участников [1, с. 180–186]. 

Д. Р. Мерзляков в качестве причин, снижающих психологиче-
скую безопасность, называет следующие: напряженность труда, са-
нитарно-гигиенические условия и ошибки людей (человеческий 
фактор). Следовательно, считает он, способами обеспечения пси-
хологической безопасности и механизмами психологической защиты 
личности должны стать сформированные навыки и умения, необхо-
димые в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях [5, 
с. 50–55]. 

В действующих нормативных документах декретируется, что 
национальная безопасность представляет собой состояние защи-
щенности личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 
достойный уровень их жизни, суверенитет, независимость, государ-
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ственная и территориальная целостность, устойчивое социально-
экономическое развитие страны [6, ст. 6].  

Военнослужащий в боевой и повседневной деятельности стал-
кивается с выполнением задач в условиях риска для жизни, приня-
тием решений в условиях неопределенности, с информационной 
перегрузкой, высоким уровнем ответственности за жизнь и здоровье 
подчиненных и т. д. В пространстве профессиональной деятельно-
сти военнослужащий испытывает колоссальные психические нагруз-
ки, которые могут приводить к психическим травмам, 
профессиональному «выгоранию», психическим и психосоматиче-
ским заболеваниям. Поэтому вопросы сохранения психического 
здоровья, создания психологической безопасности и профессио-
нального долголетия военнослужащих являются актуальными. 

При этом возникают закономерные вопросы: можно ли испыты-
вать состояние психологической безопасности в боевых условиях? 
Способен ли человек в экстремальной обстановке, в условиях риска 
для жизни и здоровья, осознавать психологическую безопасность? 
Ответить на эти вопросы возможно, как нам представляется, при 
исследовании сущности данного психического состояния. 

Психологическая безопасность – это состояние психики, кото-
рое характеризуется знанием об опасности со стороны внешнего 
мира и способностью (компетентностью) действовать в создавшихся 
условиях. Графическая иллюстрация динамики психических состоя-
ний человека от состояния «психологической опасности» до состоя-
ния «психологической безопасности» представлена на рисунке.  

На первом этапе человек воспринимает сигналы внешнего или 
внутреннего мира, выделяет важную для себя информацию, произ-
водит оценку обстановки. Восприятие представляет собой синтез 
разнообразных ощущений с последующим созданием целостного 
образа данного предмета или явления [5, с. 125]. Осмысленность 
восприятия позволяет осознавать личностный смысл и эмоциональ-
ное отношение к воспринимаемой ситуации, предметам или явле-
ниям. Восприятие избирательно, поэтому в каждый момент времени 
человек выделяет из окружающих его предметов те, которые 
наиболее значимы для него в данной конкретной ситуации. Еще од-
но свойство восприятия – апперцепция, представляющая собой за-
висимость образа от прошлого опыта. Опыт встречи с объектом 
позволяет более быстро выделять в нем существенные признаки, 
не отвлекаться на второстепенные детали, соответственно дости-
гать большей точности и оперативности. Результатом восприятия 
является оценка обстановки. 
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Рисунок. Динамика состояний «психологической опасности»  
и «психологической безопасности» 

 
Оценка обстановки первоначально совершается в большей 

степени эмоционально, чем рационально. В психологии под эмоци-
ями понимают психические процессы, протекающие в форме пере-
живаний, а также отражающие личную значимость и оценку внешних 
и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека [3, с. 394]. 
Эмоция позволяет отразить субъективное оценочное отношение к 
существующим или возможным ситуациям, показывая взаимосвязь 
ситуации и потребностей организма. Эволюционно эмоция пред-
ставляет собой одну из древнейших форм оценки ситуации, встре-
чающуюся не только у человека, но и животных. Оказавшись в 
незнакомой обстановке, эмоция позволяет очень быстро оценить 
ситуацию, в то время как рациональная оценка требует большего 
времени для осознания и осмысления.  
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В последующем происходит осознание эмоционального состоя-
ния. Человек испытывает страх (состояние психологической опасно-
сти), если эмоционально оценивает ситуацию как опасность. Данное 
состояние возникает в условиях реальной или мнимой опасности. 
Под условиями опасности понимаются факторы внешней и внутрен-
ней среды. Внешние факторы представлены в виде объективной 
реальности, а внутренние – в виде действия законов восприятия. 
Следовательно, психическое переживание опасности является 
оценкой угрозы со стороны внешних или внутренних факторов. К 
примеру, темный переулок может восприниматься как источник 
опасности и приводить к страху. Вместе с тем прыжок опытного па-
рашютиста, хотя и осуществляется в условиях очевидного риска для 
его жизни, проходит в состоянии безопасности, поскольку он кон-
тролирует влияние внешней и внутренней ситуации.   

Принятие решения – это процесс сознательного выбора 
наилучшего варианта решения проблемы. Каждый вариант решения 
представляет образ (модель) предстоящих действий. Образы могут 
формироваться путем многократных тренировок, тогда человек пси-
хологически подготовлен к опасным ситуациям. Чем большее коли-
чество предстоящих психических образов, максимально 
соответствующих обстановке, будут сформированы у него, тем 
меньше вероятность его попадания в ситуацию неопределенности и 
неизвестности. Образ может также формироваться впервые, тогда 
человеку требуется больше времени для принятия решения. Более 
того, анализировать ситуацию в условиях опасности, испытывая 
сильные эмоции, достаточно сложно. 

Знание эффективных алгоритмов поведения в ситуации опас-
ности, умение принять решение, предполагающее выбор одного из 
вариантов в сочетании с уверенностью в своих силах и представле-
нием о имеемых ресурсах, создают состояние психологической без-
опасности. При снижении подконтрольности человеку внешних и 
внутренних параметров реальности возникает состояние психологи-
ческой опасности, переживаемое в виде страха, растерянности, 
тревоги и т. д.  

Если на первом этапе восприятия первичная оценка обстановки 
происходит в большей степени эмоционально, то затем включаются 
такие операции мышления, как анализ, синтез, сравнение, абстра-
гирование, и оценка обстановки осуществляется рационально. При-
нятие решения невозможно также без учета прошлого опыта, 
который воспроизводится в виде выявленных ранее причинно-
следственных связей и убеждений. Таким образом, на этапе приня-
тия решения интенсивно включаются такие психические процессы, 
как мышление и память.  
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На основе оценки обстановки и принятия решения организуется 
деятельность, которая при успешной реализации создает состояние 
спокойствия, ведет к повышению самооценки и уверенности в своих 
силах. В случае неудовлетворительного результата человек заново 
производит оценку обстановки и осознает опасность. 

Таким образом, психические состояния – «безопасность» и «спо-
койствие» – различны отношением личности к опасности. Психоло-
гическая безопасность как состояние характеризуется 
подконтрольностью внешних и внутренних параметров жизнедея-
тельности в условиях опасности, обеспечивающих физическое, 
энергетическое и информационное равновесие со средой и влияю-
щих на сохранение во времени вероятности достижения главной 
для нее жизненной цели.  

Потребность в безопасности у людей, живущих в мирном, ста-
бильном, нормально функционирующем обществе, правовом госу-
дарстве, не оказывает существенного влияния на мотивацию. Точно 
так же не испытывающий голода человек не думает о еде, и данная 
потребность не становится для него актуальной. Потребность в без-
опасности становится актуальной в периоды социальных потрясе-
ний, революционных перемен.  

Абрахам Маслоу выделил потребность в безопасности как ба-
зовую в иерархии потребностной сферы человека. Он считает, что 
человек не может руководствоваться потребностями высокого уров-
ня (в любви, уважении, самоактуализации), пока остро нуждается в 
базовых потребностях и испытывает голод, жажду и страх. Маслоу 
прекрасно осознавал, что удовлетворение примитивных физиологиче-
ских потребностей и потребности в безопасности – это основа основ. 

Рассмотрим методологию изучения такого феномена, как «пси-
хологическая безопасность». 

Психологическая безопасность вторична по отношению к окру-
жающему миру и является отражением воздействий предметов и 
явлений окружающей действительности, т. е. на данное психическое 
состояние влияют, с одной стороны, реальные воздействия окружа-
ющей среды, а с другой – «следы» прошлых воздействий в виде 
воспоминаний. Человек может обучиться вести себя в условиях рис-
ка для жизни, сформировать уверенность и адекватные модели по-
ведения в ситуациях опасности, следовательно, на формирование 
психологической безопасности влияет прошлый опыт.  

Принцип единства сознания и деятельности означает, что «пси-
хологическая безопасность» возникает на основе деятельности. К 
примеру, сформированные навыки по использованию огнетушителя 
приводят к представлению образа предстоящих действий в момент 
опасности. Как следствие, возникает состояние «психологической 
безопасности», а далее следуют действия по тушению огня. При до-
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стижении успеха повышается уверенность в себе, закрепляется об-
раз действий при тушении огня и формируется более быстрый пе-
реход от состояния страха к состоянию «психологическая 
безопасность». 

Психологическая подготовка военнослужащих представляет со-
бой ряд мероприятий по формированию и закреплению у военно-
служащих психических образов модели предстоящих действий. 
Образ выполнения того или иного действия определяется как его 
предметным содержанием, так и его значимостью для военнослу-
жащего. Военнослужащий должен быть убежден, что данная модель 
является эффективной (происходит достижение результата) и оп-
тимальной (сочетание результата и затраченных усилий и ресур-
сов). В связи с этим психологическая подготовка начинается с 
убеждений в необходимости и важности будущих действий, закреп-
лении убеждений и установок, накопления представлений об усло-
виях деятельности и нахождении собственного смысла в модели 
предстоящих действий. 

И. А. Баева описывает управляемость своими стереотипными 
реакциями в важных и нестандартных ситуациях как одну из страте-
гий формирования психологической безопасности [1, с. 55]. 

Принцип развития предполагает, что человеку свойственно 
накапливать опыт безопасности жизнедеятельности в различных 
ситуациях и потому, сталкиваясь с опасностями, он в меньшей сте-
пени поддается страху и панике, а чаще находится в состоянии 
«психологическая безопасность» и способен активно противостоять 
источнику опасности. 

Для закрепления образной основы модели действий применя-
ются различные формы психологической подготовки: 

− психологическое просвещение; 
− упражнения и тренировки на боевых постах, специальных 

тренажерах;  
− физические и спортивные упражнения по преодолению полос 

препятствий, водных рубежей и т. д.; 
− спортивные соревнования, учения (танковый биатлон) и т. д.;  
− психологические тренинги по саморегуляции и управлению 

собственными психическими состояниями; 
− тренинги по формированию совместимости, сплоченности и 

слаженности воинского коллектива.  
Для формирования модели современного боя применяются: а) 

средства имитации взрывов и выстрелов (имитационные гранаты, 
взрывпакеты, дымовые шашки, холостые патроны и т. д.); б) аудио- 
и видеотрансляция боевых действий (выстрелов орудий, разрывов 
мин, звуков низколетящих самолетов и т. д.); в) создание полос пре-
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пятствий с применением макетов поврежденной техники, пожаров, 
разрушенных участков дорог и т. д.).  

Таким образом, психологически подготовить к той или иной си-
туации – это значит обучить человека осознанному, рефлексивному 
и действенному отношению к данной ситуации, использованию сво-
их внутренних и внешних ресурсов (знания, опыт, помощь других 
людей, технологии и т. д.). 

Можно выделить два основных подхода к обеспечению психо-
логической безопасности человека. Первый подход акцентирует 
внимание на привлечение внешних сил для устранения источников 
опасности. Согласно Конституции РФ государство выступает гаран-
том безопасности каждого гражданина, но защита со стороны госу-
дарства не всегда может быть достаточным гарантом безопасности. 
Факторами снижения стабильности являются: 

− внезапность действия опасных явлений (природных и антро-
погенных), что приводит к физической невозможности своевремен-
ного привлечения внешних сил; 

− многообразие воздействующих на человека угроз делает не-
реальным создание под каждую из них соответствующих норматив-
ных актов и ресурсов. 

Второй подход психологическую безопасность выводит из ре-
зультатов собственных усилий субъекта. Таким образом, становится 
актуальной реализация самообеспечения безопасности каждым 
конкретным человеком. Самообеспечение безопасности – процесс 
обучения (получение необходимых компетенций) и воспитания ка-
честв, позволяющих поддерживать динамическое равновесие со 
средой на соматическом, энергетическом, информационном уровне 
и обеспечивать достижение значимых целей. 

Исходя из этого, можно предположить, что для самообеспече-
ния безопасности личности должны присутствовать: информация по 
преодолению опасности, волевой контроль, умения и навыки пове-
дения в ситуации опасности, самостоятельность, коммуникабель-
ность, осмысленное управление эмоциями и поведением и самое 
главное модель предстоящих действий. 

Таким образом, ни в одном виде деятельности невозможно до-
стичь абсолютной безопасности. Следовательно, любая деятель-
ность потенциально опасна. Столкновение с опасностью может 
стимулировать как развитие человека, так и частично разрушить, 
или привести к гибели. Переход от состояния комфорта и спокой-
ствия в зону большей или меньшей для себя опасности определяет 
ее выход на новый уровень взаимодействия с реальностью. Психо-
логическая безопасность представляет положительное самоощу-
щение человека, его эмоциональное, интеллектуальное, личностное 
и социальное благополучие в конкретных социально-
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психологических условиях. Усвоенный социальный опыт как алго-
ритм поведения в конкретных условиях (использование огнетушите-
ля при тушении пожара) создает основу для формирования 
состояния «психологическая безопасность». Психологическая без-
опасность – это особое субъективное психическое состояние лично-
сти, которое характеризуется знанием об опасности во внешнем 
мире и способностью (компетентностью) действовать в создавшихся 
условиях. Данное психическое состояние, характеризующееся под-
контрольностью внешних и внутренних параметров жизнедеятель-
ности, и формируется в ходе психологической подготовки.  

 
Список литературы 

1. Баева И. А. Психологическая безопасность в образовании: моногр. – 
СПб.: СОЮЗ, 2002. – 271 с. 

2. Котик М. А. Познание и регуляция деятельности: исторические, онтоге-
нетические и прикладные проблемы // Учен. зап. Тартуского ун-та. – Тарту, 
1990. – 134 с. 

3. Маклаков А. Г. Общая психология: учеб. для вузов. – СПб.: Питер, 2008. – 
583 с. 

4. Маслоу А. Мотивация и личность. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 360 с. 
5. Основы психологии безопасности / сост. Д.Р. Мерзлякова. – Ижевск: 

Изд-во Удмуртский ун-т, 2012. – 83 с. 
6. Психология и педагогик: электрон. учеб. для курсантов высш. воен.-

учеб. заведений / под ред. И. А. Алехина. – М.: Военный ун-т, 2016. – 686 с.  
7. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683. 
 
 
  



43 

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 
 
 
УДК 159.97 : 616.1 

 
С. В. Чермянин, Е. И. Кустова, М. Е. Кузнецова, И. А. Лелякова  

Психологические особенности  
больных кардиологического профиля с типом личности D 

В статье представлены результаты психодиагностического обследования 
пациентов с типом личности D с диагнозом ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
находившихся на лечении в кардиологическом стационаре. Показаны 
индивидуально-психологические особенности, наличие и выраженность 
переживания обид различного генеза у пациентов данного профиля. 

 
The article represents the results of psychodiagnostic examination of patients 

with type D personality with ischemic heart disease (IHD), who undergo medical 
treatment in cardiovascular care unit. The article indicates individual psychological 
characteristics, presence and intensity of the experience of offence (resentment) with 
different genesis of the patients with the stated type of personality. 

 
Ключевые слова: личность типа D, кардиологический профиль личности, 

обида, ишемическая болезнь сердца (ИБС), индивидуально-психологические 
особенности. 

 
Key words: Type D personality, cardiology personality, resentment, ischemic 

heart disease (IHD), individual psychological characteristics. 
 

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всем 
мире занимают первое место. Ежегодно от ССЗ умирает примерно 
17 млн человек – это 31 % от всех случаев смертей в мире. Из этого 
числа 7,4 млн человек умирают от ишемической болезни сердца 
(ИБС) [1; 3]. В ряде исследований было установлено, что данному 
заболеванию подвержены лица с определенными типами поведе-
ния. В частности, существуют работы по поведению типа А, способ-
ствовавшему развитию ИБС. В этих работах типологические 
особенности личности типа А («коронарная», «гипертоническая», 
«Личности типа А») рассматриваются прежде всего как фактор рис-
ка ССЗ [4; 5]. 

Однако в настоящее время в современной зарубежной лите-
ратуре появляются исследования о связи ИБС с поведением типа D 
у больных. По результатам современных фундаментальных иссле-
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дований этиопатогенетических факторов развития ССЗ, проведен-
ных специалистами в области в клинической психологии, была 
сформулирована концепция личностного типа D: «Кризисной дис-
стресс-личности» («distressed») для выявления лиц с риском разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний и в первую очередь 
ишемической болезни сердца [5–8]. 

Среди основных проявлений поведения типа D наиболее харак-
терными являются симптомы, возникающие на физиологическом, 
эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях. Ведущим 
паттерном личности типа D, наряду с повышенной тревожностью и 
раздражительностью, является «негативная аффективность» (тен-
денция испытывать отрицательные эмоции) и «социальная ингиби-
рованность» (тенденция к подавлению проявлений эмоций или 
поведения в межличностных взаимодействиях). Противоречивые 
негативные чувства по отношению к окружающим, параллельное 
ощущение чувства вины перед ними приводит к усилению обидчи-
вости и подозрительности, что еще раз указывает на то, что агрес-
сивность носит внутренний характер и не находит адекватного 
выхода для личности типа D. Такое подавление способствует 
накоплению аффектов и формированию дисфории, что чаще всего 
проявляется в сложных ситуациях межперсонального взаимодей-
ствия, в основе которых лежат различного рода обиды [7; 8].  

Типологические особенности личности типа D способствуют 
формированию хронического нервно-психического напряжения, 
проявляющегося невротическими расстройствами и поведенчески-
ми аномалиями с последующим развитием соматических и психо-
соматических заболеваний. Установлено, что среди пациентов c 
диагнозом ИБС тип личности D встречается в 38 % случаев [2; 6; 8]. 

С целью изучения индивидуально-психологических особенно-
стей было проведено обследование пациентов с типом личности D, 
находящихся на лечении в кардиологическом стационаре с диагно-
зом «Ишемическая болезнь сердца». В исследовании были исполь-
зованы материалы обследования 60 больных с диагнозом ИБС 
(средний возраст 42,4 года). Основная группа была сформирована 
из лиц, имевших высокие значения по методике DS-14 (14-
itemTypeDScale). Полученные результаты сравнивались с результа-
тами обследования контрольной выборки людей (n=60 человек), не 
имеющих в анамнезе заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

В ходе обследования использовались методики: опросник DS-
14 (14-itemTypeDScale) (14-пунктовая шкала выявления личностного 
типа D), методика оценки эмоционального дискомфорта личности 
(ЭДЛ), многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптив-
ность», методика «Индекс жизненного стиля (LSI)», полихроматиче-
ская экспресс-методика «Контрасты» (ПЭМК) с одновременным  
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предъявлением эмоционально-значимого стимульного материала, а 
также авторская анкета («Реакции обиды»). 

Для выявления различий психологических особенностей и по-
веденческих реакций у больных типа D с диагнозом ИБС и лиц кон-
трольной группы был проведен сравнительный анализ.  

В частности, в результате сравнительного анализа данных, 
полученных с помощью методики МЛО «Адаптивность», были полу-
чены достоверно значимые различия по шкалам D, Hy, (при р<0,05), 
а также по шкалам F, Hs, Pt, и Si (при р<0,01) (табл. 1). 

Таблица 1  
Сравнительный анализ психологических характеристик личности  

в выборках людей с диагнозом ИБС и не имеющих в анамнезе 
заболеваний ССС 

Шкалы методики 
МЛО 

«Адаптивность» 

С диагнозом ИБС 
(n=60) 

Не имеющие  
в анамнезе 

заболеваний 
ССС (n=60) 

t-критерий 
Стьюдента 

Р 

M±m M±m   
L (шкала 
достоверности) 

55,65±1,65 55,30±1,85 0,41  

F (шкала 
надежности) 

52,10±2,30 41,11±1,86 2,99 р<0,01 

K (шкала 
коррекции) 

75,65±1,65 75,30±1,85 0,41  

HS (шкала 
ипохондрии) 

68,30±2,70 56,51±1,40 3,50 р<0,01 

D (шкала 
депрессии) 

65,80±3,10 44,60±1,70 2,60 р<0,05 

Hy (шкала итерии) 62,30±2,00 56,00±1,20 2,60 р<0,05 
Pd (шкала 
психопатии) 

61,65±1,54 62,10±1,31 0,22  

Mf (шкала 
мужественности-
женственности) 

58,75±2,38 60,95±1,23 0,81  

Pa (шкала 
паранойяльности) 

59,21±1,34 56,35±1,49 1,42  

Pt (шкала 
психастении) 

67,20±1,40 55,3±1,80 1,10 р<0,01 

Sc (шкала 
шизоидности) 

64,30±1,62 62,40±1,69 0,81  

Ma (шкала 
гипомании) 

54,20±1,46 55,30±1,82 1,10  

Si (шкала 
социальной 
интроверсии) 

67,00±1,87 54,85±1,31 2,70 р<0,01 

 



46 

Анализ полученных данных свидетельствует, что пациенты ти-
па D с диагнозом ИБС, по сравнению с контрольной выборкой, ха-
рактеризуются достоверно более высокими значениями по шкалам 
Hs, D, Hy, что свидетельствует о наличии у них «невротической три-
ады» по астеноневротическому типу реагирования. Пациентам типа 
D с диагнозом ИБС характерна тенденция к неудовлетворительному 
самочувствию и сниженному настроению. Им свойственна низкая 
толерантность (устойчивость) к психическим и физическим нагруз-
кам. Кроме того, данные пациенты отличаются склонностью к эго-
центризму и самосожалению, и зачастую к вышеперечисленной 
симптоматике присоединяются защитные реакции конверсионного 
типа. 

Повышенные значения по шкале Si (социальной интроверсии) и 
Pt (психастения) у больных типа D с диагнозом ИБС свидетельству-
ет об ограничении социальных контактов, осторожности и избира-
тельности в установлении межперсональных взаимодействий. 
Одновременно повышение значения по шкале F у пациентов типа D 
с диагнозом ИБС, по сравнению с контрольной выборкой, также 
свидетельствует о наличии у них нерешенных внешних и внутрен-
них проблемах, которые способствуют формированию эмоциональ-
ного дискомфорта. Поэтому они манифестируют излишнюю 
сензитивность, проявляющуюся обидчивостью на фоне повышенной 
тревожности. 

В результате сравнительного анализа по опроснику DS-14 (14-
itemTypeDScale) (14-пунктовая шкала выявления личностного типа 
D) были получены достоверные различия по шкале НА (при р<0,05) 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ характерных личностных особенностей 

типа D в выборках людей, имеющих диагноз ИБС,  
и выборкой людей, не имеющих в анамнезе заболеваний  

сердечно-сосудистой системы 
Опросник DS-14 

(14-item 
TypeDScale)  

(14-пунктовая 
шкала выявления 

личностного типа D) 

С диагнозом 
ИБС (n=60) 

Не имеющие  
в анамнезе 

заболеваний ССС 
(n=60) 

t-критерий 
Стьюдента 

Р 

M±m M±m 

Шкала НА 
(негативная 
аффективность) 

11,85±0,70 9,9±1,30 2,10 р<0,05 

Шкала СИ 
(социальная 
ингибированность) 

9,40±0,61 8,60±0,70 0,87  
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У пациентов типа D c ИБС с высоким показателем по шкале 
НА отмечается возникновение отрицательных эмоций в различных 
ситуациях и тенденция к их сохранению на протяжении жизни. Это 
приводит к невротизации и тревожности, а также включает субъек-
тивное чувство психической напряженности, тревоги, гнева, соци-
альной беспомощности [6].  
В результате сравнительного анализа по методике «Индекс жизнен-
ного стиля (LSI)» были получены значимые различия по шкалам А, 
G, H (при р<0,01) и B, E (при р<0,05) (табл. 3). 

Защитное реагирование пациентов типа D с диагнозом ИБС по 
сравнению с контрольной выборкой отличается доминированием та-
ких защит, как: «Отрицание», «Интеллектуализация» и «Реактивные 
образования». В целом данный репертуар ведущих защит отличается 
разнообразием форм реагирования и включением в структуру защит-
ных реакций когнитивного компонента с возможностью его преобла-
дания над инстинктивно обусловленными реакциями. 

Таблица 3  
Сравнительный анализ личностной диспозиции  

с определенной эмоцией, с определенным защитным механизмом  
в выборках людей, имеющих диагноз ИБС, и выборкой людей,  

не имеющих в анамнезе заболеваний ССС 
ИЖС С 

диагнозом 
ИБС (n=60) 

Не имеющие 
в анамнезе 

заболеваний 
ССС (n=60) 

t-критерий 
Стьюдента 

Р 

M±m M±m   A (отрицание) 72,70±5,00 48,2±5,00 3,40 р<0,01 
B (вытеснение) 57,60±7,40 34,4±5,80 2,40 р<0,05 
C (регрессия) 39,60±5,84 45,15±5,64 -0,68  
D (компенсация) 52,90±7,42 57,20±6,82 -0,43  
E (проекция) 42,60±5,40 25,4±5,50 2,20 р<0,05 
F (замещение) 44,90±6,29 38,40±5,16 0,80  
G (интеллектуализация) 66,30±5,40 35,40±6,20 3,80 р<0,01 
H (реактивные образования) 58,80±7,10 35,10±5,20 2,70 р<0,01 
СНЗ (степень напряженности 
защит) 

54,43±7,00 39,91±5,04 3,25 р<0,01 

 
Пациенты с ИБС отрицают фрустрирующие, вызывающие тре-

вогу обстоятельства и информацию, угрожающую самосохранению, 
самоуважению или социальному престижу, пресекают переживания, 
вызванные неприятной или субъективно неприемлемой ситуацией, 
при помощи логических установок и манипуляций (даже при нали-
чии убедительных доказательств в пользу противоположного). Они 
предотвращают выражение неприятных или неприемлемых для 
мыслей, чувств или поступков путем преувеличенного развития про-
тивоположных стремлений.  
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Пациентам типа D с диагнозом ИБС также свойственна психо-
логическая защита «Вытеснение». Это свидетельствует о наличии 
тенденции подавлять неприемлемые желания, мысли, импульсы, 
чувства, вызывающие тревогу, однако сохраняют эмоциональные и 
психовегетативные компоненты данных проявлений. 

Одной из защит, характерной для пациентов типа D с диагнозом 
ИБС является «Проекция». Данный факт свидетельствует о том, что 
свои субъективно социально неодобряемые чувства и мысли ре-
спонденты основной группы приписывают окружающим, таким обра-
зом локализуя их вовне, и факт осознания становится вторичным.  

Показатели суммарной напряженности защит (СНЗ) у обследо-
ванных, составляющих основную группу, достоверно выше, чем у 
респондентов контрольной группы, что свидетельствует о более 
частой активации защитного реагирования у пациентов с ИБС. При 
этом уровень СНЗ в основной группе несколько выше нормативного. 
Это указывает на вероятность частой активации защитного реаги-
рования в ответ на малозначимые события, следовательно, респон-
денты основной группы более склонны к гипертрофированному 
эмоциональному восприятию этих событий.  

Из полученных данных следует, что пациенты типа D с диагнозом 
ИБС характеризуются многообразием и высокой выраженностью пси-
хологических защит. Таким образом, данный факт подчеркивает хруп-
кость соматической личности, которая в стрессовой ситуации 
стремится защититься, а не открыто реагировать на стрессор. 

По методике диагностики эмоционального дискомфорта личности 
(ЭДЛ) выявлено, что в основной выборке у обследуемых более выра-
жены проявления эмоционального дискомфорта личности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Частотный анализ выраженности уровня эмоционального дискомфорта  

в основной и контрольной выборках 
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Выявленные различия свидетельствуют о наличии отчетливых 
причин эмоционального дискомфорта, которые вызывают выражен-
ное нервно-психическое напряжение у лиц основной выборки.  

Ведущими причинами эмоционального дискомфорта для лиц 
основной выборки (рис. 2) являются сложности в межличностных 
отношениях (41,5 %) и внутриличностные причины (42,7 %). Данные 
результаты полностью соответствуют положениям концепции лич-
ности типа D, свидетельствующие о том, что у лиц, часто испыты-
вающих отрицательные эмоции и склонных к подавлению этих 
эмоций в межличностных взаимодействиях, зачастую формируется 
внутриличностный конфликт [6–8]. Данный факт наличия внутри-
личностного конфликта также косвенно подтверждается наличием 
достоверно более высоких значений показателя шкалы F (методика 
МЛО «Адаптивность»), у пациентов типа D с диагнозом ИБС по 
сравнению с  лицами контрольной группы. 

В ходе изучения различий психологических особенностей и по-
веденческих реакций у пациентов типа D с диагнозом ИБС и лиц 
контрольной группы, не имеющих в анамнезе ССЗ, был проведен 
сравнительный анализ, в результате которого были обнаружены 
достоверные различия между изучаемыми показателями респон-
дентов. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение причин эмоционального дискомфорта  
в основной и контрольной выборках 

 

В результате сравнительного анализа данных анкеты «Реакции 
обиды» были получены достоверные различия выраженности изу-
чаемого показателя (при р<0,05) (табл. 4). 
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Таблица 4 
Сравнительный анализ уровня выраженности обиды  

в основной и контрольной группах 
Авторская анкета 
«Реакции обиды» 

С диагнозом 
ИБС (n=60) 

Не имеющие  
в анамнезе 

заболеваний ССС 
(n=60) 

t-критерий 
Стьюдента 

Р 

M±m M±m   Уровень 
выраженности 
обиды (суммарный 
показатель) 

13,80±2,90 8,50±1,70 2,30 р<0,05 

 
Это свидетельствует о том, что пациенты с ИБС по отношению 

к себе со стороны окружающих чувствуют несправедливость, непо-
нимание, ущемление чувства собственного достоинства. Вслед-
ствие этого пациентам с ИБС свойственно наличие внутренних и 
внешних нерешенных проблем с чрезмерной фиксацией («застре-
ванием») на них. Данный тип переживаний со временем трансфор-
мируется в личностную черту. В ходе сбора анамнеза и 
индивидуальных бесед с пациентами типа D было выявлено, что 
обидчивость как черта личности присутствует у пациентов в течение 
всей жизни. 

Выявлено, что по частоте встречаемости основные виды обид 
разделяются на четыре группы:  

• переживание обид в сфере семейных взаимоотношениях 
(65 %);. 

• переживание обид в сфере детско-родительских отношений 
(43 %); 

• в процессе профессиональной деятельности (29 %); 
• обиды, вызванные межперсональными взаимоотношениями в 

процессе школьного обучения (со сверстниками, преподавателями) 
(15 %); 

В ходе обследования пациентов при предъявлении перечня 
эмоционально значимых стимулов (понятий) для соотношения с 
цветовыми контрастами (методика ПЭМК «Контрасты») были полу-
чены следующие результаты. Пациенты кардиологического профи-
ля с типом личности D в основном (75 %) соотносили понятия: 
«семья», «детство», «будущее», «болезнь» и «работа» с отвергае-
мым цветовым контрастом.  
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Таким образом, пациентам типа D с диагнозом ИБС свойствен-
но постоянно испытывать как негативные чувства по отношению к 
окружающим, так и одновременно чувство вины перед ними. Это, в 
свою очередь, приводит к усилению нервно-психического напряже-
ния и еще раз указывает на то, что вектор агрессивности носит 
внутренний характер и не имеет адекватного выхода. Постоянное 
вычленение субъективных стрессоров из окружающей среды за счет 
подозрительности, мнительности, обидчивости, чувства вины спо-
собствует развитию ИБС. Результаты проведенного исследования 
во многом согласуется с данными других авторов, которые утвер-
ждают, что тип личности D характеризуется разнообразием эмоцио-
нальных и поведенческих проявлений, включая депрессивную 
симптоматику, хроническое нервно-психическое напряжение, недо-
статок ощущаемой социальной поддержки и заниженной самооцен-
ки вследствие накопленных обид и неразрешенного 
внутриличностного конфликта [5; 8]. 

В результате анализа интеркорреляционных взаимосвязей 
между показателями шкал психодиагностических методик были вы-
явлены положительные корреляционные связи, представленные на 
рис. 3. Наличие данных интеркорреляционных связей указывает на 
наличие устойчивых взаимосвязей между личностными характери-
стиками пациентов типа D с диагнозом ИБС и особенностями их по-
веденческих реакций. В данной выборке было установлено наличие 
интеркорреляционных связей между показателями по шкале надежно-
сти (F) с показателями по шкале социальной интроверсии (Si) и шкалой 
негативной аффективности (Опросник DS-14 (14-itemTypeDScale) 
(при р≤0,05). Это свидетельствует о повышенных требованиях к се-
бе и окружающим, строгой ориентации на социально желательные и 
корпоративные нормы поведения, приводящие к формированию не-
разрешенных внутриличностных проблем и подавлению собствен-
ных стремлений и эмоций при социальном взаимодействии.  

Показатель социальной ингибированности (DS-14 (14-
itemTypeDScale) (14-пунктовая шкала выявления личностного типа 
D) положительно коррелирует с уровнем выраженности обид раз-
личного генеза (интегральный показатель авторской анкеты «Реак-
ции обиды»), шкалой депрессии и социальной 
интровертированности (при р≤0,05). 



52 

 
 
Рис. 3. Структура интеркорреляционных связей между изучаемыми 

показателями респондентов основной выборки  
(пациенты типа D с диагнозом ИБС) 

1. Уровень выраженности обиды (интегральный показатель авторская 
анкета «Реакции обид»); 

2. Негативная аффективность (Опросник DS-14 (14-itemTypeDScale); 
3. Социальная ингибированность (Опросник DS-14 (14-itemTypeDScale); 
4. Si – Шкала социальной интроверсии (МЛО «Адаптивность»); 
5. D – Шкала депрессии (МЛО «Адаптивность»); 
6. F – Шкала надежности (МЛО «Адаптивность»); 
7. СНЗ – Степень напряженности защит (методика ИЖС) 
Примечание: ______ прямая корреляционная зависимость (при 

0,01>P<0,05) 
 

Также установлены положительные корреляционные связи 
(при Р<0,05) между обеими шкалами опросника DS-14 (14-
itemTypeDScale) (14-пунктовая шкала выявления личностного типа 
D) и показателями СНЗ («Степень напряженности защит», методика 
ИЖС), а также выраженностью реакций обид различного генеза (ав-
торская анкета («Реакции обиды»), манифестируемых пациентами с 
ИБС в процессе жизнедеятельности. Это показывает подавление 
чувства обиды при социальном взаимодействии с помощью различ-
ных психологических (в том числе и не рациональных) защит. 

Таким образом, исходя, из полученных корреляционных связей 
пациентов типа D с диагнозом ИБС следует отметить выявленную 
тесную взаимосвязь большинства показателей психодиагностиче-
ских методик и их непосредственное влияние друг на друга. Данный 
факт подчеркивает хрупкость конструкта соматизированной лично-
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сти, когда повышение одного из показателей «включает» целый 
спектр эмоциональных реакций, которые проявляются на эмоцио-
нальном и поведенческом уровне личности. 

В результате проведенных исследований были получены сле-
дующие выводы. 

1. Тип поведения D у пациентов с ИБС проявляется целым 
комплексом патопсихологических симптомов: на поведенческом 
уровне – социальной интровертированностью, подозрительностью, 
проблемами в межперсональных взаимоотношениях; на эмоцио-
нальном – накоплением аффектов с последующим формированием 
дисфории; на когнитивном уровне – фиксация на внутренних и 
внешних не разрешенных проблемах.  

2. Индивидуально-психологическими характеристиками паци-
ентов типа D с диагнозом ИБС являются наличие радикала по 
невротическому типу реагирования («невротическая триада»): ин-
тровертированность, ригидность мышления и высокий уровень тре-
вожности. Исходя из этого личность типа D постоянно испытывает 
негативные эмоции, проявляющиеся подавленным настроением, 
тревогой, и чувством неприязни по отношению к окружающим, кото-
рое вынуждена постоянно сдерживать. 

3. Основными причинами формирования отрицательных эмо-
циональных реакций у пациентов с поведением типа D является 
длительное переживание различного вида обид. Установлено, что 
длительное переживание обид различного генеза в процессе жиз-
недеятельности во многом являются триггерами при «запуске» пси-
хосоматических заболеваний, в первую очередь заболеваний 
кардиологического профиля.  

4. У пациентов типа D с ИБС психологические защиты много-
образны и ярко выражены. Основными являются нерациональные 
формы защит – «Отрицание», «Реактивные образования», а также 
«Вытеснение», наличие которых необходимо учитывать клиниче-
ским психологам при проведении процедур коррекции и реабили-
тации. 

5. Выявлена тесная взаимосвязь личностных и поведенческих 
характеристик и их непосредственное влияние друг на друга. Дан-
ный факт подчеркивает хрупкость конструкта соматизированной 
личности, когда изменение одной из характеристик «включает» це-
лый спектр ответных реакций, которые проявляются на когнитив-
ном, эмоциональном и поведенческом уровнях кардиологического 
типа личности D. 
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М. М. Орлова  

Специфичность адаптационных стратегий женщин, больных 
онкологическими заболеваниями репродуктивной системы 

Ситуация болезни рассматривается автором как субъектно-социальная  
реальность трудной жизненной ситуации, связанной с соматическим 
заболеванием, отличающимся тяжелым течением и витальной угрозой, которая 
характерна, в частности, для онкологических больных. В работе исследованы 
женщины, больные онкологическими заболеваниями репродуктивных органов. 
Автор подчеркивает маргинальное социальное положение больных данной 
нозологией, связанное с утратой прежних социальных возможностей и ролей. 
Механизмы преодоления в этой ситуации создают систему осознаваемых и 
неосознаваемых стратегий, направленных на снижение неудовлетворенности 
собой и ситуацией. Особую роль приобретает коммуникативная адаптивность. 
Стремление упростить проблему позволяет сохранить позитивное отношение к 
себе как человеку, контролирующему свою жизнь и отвечающему за себя т. е. 
сохранение своей идентичности. Значимыми опорами адаптации являются 
сохранные социальные роли, вера в лекарства и семейные отношения, что 
снижает чувство изоляции личности в ситуации социальных изменений. 

 
We regard the disease situation as the subjective social reality of a difficult life 

situation associated with severe physical illness that constitutes a life-threatening 
situation, which is particularly typical for cancer patients. We have studied women 
with the reproductive organs cancer. The author emphasizes the marginal social 
status of cancer patients, associated with the loss of former social opportunities and 
roles. The mechanisms of overcoming this situation create a system of conscious 
and unconscious strategies to reduce frustration in oneself and the situation. 
Communicative adaptability acquires a special role. The desire to simplify the 
problem allows you to keep a positive attitude towards yourself as a person who 
controls your life and take responsibility for yourself, that is, to preserve your identity. 
The significant adaptation support is preserved social roles, trust in medications and 
family relationships. All this reduces the sense of isolation of the individual in a 
situation of a social change. 

 
Ключевые слова: ситуация болезни, медицинская маргинальность, 
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Современное развитие общества, характеризующееся отсут-
ствием стабильности, кризисностью, усложнением социальной ситу-
ации и высоким риском потери имеющегося социального положе-
положения, приводит к развитию дезадаптации в различных сферах 
жизни. Это создает внутренний конфликт, связанный с социальной 
неопределенностью [10]. Социальная неопределенность обуслав-
ливается пограничным, переходным положением субъекта [3; 11], 
что в ситуации социальных изменений стимулирует зависимость 
личности от Других и ее иждивенческую позицию [1]. Адаптацион-
ные стратегии личности в современных психологических исследо-
ваниях рассматриваются проявлением механизмов субъектности и 
социализации и направлены на актуализацию «Я», раскрытие воз-
можностей личности [8]. 

Ситуация болезни, которая выступает как субъектно-
социальная реальность, основана на системных изменениях образа 
и качества жизни, объективно связанных с тяжестью, обратимостью 
и социальными ограничениями, вызванными болезнью. Они сопро-
вождаются объективными изменениями социального статуса боль-
ного, сохранностью его профессиональной самореализации, а 
субъективно – с утратой прежних возможностей личности и необхо-
димостью смены социальной идентичности, что может рассматри-
ваться как вариант трудной жизненной ситуации [6]. Как было 
показано в наших исследованиях, смысловое содержание ситуаций 
болезни зависит от ее тяжести, обратимости, влияния на перспекти-
вы жизни и социальных ограничений. Так смыслом ситуации острого 
заболевания может являться трудная жизненная ситуация, угрожа-
ющая социальной востребованности и позитивному самоотноше-
нию, которая имеет временный и преодолимый характер, В случае 
хронического заболевания смыслом ситуации является ограничение 
свободы самореализации личности в социальном контексте, кото-
рое формирует кризис идентичности. Смысл ситуации инвалидности 
можно охарактеризовать как утрату контроля над качеством своей 
жизни и чувство беспомощности, трансформацию идентичности, что 
предполагает изменение во взаимоотношениях с другими людьми, в 
которых ответственность за себя переносится на других людей [7]. 

Исследователи социально-медицинских маргиналов, т. е. лю-
дей, в силу болезни оказавшихся в ситуации измененного (марги-
нального) социального положения среди других, преимущественно 
останавливаются на лицах, страдающих зависимостями и социаль-
но опасными болезнями, такими как: алкоголизм, туберкулез легких, 
ВИЧ-инфекция. Они показывают, что для таких больных характерны 
анозогнозические и эгоцентрические тенденции, экстернальный ло-
кус контроля [3; 12–15]. Мы считаем необходимым дополнить этот 
перечень анализом ситуации болезни, связанной с тяжелым тече-
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нием и витальной угрозой, которая характерна для онкологических 
больных. Это продиктовано прежде всего тем, что данное заболе-
вание ставит человека в ситуацию утраты прежнего социального 
положения заболевшего как в широком, так и в узком круге. Это из-
менение связано как с инвалидизацией, так и с социальными пред-
ставлениями о данном заболевании, которое характеризуется 
выраженной витальной угрозой, что ставит этого человека объек-
тивно в особую социальную группу, а субъективно создает ситуацию 
социальной неопределенности, невозможности осуществлять преж-
нюю стратегию жизни.  

В контексте медицинской социологии вопрос о маргинальности 
людей, имеющих тяжелое соматическое заболевание, ставится в 
отношении широкого круга заболеваний. При этом отмечается, что 
лица с инвалидностью демонстрируют меньшую экономическую ак-
тивность и более высокие показатели бедности, чем неинвалиды [5]. 
Эти трудности усугубляются в наименее благополучных странах. 
Авторы, обсуждая инвалидность в терминах социализации, призна-
ют необходимость интегративного подхода к профилактике и реаби-
литации инвалидов, который должен выразиться в разработке 
современной междисциплинарной концепции инвалидности. Такая 
широкая постановка вопроса предполагает многозначность понима-
ния адаптационных механизмов личности в социальном, социально-
психологическом и психологическом контексте. 

А.А. Реан считает, что при выборе стратегий адаптации лично-
стью оцениваются: требования социальной среды, собственный по-
тенциал личности в плане самоизменения, цена усилий. К другим 
критериям совладания относятся: целенаправленность; контроли-
руемость; адекватность ситуации; регулирование уровня стресса; 
значимость последствий выбора данного поведения; социально-
психологическая детерминированность [8]. Это предполагает, что в 
ситуациях болезни при выборе стратегии совладания значима оцен-
ка данной ситуации с точки зрения требований, предъявляемых к 
организму и личности человека, возможности заручиться и опереть-
ся на ресурсы семейного окружения и системы здравоохранения, 
сохранять эмоциональную стабильность и положение среди других 
людей, контроль за происходящим [6]. 

Адаптационные механизмы в ситуации кризиса идентично-
сти в связи с утратой здоровья могут приводить к его обесцени-
ванию и возможностей, которые оно дает, а также нахождению 
новых ценностей, связанных с болезнью и инвалидностью, 
обеспечивающих сохранение позитивного самоотношения. Кри-
зис идентичности в ситуации болезни может рассматриваться как 
ценностно-смысловой, включенный в жизненный путь личности. Он 
предполагает нарушение приспособления к ситуации в связи с по-
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терей доверия к самому себе, ближайшему социальному окруже-
нию, утрате временной перспективы. Выбор адаптационной страте-
гии может определять процесс социализации личности в новых для 
нее обстоятельствах жизни, к которым можно отнести болезнь и ее 
социальные последствия. 

Целью данной работы было проанализировать специфичность 
адаптационных стратегий женщин, больных онкологическими заболе-
ваниями репродуктивных органов, и их связь с личностными особен-
ностями. Мы предполагаем, что стратегии преодоления в ситуации 
тяжелого соматического заболевания связаны, в частности, с утратой 
роли здорового человека и самоотношения женщины. 

В данной работе мы проанализировали 28 женщин, больных 
онкологическими заболеваниями репродуктивных органов. Кон-
трольная группа состояла из 132 здоровых женщин сходного воз-
раста. Использованы методы психологического исследования: 
«Качество жизни ВОЗ-100», «Шкала семейных отношений» 
С.Ю. Куприянова, «Кто Я» М. Куна, Т. Макпартленда, МИС 
С.Р. Пантилеева, «Исследование копинг-стратегий» Лазаруса, МЛО 
«Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, опросник оценки 
психологических защит Келлермана-Плутчика-Конте, анкета «Пред-
ставления о здоровом и больном человеке». 

Сравнительный анализ выраженности адаптационных страте-
гий показал достоверно более высокие показатели копинг-стратегий 
(рис. 1) у больных онкологическими заболеваниями репродуктивной 
системы и значимое снижение психологических защит (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Различия в показателях копинг-стратегий  
экспериментальной и контрольной групп 
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Рис. 2. Различия в показателях психологических защит  

в экспериментальной и контрольной группах 
 

Видимо, снижение психологических защит и активизация копинг-
стратегий свидетельствуют об осознанности стратегий преодоления 
больных онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Сравнение выраженности факторов адаптивности показало 
большую выраженность коммуникативной адаптивности (8,5/4,5; 
Т=15,9; р<0,01). Возможно, общительность рассматривается как 
способ адаптации к ситуации болезни. 

Таблица 1 

Значимые корреляции показателя  
«дистанцирования» методики Лазаруса 

Представление о том, 
что быть здоровым, 

это быть нужным 
-0,484; р<0,01 

Самопривя-
занность 

-0,440; р<0,01 

Экспрессивность 
-0,379; р<0,01 

Негативное самоописание 
собственной 

общительности 
-0,379; р<0,01 

Конфрантационный 
копинг 

0,592; р<0,01 

Бегство-
избегание 

0,545; р<0,01 

Вытеснение 
0,437; р<0,01 

Рационализация 
0,462; р<0,01 

 

То есть, дистанцирование включено в комплекс адаптационных 
механизмов (как осознаваемых, так и неосознаваемых) и может 
быть вызвано неудовлетворенностью собой. 
  



60 

Таблица 2 
Значимые корреляции показателя «самоконтроль»  

методики Лазаруса 
 

Внутренняя 
неустроенность 
-0,468; р<0,01 

Бегство-
избегание 

0,411; р<0,05 

Социальное 
неблагополучие 
-0,458; р<0,05 

Морально-
нормативная 
адаптивность 
-0,551; р<0,01 

Качество 
жизни в ду-

ховной сфере 
0,398; р<0,05 

Значимость 
социального Я 
0,434; р<0,05 

Представление, 
что хотеть быть 
здоровым соци-

ально одобряемо 
-0,620; р<0,01 

Положительное 
переобозначение  

-0,435; р<0,05 

Нервно-
психическая 
устойчивость 
-0,383; р<0,05 

Оценки каче-
ства жизни в 
физической 

сфере 
-0,527; р<0,01 

Уровень 
независимости 
-0,596; р<0,01 

Общая оценка 
качества жизни 
-0,407; р<0,05 

Идентификация 
с физическим Я  
-0,604; р<0,01 

Идентификация 
с негативным Я  
-0,558; р<0,05 

 

 

То есть, самоконтроль можно рассматривать как реакцию на 
неблагополучие как внутреннее, так и внешнее, связанное со 
значимостью и уязвимостью социальных ролей. 

Таблица 3 
Значимые корреляции показателя «поиск социальной поддержки» 

методики Лазаруса 
Представление, 
что здравоохра-
нение помогает 

не всегда  
0,397; р<0,05 

Представление, 
что забота о 

здоровье 
недостаточна 
0,414; р<0,05 

Внутренняя 
неустроенность 
0,402; р<0,05 

Конфрантационный 
копинг 

0,630; р<0,01 

Планирование 
решения 

0,409; р<0,05 

Значимость 
организации 

активного 
отдыха в семье 
0,436; р<0,05 

Дистанцирование 
-0,587; р<0,01 

Личностный 
адаптационный 

потенциал 
-0,393; р<0,05 

Конфликтность 
в семье 

-0,379; р<0,05 

Оценка каче-
ства жизни в 

духовной сфере 
-0,450; р<0,05 

 

Следовательно, поиск социальной поддержки может быть 
связан с повышением негативного самоотношения и адаптивности и 
опирается на значимость семейных отношений. 

Таблица 4  
Значимые корреляции показателя «принятие ответственности» 

методики Лазаруса 
 

Наличие инвалидности 
0,539; р<0,01 

Регрессия 
0,548; р<0,01 

Отрицание 
0,432; р<0,05 

Рационализация 
0,599; р<0,01 

Интеллектуально-
культурная ориентация 

в семье 
0,430; р<0,05 

Ориентация на 
активный отдых 

0,578; р<0,01 

Морально-
нравственная 

ориентация в семье 
0,447; р<0,05 

Представление, что 
здоровье дает воз-
можность работать 

-0,435; р<0,05 
Представление, что для 
здоровья нужны деньги 

-0,375; р<0,05 

Сплоченность 
-0,450; р<0,05 

Ориентация семьи 
на достижения 
-0,553; р<0,01 

Контроль в семье 
-0,435; р<0,05 

 

Таким образом, принятие ответственности базируется на 
психологических защитах или на упрощении реальности. 
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Таблица 5 
 Значимые корреляции показателя «бегство – избегание» 

методики Лазаруса 
Уровень 

образования 
0,519; р<0,01 

Представление, 
что быть 

здоровым – это 
быть нужным 
-0,481; р<0,01 

Самоуверенность 
-0,495; р<0,01 

Самоуважение 
-0,618; р<0,01 

Нервно-
психическая 
устойчивость 
-0,651; р<0,01 

Личностный 
адаптационный 

потенциал 
-0,663; р<0,01 

Конфликтность 
в семье 

-0,503; р<0,01 

Оценка качества 
жизни в 

физической 
сфере 

-0,533; р<0,01 

Оценка 
качества жизни 
в психической 

сфере 
-0,672; р<0,01 

Оценка 
качества жизни 

в духовной 
сфере 

-0,399; р<0,05 
Оценка 

качества жизни 
в сфере 

социальных 
взаимодействий 
-0,452; р<0,05 

Общая оценка 
качества жизни 
-0,375; р<0,05 

Идентификация с 
физическим Я 
-0,619; р<0,01 

Идентификация 
с 

деятельностным 
Я 

-0,664; р<0,01 

Представление 
о значимости 

преодоления в 
жизни 

больного 
человека 

-0,453; р<0,05 
Субъективное 

неблагополучие 
0,631; р<0,01 

Ориентация на 
активный отдых 

0,436; р<0,05 

Негативные 
аспекты 

восприятия себя 
общительности 
0,398; р<0,05 

  

 

По-видимому, бегство-избегание можно рассматривать как ко-
пинг, включенный в систему стратегий преодоления, которая связа-
на как с неблагополучием самоотношения, так и с неблагополучием 
оценки ситуации. 

Таблица 6 
Значимые корреляции показателя «вытеснение» методики 

Келлермана-Плутчика-Конте 
Возраст больных 

-0,471; р<0,01 
Наличие семьи 
-0,495; р<0,05 

Стаж болезни 
-0,592; р<0,01 

Представление, что 
здоровью помогают 

лекарства 
0,382; р<0,05 

Самопривязанность 
0,423; р<0,05 

Регрессия 
0,654; р<0,01 

Отрицание 
0,484; р<0,05 

Проекция 
0,420; р<0,05 

Рационализация 
0,569; р<0,01 

Гиперкомпенсация 
0,519; р<0,01 

Представление о 
значимости 
негативных 

перспектив в жизни 
больного человека 

0,438; р<0,05 

 

 

То есть, вытеснение, как психологическая защита, опирается на 
веру в лекарства и связано со страхом развития болезни. 
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Таблица 7 
Значимые корреляции показателя «регрессия» методики 

Келлермана-Плутчика-Конте 
Возраст 
больных 

-0,422; р<0,05 

Стаж болезни 
-0,398; р<0,05 

Представление, 
что быть здоро-
вым – это быть 

нужным 
-0,374; р<0,05 

Представление, 
что здоровью 

ничто  
не поможет 

-0,425; р<0,05 

Представление, 
что в восстанов-
лении здоровья 
надо опираться 

на себя 
0,430; р<0,05 

Самопривя-
занность 

-0,406; р<0,05 

Семейная 
сплоченность 
-0,620; р<0,01 

Конфликтность 
-0,438; р<0,05 

Ориентация на 
достижение 

-0,594; р<0,01 

Организация 
в семье 

-0,416; р<0,05 
Контроль 

-0,597; р<0,01 
Значимость 

эмоциональных 
проблем боль-
ного человека 
-0,386; р<0,05 

Принятие от-
ветственности 
0,548; р<0,05 

Вытеснение 
0,654; р<0,05 

Отрицание 
0,552; р<0,01 

Замещение 
0,440; р<0,05 

Проекция 
0,454; р<0,05 

Компенсация 
0,426; р<0,05 

Рационализация 
0,634; р<0,01 

Гипер-
компенсация 
0,411; р<0,05 

Ориентация 
семьи на ак-

тивный отдых 
0,445; р<0,05 

Акцентирование 
морально-

нравственных 
ориентаций  

семьи 
0,401; р<0,05 

Представление, 
что больной ни-
чем не отличает-
ся от здорового 

человека 
0,426; р<0,05 

  

 

По-видимому, регрессия связана с желанием иметь возможно-
сти, связанные со здоровьем, опираясь на упрощение реальности, 
что является следствием психологических защит, нормативных 
представлений, что упрощает отношения в семье и дает возмож-
ность игнорировать проблемы больного. Такой механизм можно 
рассматривать как инфантильную попытку ухода от проблем. 

Таким образом, механизмы преодоления создают систему осо-
знаваемых и неосознаваемых стратегий, направленных на снижение 
неудовлетворенности собой и ситуацией. Эта адаптационная стра-
тегия характеризуется стремлением упростить проблемы, чтобы 
чувствовать себя человеком, который принимает ответственность 
на себя. Значимыми опорами адаптации являются социальные ро-
ли, вера в лекарства и семейные отношения, восприятие которых 
упрощается за счет значимости нормативных механизмов, а имен-
но, представлений об обязательности проявления заботы в отноше-
нии больного человека, что подчеркивает изменения, связанные с 
этой новой ролью. 
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Можно сделать заключение о том, что для женщин, больных он-
кологическими заболеваниями репродуктивных органов, характерно 
стремление сохранить позитивное самоотношение и прежнюю си-
стему идентичности и отношений с социумом, что стимулирует ис-
кажения в восприятии ситуации, позволяющие снизить ее 
кризисность. Это подчеркивает переживание внутреннего напряже-
ния и чувство изоляции, характерное для личности в ситуации соци-
альных изменений [4]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 
 
УДК 159.923 : 81.243  
 

 О. Л. Антинескул, М. С. Шевелева   

Перфекционизм  
в преподавании и изучении иностранных языков  

В статье рассматривается влияние перфекционизма как психологического 
феномена на учебный процесс в целом и на преподавание и изучение ино-
странных языков в частности. Систематизируются отечественные исследова-
ния перфекционизма, приводится обзор последних зарубежных работ в данной 
области, анализируются ключевые направления в изучении влияния перфекци-
онизма на процесс освоения иностранных языков. В статье рассмотрено поня-
тие языковой тревожности и подходы к его определению, а также взаимосвязь 
указанного понятия с перфекционизмом. Проведенный анализ свидетельствует 
о том, что при организации образовательного процесса в школе и высшем 
учебном заведении необходимо учитывать возможные проявления дезадаптив-
ного перфекционизма у субъектов образовательного процесса, вызванные вы-
сокой учебной нагрузкой, соревновательным компонентом группового обучения 
и стрессом. В работе даны рекомендации по нивелированию деструктивного 
влияния языковой тревожности на образовательный процесс для преподавате-
лей иностранных языков. 

 
Perfectionism as a psychological phenomenon has been researched quite ex-

tensively in recent years, both in Russia and abroad. However, the impact of perfec-
tionism on the teaching/learning process, particularly foreign language teaching and 
learning, is still far from being an object of systematic theoretical study in this country.  
In view of the above, the article is aimed, firstly, at systematizing Russian research 
findings in this field; secondly, at providing an overview of recent international re-
search on perfectionism and its effects on teaching/learning in general; thirdly, at an-
alyzing literature on how perfectionism affects the process of foreign language 
teaching/learning, with particular reference to the concept of foreign language anxiety 
(FLA) and the relationship between FLA and maladaptive perfectionism. The article 
emphasizes the fact that a statistically significant negative correlation was observed 
between learner perfectionism and certain linguistic skills, thus proving that maladap-
tive perfectionism and, consequently, FLA contribute substantially to reducing the ef-
ficiency of foreign language learning. In view of the research findings outlined above, 
the article pays particular attention to summarizing the recommendations provided by 
a number of authors as to how the destructive influence of maladaptive perfectionism 
on foreign language teaching/learning can be minimized.  

 
Ключевые слова: перфекционизм как психологический феномен, психо-
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Key words: perfectionism as a psychological phenomenon, psycholinguistics, 

foreign language, teaching/learning process, foreign language anxiety. 

                                                 
  © Антинескул О. Л., Шевелева М. С., 2017 



66 

В процессе обучения иностранному языку необходимо учиты-
вать не только такие традиционно рассматриваемые индивидуаль-
ные характеристики учащихся, как возраст, лингвистический опыт, 
уровень образования, но и другие индивидуальные психологические 
особенности, которые потенциально могут оказать значительное 
влияние на эффективность учебного процесса. Так, важным факто-
ром, влияющим на процесс обучения, становятся стратегии изуче-
ния и использования иностранного языка в зависимости от свойств 
личности. Одной из личностных характеристик изучающих ино-
странный язык является перфекционизм – актуальное для совре-
менного общества, но недостаточно исследованное 
психологическое свойство. 

Зарубежные исследования перфекционизма как психологиче-
ского феномена были начаты примерно четверть века назад, в оте-
чественной литературе психологические аспекты перфекционизма 
также освещены достаточно подробно. В большинстве работ пер-
фекционизм определяется как черта личности, включающая чрез-
вычайно высокие личностные ожидания в сочетании с излишней 
тревожностью по поводу соответствия этим ожиданиям [37]. Авторы 
настоящей работы разделяют данный подход к пониманию перфек-
ционизма. Вместе с тем вопросы, связанные со спецификой прояв-
лений перфекционизма в образовательном процессе в целом и при 
изучении иностранных языков в частности, несмотря на их непре-
рывно растущую актуальность за рубежом, отечественной наукой на 
данный момент не изучаются столь же детально и систематически. 
В связи с этим в задачи данной работы входит: 1) систематизация 
отечественных исследований данного явления, 2) обзор последних 
зарубежных исследований перфекционизма и его влияние на обра-
зовательный процесс, 3) анализ исследований влияния перфекцио-
низма на процессы обучения и изучения иностранных языков. 

На рубеже нового тысячелетия можно отметить возрастающий 
интерес отечественных исследователей к проблеме перфекциониз-
ма, что, в свою очередь, основано на увеличении проявлений дан-
ного психологического феномена среди населения, вызванного 
высокими требованиями общества в целом и семьи в частности [16], 
в ситуации, когда главной ценностью становится успех и совершен-
ство, абсолютизируется ситуация достижения [3; 7; 8; 17].  

В процессе анализа российских исследований по проблеме 
перфекционизма, опубликованных за последние 10 лет, авторами 
данной статьи были выделены три крупных блока исследований. 
Первый из них включает систематизацию зарубежных исследований 
и их критическое осмысление, второй уделяет внимание методам 
изучения перфекционизма, направлен на адаптацию зарубежных 
опросников для изучения перфекционизма и разработку собствен-
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ных, авторских опросников, третий блок ориентирован на изучение 
связи перфекционизма с другими психологическими явлениями и 
его влияния на жизнь человека.  

Наиболее исчерпывающий критический обзор зарубежных под-
ходов был выполнен двумя коллективами авторов. Н.Г. Гаранян [2; 
4] совместно с группой исследователей рассматривает становление 
зарубежных исследований перфекционизма с исторической точки 
зрения, существующие способы изучения перфекционизма и его 
структуру, обсуждает преимущества и недостатки имеющихся мо-
делей перфекционизма, анализирует используемые диагностиче-
ские подходы. Совместно с А.Б. Холмогоровой была осуществлена 
дифференциация понятий здорового и патологического перфекцио-
низма и предложена оригинальная структура последнего [4]. Глубо-
кий анализ зарубежных исследований проведен В.А. Ясной и 
С.Н. Еникополовым [18]. Авторы разделяют мнение, что вопросы 
определения, теоретической основы и методов изучения перфекци-
онизма не изучены и требуют дальнейшего рассмотрения. 

Опросники являются традиционным диагностическим инстру-
ментом для измерения перфекционизма. На русский язык было пе-
реведено несколько «классических» разработок зарубежных 
авторов. Так, И.И. Грачева занималась адаптацией «Многомерной 
шкалы перфекционизма» (Multidimentional perfectionism scale) канад-
ских исследователей П. Хьюитта и Г. Флетта [10]; А.А. Золотарева 
адаптировала «Шкалы перфекционистской самопрезентации» 
П. Хьюитта (Perfectionistic Self-Presentation Scale PSPS) [11]; 
В.А. Ясная с коллегами апробировала методики американского ис-
следователя Р. Слейни «Почти совершенная шкала» (Almost Perfect 
Scale) [19]. Авторы занимались стандартизацией переведенных 
опросников, изучали их надежность, валидность и прогностическую 
значимость  для русскоязычного населения. 

Отечественными авторами также разработаны собственные 
опросники, измеряющие перфекционизм, прошедшие процедуру 
стандартизации. Так, Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова и Т.Ю. Юдее-
ва, полагаясь на оригинальную модель структуры перфекционизма, 
предложили опросник, который неоднократно использовался други-
ми авторами в дальнейших исследованиях [8]. А.А. Золотарева раз-
работала  опросник, который направлен на дифференциацию 
нормального и патологического перфекционизма и был назван 
«Дифференциальный тест перфекционизма» [12]. С.В. Воликовой 
стандартизирован «Опросник детского перфекционизма» [1], 
М.П. Тархановой, А.Б. Холмогоровой разработана «Шкала физиче-
ского перфекционизма» [15]. Таким образом, отечественные авторы 
осуществляют собственную операционализацию понятия «перфек-
ционизм» на основе психотерапевтической работы. Авторы данной 
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статьи считают, что акцент в отечественных исследованиях сделан 
на изучение деструктивного характера перфекционизма и его нега-
тивного воздействия на психологическое благополучие индивида [5; 
6; 9; 13; 14; 17]. Данные исследования были проведены на выборке 
субъектов образовательного процесса (школьников и студентов) или 
больных, страдающих психическими расстройствами. Тем не менее 
феномен перфекционизма обладает несомненной многомерностью, 
в связи с чем последние исследования отечественных психологов 
направлены на изучение так называемого нормального, или здоро-
вого перфекционизма, который приводит к формированию адекват-
ной самооценки личности и оценки ситуации, стремления к успеху, 
уверенности в себе и других положительных качеств личности [12; 
19]. Авторы формулируют и обобщают отличия между дезадаптив-
ным и адаптивным перфекционизмом [18], выделяют основания для 
дифференциации здорового и патологического перфекционизма [4]. 
Вместе с тем понимание того, что именно составляет вариант «здо-
рового перфекционизма», определяется как перспектива дальней-
ших исследований [6]. 

Переходя к рассмотрению отечественных исследований, изу-
чающих  влияние перфекционизма на учебный процесс, стоит отме-
тить исследования (проведенные на студенческой выборке), 
которые показывают, что перфекционизм положительно коррелиру-
ет с показателями эмоциональной дезадаптации [17]. Так, студенты 
с высоким уровнем перфекционизма имеют затруднения с установ-
лением доверительных и эмоционально-насыщенных отношений со 
сверстниками, и, в дополнении к вышесказанному, демонстрируют 
высокий уровень повседневного стресса. Более того, имеются дока-
зательства того, что уровень депрессии и тревоги значительно воз-
растает по мере возрастания показателей перфекционизма [7]. Так, 
студенты с высоким уровнем перфекционизма демонстрируют вы-
раженный конфликт достижения, а именно, всеми силами стремятся 
к успеху, но при этом боятся неудачи, а это, в свою очередь, приво-
дит к прокрастинации. 

Освещая последние зарубежные исследования в области пер-
фекционизма, следует прежде всего отметить непрекращающиеся 
поиски инструмента для изучения этого явления или возможностей 
для усовершенствования имеющихся. Традиционным способом из-
мерения перфекционизма являются опросники. Так, Райс с соавто-
рами в 2014 г. предложили модифицированную версию 
классического опросника Almost Perfect Scale с целью устранения 
имеющихся ограничений: длины опросника и содержательной не-
точности некоторых его частей [37]. Авторами было сокращено ко-
личество утверждений первоначального опросника, оставлены 
только те, которые отражают ключевые характеристики перфекцио-
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низма. Предлагаемая сокращенная шкала была использована в 
двух исследованиях на студенческой выборке, которые показали ее 
надежность и прогностическую значимость. Шкала соответствия 
стандартам в опроснике включала такие утверждения, как «У меня 
высокие ожидания в отношении себя», а шкала несоответствия вы-
соким стандартам – такие утверждения, как «Мои достижения нико-
гда не бывают достаточно хороши» [40, c. 175–176]. 

В предыдущих исследованиях была выявлена связь перфекци-
онизма с депрессией и стрессом. Недавние зарубежные работы 
уточняют природу этой зависимости. Например, исследование 
M. Пирбаглу с соавторами, проведенное в Канаде на выборке из 992 
студентов, показывает, что именно непроизвольные негативные 
мысли и уровень тревожности связывают перфекционизм с депрес-
сией и стрессом [34]. Результаты исследования объясняют, когда и 
каким образом перфекционизм приводит к неадекватному социаль-
ному поведению. 

Все больше исследователей ставят целью изучить влияние 
перфекционизма на образовательный процесс. Так, М. Бонг с соав-
торами рассматривали взаимосвязь перфекционизма и учебной мо-
тивации на выборке школьников (306 чел.) в Корее [20]. 
Исследователи выделили два типа перфекционизма – личностно 
обоснованный и социально обоснованный. Личностно обоснованный 
перфекционизм проявляется в ярко выраженном стремлении уча-
щегося соответствовать установленным им самим высоким стан-
дартам и требованиям в отношении своих достижений в учебе, в 
оценке качества своей работы на основе этих стандартов и в посто-
янной сосредоточенности на том, чтобы «не уронить» свою соб-
ственную «планку». Социально обоснованный перфекционизм, в 
свою очередь, характеризуется установкой на соответствие требо-
ваниям, исходящим из внешних источников, т. е. предъявляемым к 
учащемуся родителями и педагогами. Авторы вышеупомянутой ра-
боты показали, что личностно обоснованный перфекционизм имеет 
положительную корреляцию с уровнем учебных достижений и отри-
цательную – с принятием возможности списывать на экзаменах и 
прокрастинацией, в то время как социально обоснованный перфек-
ционизм положительно коррелирует с тревожностью и прокрастина-
цией. При этом если лично обоснованный перфекционизм 
ассоциируется в первую очередь с достижением максимально высо-
ких результатов в учебе, то социально обусловленный перфекцио-
низм зачастую означает перенос акцента с учебной деятельности на 
совершенствование отношений с внешним источником требований к 
учащемуся. Иными словами, в случае социально обоснованного 
перфекционизма прокрастинация у школьников нередко связана со 
страхом негативной оценки со стороны родителей и педагогов и, как 
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следствие, с нежеланием испортить отношения с ними. Положи-
тельная корреляция между социально обусловленным перфекцио-
низмом и прокрастинацией может также выражаться в скрытом 
негативизме, т. е. неприятии учащимся требований, предъявляемых 
к нему извне [20]. 

Влияние перфекционизма на результаты образовательного 
процесса и уровень тревожности участников этого процесса нахо-
дится в центре исследования K. Юм и K. Райс [24]. Авторы разводят 
понятия адаптивного и дезадаптивного перфекционизма по отноше-
нию к образовательному процессу и показывают, что студенты, ко-
торым присущ адаптивный перфекционизм, полагаются в основном 
на внутреннюю мотивацию к учебе, в то время как те, у кого обнару-
живается дезадаптивный перфекционизм, основываются на внеш-
ней мотивации достижения цели и, как следствие, боятся неудачи, и 
очень тревожатся по поводу своих результатов во время выполне-
ния тестов. 

В отдельных работах рассматривается взаимосвязь между при-
веденными выше типами перфекционизма. В частности, М. Бонг с 
соавторами  приходят к выводу о том, что лично обоснованный 
перфекционизм в образовательном процессе, как правило, является 
адаптивным, а социально обоснованный перфекционизм – дезадап-
тивным [20]. 

Зарубежные исследователи выделяют целый ряд симптомов 
перфекционизма, оказывающих деструктивное влияние на учебный 
процесс [25; 33]: 

• недостижимо высокие и неоправданно жесткие требования к 
собственным результатам; 

• страх ошибки как превалирующий фактор мотивации; 
• прямая зависимость самооценки от достижения поставлен-

ных целей; 
• категоричная система оценки, при которой все, что «несо-

вершенно», рассматривается как неудача; 
• ожидание успеха и вследствие этого отсутствие удовлетво-

рения от его достижения; 
• прокрастинация; 
• увеличение продолжительности выполнения заданий или 

многократные попытки их выполнения, вызванные стремлением к 
совершенству результата. 

Исследование механизмов воздействия перфекционизма на 
процесс изучения иностранного языка, а также путей повышения 
эффективности преподавания иностранного языка с учетом психо-
логических проявлений перфекционизма у студентов базируется на 
понятии «тревожность при овладении иностранным языком» (foreign 
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language anxiety, далее – FLA), или в более широком контексте – на 
понятии «языковая тревожность».  

Прослеживается два ключевых подхода к определению языко-
вой тревожности: первый подход предполагает, что языковая тре-
вожность представляет собой одну из многочисленных форм 
проявления личностной тревожности [30; 38; 39]; второй – класси-
фицирует языковую тревожность как специфический тип тревожно-
сти, имеющий жесткую предметную обусловленность [23; 29; 31].  

В основе различных дефиниций языковой тревожности лежит 
концепция FLA, предложенная группой исследователей Э.К. Хорвиц, 
М.Б. Хорвицем и Дж. Коуп, которые определяют FLA как многоас-
пектный феномен – «комплекс представлений о себе, убеждений, 
чувств и моделей поведения, связанных с процессом изучения язы-
ка и обусловленных уникальностью этого процесса [28]. Исследова-
ние, проведенное на выборке студентов университета, изучающих 
иностранный язык, дало авторам основание констатировать, что 
FLA является особой, ситуативно-детерминированной формой тре-
вожности, возникающей исключительно в процессе изучения ино-
странного языка и вытекающей из самой природы данного процесса, 
уникальность которого состоит в повышенной значимости самовос-
приятия и самовыражения учащегося. Так, у студентов с общим вы-
соким уровнем тревожности, как правило, проявляется тревожность 
и при изучении иностранного языка, но нередки случаи, когда тре-
вожность в отношении овладения иностранным языком испытывают 
студенты, успешные во всех остальных дисциплинах. Следователь-
но, причины FLA следует искать именно в специфике процесса изу-
чения иностранного языка. С точки зрения Э.К. Хорвиц, 
М.Б. Хорвица и Дж. Коуп, FLA является производной трех основных 
факторов: напряженности, возникающей в процессе межличностной 
коммуникации, страха негативной оценки со стороны окружающих 
при неадекватном уровне владения иностранным языком, а также 
«тестовой тревожности», т. е. тревожности, связанной с проверкой 
уровня языковой компетенции. Для оценки уровня тревожности при 
овладении иностранным языком в разрезе вышеупомянутых трех 
факторов применялся специально разработанный авторами опрос-
ник – FLCAS (Foreign Language Classroom Anxiety Scale), состоящий 
из 33 пунктов (24 с положительной формулировкой, 9 – с отрица-
тельной), каждый из которых оценивался по 5-балльной шкале Лай-
керта [27].  

Вышеизложенная теория FLA находит подтверждение в целом 
ряде работ. В частности, П.Д. МакИнтаер и Р. Гарднер [32] исследу-
ют взаимосвязь между проявлениями тревожности и различными 
формами оценки знаний, устными и письменными, с использовани-
ем 9 шкал тревожности. На основании результатов факторного ана-
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лиза шкал и корреляционного анализа шкал и форм оценки знаний 
авторы заключают, что, во-первых, FLA действительно представля-
ет собой особый тип тревожности, а во-вторых, существует четкая 
взаимосвязь между FLA и уровнем языковой компетенции, при этом 
зависимость между общей тревожностью и уровнем языковой ком-
петенции выражена слабо. Исследование, проведенное Т.И. Чен и 
Г.Б.И. Чанг [22], также эмпирически доказывает, что FLA является 
специфической, ситуативно обусловленной формой тревожности, 
определяющейся сущностными характеристиками процесса изуче-
ния иностранного языка и не зависящей ни от предшествующих 
академических достижений учащегося, ни от техники тестирования 
его знаний. 

Перфекционизм как феномен, коррелирующий с FLA и, следо-
вательно, оказывающий непосредственное влияние на процесс изу-
чения иностранного языка и эффективность обучения иностранному 
языку, исследуется с 90-х гг. ХХ в. и в настоящее время становится 
объектом все более пристального внимания. Впервые наличие свя-
зи между перфекционизмом и FLA было выявлено М.Л. Прайс [36] 
путем опроса группы студентов с высоким уровнем языковой тре-
вожности, у большинства из которых отмечались характерные при-
знаки перфекционизма (стремление к абсолютно правильному 
произношению и беглости, максимально приближенной к речи носи-
телей языка). Исследование T. Грегерсен и Э.K. Хорвиц [25] под-
тверждает факт взаимосвязи перфекционизма и FLA: 
проанализировав оценку двумя группами студентов (с высоким и 
низким уровнем тревожности соответственно) их собственных уст-
ных высказываний на иностранном языке, авторы установили, что у 
студентов с высоким уровнем тревожности наблюдаются две общие 
тенденции, соотносящиеся с категоризацией «деструктивных» симп-
томов перфекционизма, приведенной (нами) выше: с одной стороны 
– предъявление завышенных требований к качеству своей речи на 
иностранном языке (стремление к фонетически и грамматически 
безупречному, беглому речепорождению) и как следствие – прокра-
стинация, с другой – чрезмерно критическое отношение к собствен-
ным высказываниям (преувеличение серьезности ошибок и 
отсутствие удовлетворения от результатов своей работы вслед-
ствие их «несовершенства»), а также страх негативной оценки окру-
жающих. Таким образом, взаимообусловленность FLA и 
дезадаптивного перфекционизма в изучении иностранного языка 
очевидна.  

Детальному рассмотрению влияния перфекционизма на каждый 
из четырех аспектов изучения иностранного языка (чтение, говоре-
ние, аудирование, письмо) посвящено исследование Р. Пишгхадама 
и Ф. Ахондпур [35], проведенное на выборке из 300 студентов, изу-
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чающих английский язык как иностранный, с применением корреля-
ционного анализа и t-критерия Стьюдента. Авторами выявлена ста-
тистически значимая отрицательная корреляция между уровнем 
перфекционизма студента и результатами его речевой деятельно-
сти по трем из четырех аспектов: чтению, говорению и аудирова-
нию, что свидетельствует о существенном влиянии дезадаптивного 
перфекционизма (а следовательно, и FLA) на эффективность осво-
ения иностранного языка.  

В контексте сказанного особый интерес и особую важность 
представляют наблюдения и рекомендации исследователей относи-
тельно возможных методов нейтрализации воздействия дезадап-
тивного перфекционизма на учебный процесс. Так, T. Грегерсен и 
Э.K. Хорвиц [25] отмечают, что преподаватели иностранного языка 
нередко сами способствуют усилению тенденции к перфекционизму 
у учащихся, когда, например, излишне критикуют их или дают им 
дополнительное время на выполнение заданий. Основываясь на 
выводах Дж. Броуфи [21], авторы предлагают следующие способы 
снижения уровня перфекционизма и FLA у студентов, изучающих 
иностранный язык: 

• создание дружелюбной, психологически комфортной атмо-
сферы в классе; 

• установка студентов на то, что ошибки являются нормальной 
частью учебного процесса; 

• установка преподавателя на то, что его первоочередная за-
дача состоит в поддержке и мотивации студентов, а не в жестком 
контроле и оценке их знаний; 

• фокусирование внимания студентов на прогрессе в обучении, 
а не на безукоризненности выполнения заданий; 

• разъяснение студентам деструктивных аспектов влияния 
перфекционизма на учебный процесс; 

• установка студентов-перфекционистов на то, что им будет 
предоставлена необходимая помощь для достижения желаемого 
результата;  

• предоставление студентам необходимой помощи и регуляр-
ное поощрение студентов в процессе обучения.  

T. Грегерсен и Э.K. Хорвиц [25] также рекомендуют развивать у 
студентов эмоциональную устойчивость, что особенно актуально 
для формирования навыков говорения, а также делать акцент на 
приоритетном значении умения не прерываться и продолжать вы-
сказывание, несмотря на ошибки. Кроме того, подчеркивают авторы, 
студентам-перфекционистам следует дать четкую установку на то, 
что процесс освоения предмета не менее важен, чем результат, а 
ошибки являются естественной составляющей этого процесса. 
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M. Хашеми и M. Aббаси [26] в своей работе подчеркивают де-
структивность языковой тревожности и сосредотачивают внимание 
на роли преподавателя в снижении уровня FLA у студентов, изуча-
ющих иностранный язык. Обобщая итоги предыдущих исследований 
и свой собственный анализ, авторы дают преподавателям ино-
странного языка ряд рекомендаций по нивелированию негативного 
воздействия FLA и дезадаптивного перфекционизма: 

• необходимо осознавать серьезность проблемы языковой тре-
вожности и принимать оперативные меры по устранению проявле-
ний стресса и эмоциональной дезадаптации у студентов в процессе 
изучения иностранного языка; 

• применение коммуникативного подхода к преподаванию ино-
странного языка позволяет значительно снизить уровень FLA, осо-
бенно при формировании навыков устной речи; 

• создание атмосферы взаимной поддержки и психологическо-
го комфорта является ключевым фактором снижения стресса и тре-
вожности в процессе обучения; 

• нельзя допускать, чтобы студенты испытывали страх совер-
шить ошибку, поэтому методы корректировки ошибок должны но-
сить конструктивный, рекомендательный, но ни в коем случае не 
жестко авторитарный характер; 

• следует сделать акцент на текущих, а не результирующих 
формах контроля; 

• целесообразно время от времени обсуждать со студентами 
проблему языковой тревожности; 

• необходимо избегать жесткой соревновательности в учебном 
процессе; 

• следует тщательно регулировать уровень сложности заданий, 
чтобы избежать фрустрации, особенно на начальном этапе изуче-
ния иностранного языка; 

• необходимо сфокусировать внимание студента на адекватной 
оценке собственных возможностей и постановке выполнимых задач. 

Сопоставительный анализ вышеизложенных концепций дает 
основания констатировать следующее: 1) дезадаптивный перфек-
ционизм является фактором, существенно снижающим эффектив-
ность изучения иностранного языка; 2) в преподавании иностранных 
языков следует сделать акцент на минимизации проявлений деза-
даптивного перфекционизма у учащихся. 

Таким образом, проведенный анализ литературы показывает 
возрастающее внимание исследователей к проблеме перфекцио-
низма, в связи с признанием влияния данного феномена как на об-
щество в целом, так и на жизнь отдельного человека. 
Исследователи согласны во мнении, что при организации образова-
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тельного процесса в школе и высшем учебном заведении важно 
учитывать возможные проявления дезадаптивного перфекционизма 
у субъектов образовательного процесса, вызванные высокой учеб-
ной нагрузкой, соревновательным компонентом группового обуче-
ния и стрессом. Вместе с тем вопрос взаимосвязи перфекционизма 
с изучением иностранных языков остается менее проработанным, 
особенно в отечественной науке. В связи с этим в качестве перспек-
тив данной работы можно рассматривать проведение собственного 
эмпирического исследования с целью детального анализа влияния 
перфекционизма на процесс изучения иностранного языка. Для по-
вышения надежности результатов авторы планируют использовать 
как количественные, так и качественные методы исследований. В 
рамках количественных методов будет выбрана шкала SAPS (Short 
Almost Perfect Scale) и FLCAS (Foreign Language Classroom Anxiety 
Scale), адаптированные для русской выборки в предыдущем иссле-
довании авторов статьи [40], в области качественных методов – 
проведение структурированного интервью с теми респондентами, 
которые покажут наиболее высокие результаты по упомянутым 
шкалам. Планируемое исследование позволит сформулировать ре-
комендации для отечественных преподавателей иностранного язы-
ка с учетом социокультурных факторов и особенностей 
национального менталитета учащихся. 
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Особенности потребностно-мотивационной сферы студентов 
бакалавриата разных курсов обучения  

в ЛГУ им. А.С. Пушкина 

В статье исследуется специфика потребностно-мотивационной сферы 
студентов-психологов бакалавриата на разных курсах обучения в 
педагогическом вузе. Выявлены особенности потребностно-мотивационной 
сферы студентов разных курсов обучения в учебно-профессиональной 
деятельности: успешные студенты в обучении I–III курса стремятся приобрести 
глубокие и прочные знания, стать высококвалифицированными специалистами, 
а менее успешные студенты – приобрести диплом при формальном усвоении 
знаний, прибегая к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов. На IV 
курсе студенты продолжают получать знания по дисциплинам, знакомятся с 
деятельностью педагога, пробуют себя в этой роли, закрепляют полученные 
знания  на практиках. 

 
The article gives a detailed analysis of the study of the needs-motivational 

sphere of undergraduate psychology students at various courses of study at a 
pedagogical university. The authors have revealed the peculiarities of the need-
motivational sphere for students of different courses of study in the educational and 
professional activity: successful students in the first and third year of studies strive to 
acquire profound and solid knowledge, become a highly qualified specialist, and less 
successful students want to acquire a diploma with formal mastering of knowledge, 
resorting to Search for workarounds when passing exams and tests; On the 4th 
course students continue to receive knowledge of the disciplines, get acquainted with 
the activities of the teacher, try themselves in this role, consolidate the acquired 
knowledge in practice. 

 
Ключевые слова: потребностно-мотивационная сфера, учебно-

профессиональная деятельность, бакалавриат, педагогический вуз, студенты. 
 
Key words: needs-motivational sphere, educational and professional activity, 

bachelor's degree, pedagogical high school, students. 
 
В условиях социально-экономического преобразования обще-

ства, где выпускнику вуза предъявляются высокие требования, сре-
ди которых важное место занимают профессионализм, социальная 
активность и творчество, проблема подготовки высококвалифици-
рованных специалистов приобретает все большее значение. Про-
цесс совершенствования подготовки будущих специалистов в 
условиях современного образования достаточно сложен и обуслов-
лен многими факторами, одним из которых является адекватность 
потребностно-мотивационной сферы учебной деятельности студен-
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тов целям и задачам образовательной системы в высшем учебном 
заведении. В связи с этим возникает глубокий интерес именно к 
этой сфере личности студента, факторам, условиям и средствам ее 
формирования в профессиональном становлении [1]. 

Проблемный аспект исследования потребностно-
мотивационной сферы личности состоит в том, что, несмотря на по-
вышенный в последнее время интерес к этому вопросу среди пси-
хологов (А.Г. Асмолов, В.Г. Асеев, К.А. Абульханова-Славская, 
Е.П. Ильин, В.Г. Леонтьев, А.К. Маркова, В.Д. Шадриков и др.), до 
сих пор психологическая природа данного феномена требует глубо-
кой теоретико-методологической проработки [1]. 

Анализ научной литературы показывает, что широкое распро-
странение получило изучение мотивации отдельных видов деятель-
ности, в частности учебной деятельности (А.К. Маркова, А.Т. Матис, 
М.В. Матюшкин, А.Б. Орлов и др.) [1]. 

В современной психологии при сходности общего подхода к по-
ниманию мотива существуют значительные расхождения в некото-
рых деталях и конкретике определения этого понятия. Можно даже 
сказать, что само определение понятия «мотив» представляет не-
кую научную проблему. Одни под мотивом понимают психическое 
явление, становящееся побуждением к действию [6], другие – осо-
знаваемую причину, лежащую в основе выбора действий и поступ-
ков личности. Считают также, что мотив – это то, что, отражаясь в 
голове человека, побуждает к деятельности, направляет ее на удо-
влетворение определенной потребности. При этом подчеркивают, 
что в качестве мотива выступает не сама потребность, а предмет 
потребности [4]. 

Общее положение о связи мотивов с категорией «потребность» 
в большинстве случаев не является дискуссионным, хотя иногда и 
здесь имеются разночтения. Так, радикальным, по первому впечат-
лению, является утверждение о том, что потребности не являются 
мотивами. Однако, раскрывая этот тезис, обычно настаивают на 
признании того, что мотивом являются не сами потребности, а 
предметы и явления объективной действительности. Это положение 
уже не кажется столь радикальным. 

В теории мотивации, разрабатываемой в отечественной психо-
логии, принято считать, что, говоря о мотивах, следует иметь в виду 
именно опредмеченную потребность. Таким образом, резкое проти-
вопоставление категорий «потребность» и «предмет» в вопросе о 
мотивах вряд ли целесообразно. Автор психологической концепции 
деятельности А.Н. Леонтьев отмечал, что предмет деятельности, 
являясь мотивом, может быть как вещественным, так и идеальным, 
но главное, что за ним всегда стоит потребность, что он всегда от-
вечает той или иной потребности. 
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Итак, под мотивом мы будем понимать внутреннее побуждение 
личности к тому или иному виду активности (деятельность, обще-
ние, поведение), связанной с удовлетворением определенной по-
требности. 

Будем считать, что в качестве мотивов могут выступать и идеа-
лы, интересы личности, убеждения, социальные установки, ценно-
сти, но при этом мы предполагаем, что за всеми этими причинами 
все равно стоят потребности личности во всем их многообразии (от 
витальных, биологических до высших социальных). 

Исходя из современных психологических представлений по по-
воду категории «мотивация» (В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, 
Е.С. Кузьмин, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов и др.), мы будем понимать 
под мотивационной сферой личности совокупность стойких мотивов, 
имеющих определенную иерархию и выражающих направленность 
личности. 

Была поставлена цель – выявить доминирующие потребности и 
мотивы студентов бакалавриата с разным уровнем академических 
достижений на разных курсах обучения. Объектом исследования 
являются студенты бакалавриата, обучающиеся на разных курсах 
факультета психологии педагогического вуза. Предмет исследова-
ния – особенности потребностно-мотивационной сферы студентов 
бакалавриата разных курсов обучения педагогического вуза.  

Об актуальности исследования свидетельствует тот факт, что в 
нем впервые систематически изучаются особенности развития по-
требностно-мотивационной сферы студентов бакалавриата педаго-
гического вуза в процессе учебной деятельности. 

На успешность обучения студентов в высших учебных заведе-
ниях влияют многие факторы: материальное положение; состояние 
здоровья; возраст; семейное положение; уровень довузовской под-
готовки; владение навыками самоорганизации, планирования и кон-
троля своей деятельности (прежде всего учебной); организация 
учебного процесса в вузе, индивидуальные психологические осо-
бенности студентов, которые отражаются в успешности обучения и 
входят в мотивационную сферу студентов.  

Анализ полученных результатов показал, что учебно-
профессиональная деятельность студентов полимотивирована; в ее 
основе лежат широкие и узкие социальные мотивы, профессио-
нальные, познавательные, мотив боязни неуспеха, мотив достиже-
ния, мотивы материального поощрения.  

В рамках данного исследования были предприняты попытки 
изучить особенности потребностно-мотивационной сферы на 
успешность обучения студентов разных курсов педагогического ву-
за. Выборку составили 209 студентов с I–IV курса ЛГУ им. А.С. Пуш-
кина. 
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Гипотеза исследования: структура потребностей и мотивов сту-
дентов бакалавриата на разных курсах закономерно меняется от же-
лания получить диплом к приобретению знаний по специальности.  

В ходе проведения обследования с помощью математико-
статистической обработки данных (t-критерия Стьюдента и корреля-
ционного анализа), было выявлено, что структура потребностей и 
мотивов меняется как у успешных, так и неуспешных студентов на 
разных курсах обучения. У более успешных студентов с I по III курс 
доминирующим мотивом является «приобретение знаний», а у ме-
нее успешных студентов – «получение диплома». У студентов 
VI курса (у более успешных) доминирующим мотивом является 
«приобретение знаний» и «овладение профессией», у менее 
успешных – «получение диплома».  

Результаты корреляционного анализа подтверждают, что суще-
ствует значимая взаимосвязь между успешностью обучения и по-
требностями, а также мотивами студентов. 

После всех проведенных анализов была проанализирована ди-
намика удовлетворения основных потребностей и мотивов. Чтобы 
посмотреть, какие есть отличия в потребностно-мотивационной 
сфере у студентов, была составлена таблица доминирующих по-
требностей и мотивов на каждом курсе обучения. Таблица состав-
лена по средним значениям для группы и проранжирована от 
большего значения к меньшему. 

Таблица 
Динамика потребностей и мотивов на разных курсах 

обучения в бакалавриате 
Потребности 

Курс I II III IV 

Все 
студенты 

Межличностные 
Материальные 
В безопасности 
В 
самовыражении 
В признании 

В 
самовыражении 
Материальные 
Межличностные 
В признании 
В безопасности 

В 
самовыражении 
В признании 
Межличностные 
Материальные 
В безопасности 

В 
самовыражении 
Материальные 
В признании 
Межличностные 
В безопасности 

Успешные 

Межличностные 
Материальные 
В 
самовыражении 
В безопасности 
В признании 

В 
самовыражении 
Материальные 
В признании 
Межличностные 
В безопасности 

В 
самовыражении 
В признании 
Межличностные 
Материальные 
В безопасности 

В 
самовыражении 
Материальные 
Межличностные 
В признании 
В безопасности 

Неуспешные 

Межличностные 
В безопасности 
В 
самовыражении 
Материальные 
В признании 

Материальные 
В 
самовыражении 
Межличностные 
В признании 
В безопасности 

В 
самовыражении 
В признании 
Межличностные 
Материальные 
В безопасности 

Материальные 
В 
самовыражении 
В признании 
Межличностные 
В безопасности 
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Мотивы 

Все 
студенты 

Получение 
знаний 
Получение 
диплома 
Овладение 
профессией 

Получение 
знаний 
Получение 
диплома 
Овладение 
профессией 

Получение 
знаний 
Получение 
диплома 
Овладение 
профессией  

Получение 
знаний 
Получение 
диплома 
Овладение 
профессией 

Успешные 

Получение 
знаний 
Получение 
диплома 
Овладение 
профессией  

Получение 
знаний 
Получение 
диплома 
Овладение 
профессией  

Получение 
знаний 
Получение 
диплома 
Овладение 
профессией  

Получение 
знаний 
Получение 
диплома 
Овладение 
профессией  

Неуспешные 

Получение 
диплома 
Получение 
знаний 
Овладение 
профессией 

Получение 
диплома 
Получение 
знаний 
Овладение 
профессией 

Получение 
диплома 
Получение 
знаний 
Овладение 
профессией 

Получение 
диплома 
Получение 
знаний 
Овладение 
профессией 

 
Результаты исследования показали, какие потребности и моти-

вы у студентов являются ведущими на каждом курсе обучения. У 
успешных студентов на всех курсах обучения доминирующим явля-
ется мотив «приобретение знаний», а у неуспешных – «получение 
диплома». На каждом курсе обучения картина остается неизменной. 
Это можно объяснить тем, что изначально одни студенты приходят 
за знаниями с желанием учиться, а другие, соблюдая формально-
сти, ждут получения диплома. 

В потребностной сфере есть различия как между успешными и 
неуспешными студентами, так и по курсам обучения. Так, мы видим, 
что у успешных студентов первого курса главной потребностью яв-
ляется «межличностная потребность в общении», а уже на осталь-
ных курсах неизменно главной становится «потребность в 
самовыражении».  

У неуспешных студентов первого курса главной также является 
«межличностная потребность общении», далее потребности изме-
няются, на каждом курсе есть своя значимая, но доминирует все же 
«материальная потребность». Все это можно объяснить тем, что ко-
гда студенты приходят в учебное заведение, они стремятся к зна-
комству с одногруппниками, узнают друг друга, преподавателей, 
заводят новые знакомства и когда привыкают к новой роли, то на 
первый план выдвигаются именно те потребности, какие являются 
важными для каждого из них. Так, успешным студентам важно выра-
зить себя, раскрыть свой творческий потенциал, тогда как у не-
успешных студентов основой является удовлетворение базовых 
потребностей. 
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Для всех студентов на всех курсах обучения самой маловажной 
является «потребность в безопасности». Это можно объяснить тем, 
что в нашем университете создана благоприятная психологическая 
атмосфера, где студенты чувствуют себя комфортно.  

Исходя из задач исследования и полученных результатов, мож-
но сделать следующие выводы: 

Успешные в обучении студенты I–III курса стремятся приобре-
сти глубокие и прочные знания, стать высококвалифицированными 
специалистами, а менее успешные – приобрести диплом при фор-
мальном усвоении знаний, прибегая к поиску обходных путей при 
сдаче экзаменов и зачетов.  

На IV курсе студенты продолжают получать знания по дисци-
плинам, непосредственно относящимся к выбранной ими специали-
зации, а также набираются опыта практической работы психолога на 
производственных практиках, знакомятся с деятельностью педагога, 
пробуют себя в этой роли, закрепляют полученные знания на прак-
тиках. 
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Особенности формирования  
профессионально-психологических характеристик  

у будущих учителей-предметников разных профилей обучения 
в контексте компетентностного подхода 

В статье систематизированы представления о специфике формирования 
профессионально-психологических характеристик обучающихся по направле-
нию подготовки «Педагогическое образование» с двумя профилями обучения: 
«Информатика», «Физика» и «Математика», «Информатика». Выявлена нерав-
номерность изменений анализируемых характеристик в процессе обучения в 
вузе в зависимости от этапа и профиля подготовки.  

 
The article systematizes the concept of the formation of professional 

psychological characteristics of students in the field of training «Pedagogical 
education» with two profiles of training: «Informatics», «Physics» and 
«Mathematics», «Informatics». The unevenness of the changes in the characteristics 
analyzed during the training in the university, depending on the stage and profile of 
training, has been revealed. 

 
Ключевые слова: компетентностный подход, профессионально-

психологические характеристики, МЛО «Адаптивность», личностный 
адаптационный потенциал. 

 
Key words: сompetence approach, professional psychological characteristics, 

MLO «Adaptability», personal adaptive potential. 
 
Модернизация российской высшей школы происходит в контек-

сте современного процесса реформирования европейской системы 
высшего образования. Обновление образовательной практики осу-
ществляется с позиции компетентностного подхода, заключающего-
ся в том, что результативно-целевая основа высшего 
профессионального образования определяется «в терминах компе-
тенции» [1, с. 5]. 

И.А. Зимняя выделила три основных, относительно независи-
мых толкования понятия «компетенция»: собственно педагогиче-
ское, психологическое и лингво-психологическое. С психологической 
точки зрения «компетенции понимаются как все интеллектуальные, 
личностные качества, психологические характеристики человека, 
которые способствуют освоению содержания обучения и его после-
дующей деятельности. Компетенции суть дополнительные к знани-
ям и умениям психологические условия» [1, с. 6]. 
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Анализ и обобщение трудов таких ученых, как P.C. Green 
(1999), Ganesh Shermon (2004), А.К. Ерофеев и Т.Ю. Базаров 
(2014), И.А. Зимняя (2006), О.А. Ивасюк (2014), В.Д. Шадриков 
(2006); современных диссертационных исследований в области пси-
хологии таких авторов, как Е.Ю. Андрусенко (2007), Е.Д. Божович 
(2016), И.А. Ганичева (2007), Г.Ю. Гольева (2010), Л.В. Емельянова 
(2009), Е.Л. Жукова (2008), В.И. Звягинцев (2006), Г.В. Иванов 
(2015), М.В. Кормильцева (2009), Т.В. Кот (2011), А.А. Лопатченко 
(2010), О.В Мушегян (2014), А.В. Пашкова (2008), В.В. Пшеничная 
(2014), П.Ю. Рассудов (2011), Е.В. Садон (2009), М.С. Семидел 
(2012), Т.М. Сорокина (2002), Л.М. Суркова (2005), Л.В. Федунова 
(2010), Н.А. Филонова (2009), Е.Д. Хлестова (2009), Н.А. Хомова 
(2015), Л.С. Юрова (2003) и др. показали, что зарубежные и отече-
ственные ученые включают в содержание понятия «компетенция» 
психологические компоненты, способствующие освоению содержа-
ния обучения и последующему успешному выполнению профессио-
нальной деятельности. В их список входят интеллектуальные, 
личностные свойства, качества, психологические характеристики 
человека, мотивационно-личностный компонент, выражающий про-
фессиональную направленность. Среди психологических характе-
ристик называются адаптивность, любознательность, 
ответственность, сообразительность, толерантность, уверенность, 
эмпатия и т. п. Вместе с тем обнаруживается признание учеными их 
важного значения в формировании компетенций. Ряд авторов отво-
дит им роль внутренних условий формирования компетенций. 

Обращение к научным источникам выявило использование уче-
ными, рассматривавшими психологические компоненты, входящие в 
содержание понятия «компетенция», различной терминологии: 
свойства, качества, характеристики. В этой связи возникла необхо-
димость введения нового термина, который позволил бы обобщить 
данную совокупность категорий. Принимая во внимание тот факт, 
что в толковом словаре С.И. Ожегова (2008) понятие «характери-
стика» определяется как «описание характерных, отличительных 
качеств, свойств» кого-нибудь, считаем продуктивным использование 
термина «профессионально-психологические характеристики». 

Таким образом, признание учеными профессионально-
психологических характеристик в качестве внутренних условий раз-
вития компетенций послужило для нас отправной точкой при изуче-
нии проблемы формирования профессионально-психологических 
характеристик у студентов в процессе обучения в вузе в контексте 
компетентностного подхода. 

Базу исследования составили студенты Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического университета (ВГСПУ) 
уровня высшего образования «бакалавриат» по направлению под-
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готовки «Педагогическое образование» с двумя профилями обуче-
ния: «Информатика», «Физика» (ИФБ) и «Математика», «Информа-
тика» (МИБ). В связи с тем, что совмещаемые профили 
содержательно равноправны, речь будет идти о будущих учителях 
информатики, математики и физики. Испытуемые разных профилей 
подготовки составили несколько групп в соответствии со сроком их 
обучения в высшем учебном заведении: ИФБ (I курс – 11 чел., II курс 
– 11 чел., III курс – 13 чел., IV курс – 11 чел., V курс – 17 чел.) и МИБ 
(I курс – 25 чел., II курс – 25 чел., III курс – 23 чел., IV курс – 21 чел., 
V курс – 23 чел.). В общей сложности выборку составили 180 чел. в 
возрасте от 17 до 23 лет. 

Важность данного исследования обусловлена следующими об-
стоятельствами. Во-первых, в ситуации коренных социально-
экономических изменений, происходящих в России, большое значе-
ние приобретает совершенствование профессиональной подготовки 
педагогов, способных готовить подрастающее поколение к жизни и де-
ятельности в современном обществе. Во-вторых, на фоне наблюдае-
мого ускорения научно-технического прогресса предъявляются 
высокие требования к качеству подготовки будущих учителей ин-
форматики, математики и физики. В то же время подготовка бака-
лавров педагогического образования одновременно по двум 
профилям (5 лет обучения) обеспечивает мобильность и конкурен-
тоспособность будущих педагогов, придает им уверенность в со-
временном, быстро изменяющемся мире. Выпускник с дипломом, 
дающим право работать учителем сразу по двум предметам, имеет 
больше шансов трудоустроиться в выбранное заведение. Подготов-
ленность по двум предметам позволяет обеспечить учителю полную 
нагрузку и тем самым закрепить его в школе. Основаниями для сов-
мещения профилей подготовки бакалавров являются: учет актуаль-
ного состояния системы образования, прогнозы перспективных 
потребностей региона в педагогических кадрах. 

Компетентностный формат ставит вопрос о том, как должен вы-
глядеть набор профессионально-психологических характеристик, с 
одной стороны, согласованный с компетенциями, сформулирован-
ными в ФГОС ВО, и, с другой стороны, значимый не только для 
определенной профессии безотносительно к конкретной професси-
ональной организации, но и востребованный в конкретном образо-
вательном пространстве, где в перспективе предстоит трудиться 
выпускникам вуза. 

В список профессионально-психологических характеристик, со-
относимых с компетенциями, сформулированными в ФГОС ВО 
уровня высшего образования «бакалавриат» по направлению под-
готовки «Педагогическое образование» с двумя профилями обуче-
ния [3, с. 5–8], были включены те, которые непосредственно 
просматривались в формулировках компетенций (табл. 1). 
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Таблица 1 
Профессионально-психологические характеристики, 
соотносимые с компетенциями, сформулированными  

во ФГОС ВО уровня высшего образования «бакалавриат»  
по направлению подготовки «Педагогическое образование» с 

двумя профилями обучения 
КОД 

КОМПЕТ
ЕНЦИИ 

ФОРМУЛИРОВКА КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

ОК-4 

Способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия  

Коммуникативные каче-
ства, толерантность 

ОК-5 
Способностью работать в команде, толе-
рантно воспринимать социальные, куль-
турные и личностные различия  

Коммуникативные каче-
ства, толерантность 

ОК-6 Способностью к самоорганизации и само-
образованию 

Организационные каче-
ства 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1 

Готовностью сознавать социальную зна-
чимость своей будущей профессии, об-
ладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Мотивация профессио-
нальной деятельности 

ОПК-3 
Готовностью к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного 
процесса 

Организационные каче-
ства, эмпатия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК-5 

Способностью осуществлять педагогиче-
ское сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся 

Организационные каче-
ства, эмпатия 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участ-
никами образовательного процесса 

Коммуникативные каче-
ства, толерантность, эм-
патия 

ПК-7 

Способностью организовывать сотрудни-
чество обучающихся, поддерживать их ак-
тивность, инициативность и 
самостоятельность, развивать творческие 
способности  

Организационные каче-
ства, эмпатия 

ПК-12 
Способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью обу-
чающихся 

Организационные каче-
ства 

ПК-13 
Способностью выявлять и формировать 
культурные потребности различных соци-
альных групп 

Толерантность 
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Обобщение профессионально-психологических характеристик, 
соотнесенных с компетенциями, позволило очертить круг тех, кото-
рые согласно ФГОС ВО являются внутренними условиями форми-
рования компетенций будущего педагога-предметника. К ним 
относятся: коммуникативные и организационные качества, толе-
рантность, эмпатия, мотивация профессиональной деятельности. 

Перечень профессионально-психологических характеристик, 
востребованных в конкретном образовательном пространстве, где в 
перспективе предстоит трудиться будущим преподавателям инфор-
матики, математики и физики, был составлен с учетом мнения экс-
пертов – школьных учителей-предметников. В экспертные группы 
вошли учителя информатики (11 чел.), математики (10 чел.) и физи-
ки (12 чел.) школ г. Волгограда и Волгоградской области. Стаж их 
профессиональной деятельности составлял от 4 до 25 лет. 

Изучение мнения экспертных групп осуществлялась с примене-
нием опросника Т.П. Зинченко [4]. В исследовании определялось 
среднее значение оценок экспертов в отношении значимости рас-
сматриваемых характеристик (Х�), а также стандартное отклонение 
оценок экспертов от среднего значения (S). При анализе ответов 
респондентов рассматривались характеристики, получившие сред-
ние значения от 2,5 и больше, а также от 2,5 и меньше при стан-
дартном отклонении, не превышавшем 0,5 [2, с. 375]. 

В результате опроса экспертов был выявлен общий для всех 
учителей-предметников перечень психологических характеристик из 
числа включенных в опросник, которые играют наиболее важную 
роль в достижении профессионального успеха учителями информа-
тики, математики и физики: эмоциональная устойчивость при приня-
тии ответственного решения (информатики Х� = 2,7; S = 0,5; 
математики Х� = 2,7; S = 0,5; физики Х� = 2,5; S = 0,5); способность 
разрешать конфликты, т. е. находить выход из конфликтной ситуа-
ции (информатики Х� = 2,7; S = 0,5; математики Х� = 2,6; S = 0,5; физи-
ки Х� = 2,6; S = 0,5); соблюдение моральных норм поведения 
(информатики Х� = 2,9; S = 0,3; математики Х� = 2,7; S = 0,5; физики  
Х� = 2,7; S = 0,5). 

Вместе с тем в каждой группе экспертов были зафиксированы 
ответы, содержащие указания на психологические характеристики, 
определяемые спецификой преподаваемого предмета. Так, по их 
мнению, учителям информатики необходимы способность к обуче-
нию, переучиванию (Х� = 2,8; S = 0,4); уравновешенность, самообла-
дание (Х� = 2,9; S = 0,3); умение формировать и поддерживать 
благоприятный социально-психологический климат в коллективе  
(Х� = 2,5; S = 0,5); умение коротко и ясно отвечать (Х� = 2,5; S = 0,5); 
соблюдение общепринятых норм поведения (Х� = 2,9; S = 0,3). Пре-
подавателям математики – способность к обучению, переучиванию,  
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(Х� = 2,5; S = 0,5); способность самостоятельно принимать решения 
(Х� = 2,6; S = 0,5). Учителям физики необходимы уравновешенность, 
самообладание (Х� = 2,6; S = 0,5); способность отстаивать собствен-
ную точку зрения (Х� = 2,5; S = 0,5). 

Объединение профессионально-психологических характери-
стик, соотнесенных с компетенциями и выбранных экспертными 
группами, позволило составить список психодиагностических мето-
дик, которые целесообразно использовать для оценки сформирова-
ности данных характеристик у будущих учителей-предметников. 

Диагностику таких личностных характеристик, как эмоциональ-
ная устойчивость при принятии ответственного решения; способ-
ность разрешать конфликты, т. е. находить выход из конфликтной 
ситуации; соблюдение моральных норм поведения позволяет про-
вести психологический тест МЛО (Многоуровневый личностный 
опросник А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина). Тест содержит базовые 
шкалы: ПР (поведенческая регуляция), КП (коммуникативный потен-
циал) и МН (моральная нормативность). Эти шкалы обеспечивают 
возможность получить интегральный показатель – личностный 
адаптационный потенциал (ЛАП), который представляет собой со-
вокупность качеств, имеющих первоочередное значение для эф-
фективной адаптации человека к различным условиям 
профессиональной деятельности [2, с. 216–220]. Таким образом, 
шкала ПР позволяет оценить эмоциональную устойчивость при при-
нятии ответственного решения; шкала КП – способность разрешать 
конфликты, т. е. находить выход из конфликтной ситуации; шкала 
МН – соблюдение моральных норм поведения, а вместе они дают 
возможность оценить адаптационные способности личности. 

В то же время с помощью теста МЛО можно диагностировать 
ряд личностных характеристик, которые играют наиболее важную 
роль в достижении профессионального успеха, по мнению учителей, 
входящих в одну или две из трех групп экспертов. Так, с точки зре-
ния учителей информатики и физики, для успешной педагогической 
деятельности важное значение имеют уравновешенность, самооб-
ладание. По мнению учителей информатики – соблюдение обще-
принятых норм поведения и умение коротко и ясно отвечать. 
Корреляционный анализ (вычисление коэффициента корреляции 
Пирсона) обнаружил тесную взаимосвязь уравновешенности, само-
обладания с соблюдением моральных норм поведения (информати-
ки: rxy=1, p≤ 0,01; физики: rxy=0,478, p≤ 0,05); соблюдения 
общепринятых норм поведения со способностью разрешать кон-
фликты, т. е. находить выход из конфликтной ситуации (информати-
ки: rxy =0,516, p≤ 0,05); умение коротко и ясно отвечать со 
способностью разрешать конфликты, т. е. находить выход из кон-
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фликтной ситуации (информатики: rxy =0,559, p≤ 0,05). Взаимосвязь 
данных психологических характеристик говорит о том, что их не 
следует рассматривать отдельно друг от друга. Соответственно для 
диагностики этих групп характеристик могут быть использованы 
шкалы МН и КП теста МЛО. 

Наряду с этим учителя информатики выделили умение форми-
ровать и поддерживать благоприятный социально-психологический 
климат в коллективе, а учителя математики и физики – способность 
самостоятельно принимать решения и способность отстаивать соб-
ственную точку зрения соответственно. Данный факт свидетель-
ствует о целесообразности включения в список диагностического 
инструментария, предназначенного для изучения особенностей 
формирования профессионально-психологических характеристик у 
студентов двухпрофильного обучения (ИФБ и МИБ), методики 
«КОС-2» В.В. Синявского и Б.А. Федоришина, направленной на ис-
следование коммуникативных и организаторских склонностей. 

Способность к обучению, переучиванию (указали информатики 
и математики) целесообразно диагностировать с помощью теста 
«КОТ» («Краткий ориентировочный тест») В.Н. Бузина, Э.Ф. Ван-
дерлика. С его помощью достаточно надежно прогнозируется обу-
чаемость человека. 

Для изучения толерантности и эмпатии подходят методики, 
разработанные В.В. Бойко: «Диагностика общей коммуникативной 
толерантности» и «Диагностика уровня эмпатии». 

Мотивацию профессиональной деятельности целесообразно 
диагностировать с помощью методики «Мотивация обучения в вузе» 
Т.И. Ильиной. Она позволяет изучить такие мотивы, как «приобре-
тение знаний», «овладение профессией» и «получение диплома». 

Обратимся к результатам сравнительного анализа особенно-
стей формирования профессионально-психологических характери-
стик у студентов ИФБ и МИБ в процессе обучения в вузе. 
Статистическая обработка данных, полученных в ходе исследова-
ния, проводилась с помощью непараметрического критерия Манна-
Уитни. 

Результаты, полученные с помощью теста МЛО («Адаптив-
ность»), свидетельствуют о том, что изменения показателей по 
шкалам ПР, КП, МН и ЛАП у студентов МИБ, КП и МН у студентов 
ИФБ от I к V курсу, а также по шкале ПР у студентов ИФБ от I к III и 
от IV к V курсу не достигали статистически значимых различий. Это 
говорит об относительной стабилизации отражаемых ими профес-
сионально-психологических характеристик будущих учителей-
предметников на указанных этапах обучения. Вместе с тем у сту-
дентов ИФБ от III к IV курсу зафиксировано резкое увеличение пока-
зателей по шкалам ПР (Uэ=39,5 при p≤0,05) и ЛАП (Uэ=35 при 



91 

p≤0,05). В связи с тем, что шкалы являются обратными, речь идет о 
снижении степени выраженности рассматриваемых показателей. 
Возникновение нервно-психической напряженности и снижение 
адаптивных возможностей студентов могли быть обусловлены спе-
цификой образовательного процесса – особенностями распределе-
ния дисциплин по семестрам в основной образовательной 
программе. Так, с III курса студенты начинают осваивать дисципли-
ны, сопряженные с овладением профессией учителя физики. Воз-
можно, содержание данных дисциплин, методика их преподавания и 
стали причиной выявленных изменений. 

Сравнение результатов, полученных при обследовании буду-
щих педагогов-предметников с помощью методики «КОС-2», также 
указывает на различия в динамике формирования профессиональ-
но-психологических характеристик студентов в процессе обучения в 
вузе в зависимости от профилей обучения. Так, на фоне относи-
тельной стабилизации коммуникативных и организаторских склон-
ностей у студентов ИФБ в группе студентов МИБ обнаружилось от 
I к III курсу заметное снижение показателей, характеризующих раз-
витие данных качеств (Uэ=26,5 при p≤0,01 и Uэ=35,5 при p≤0,01 со-
ответственно). Далее отмечается рост показателей 
коммуникативных склонностей от III к IV курсу (Uэ=64,5 при p≤0,05) 
с дальнейшим снижением к V курсу, не достигающим статистически 
значимых различий; рост показателей организаторских склонностей 
от III к V курсу (Uэ=67,5 при p≤0,05). Причиной уменьшения, а затем 
роста потребности в коммуникативной и организаторской деятель-
ности и активного стремления к ней могла послужить специфика об-
разовательного процесса, связанная с особенностями 
распределения дисциплин по семестрам в основной образователь-
ной программе. Так, с III курса студенты начинают осваивать дисци-
плины, необходимые для овладения профессией учителя 
математики. Вероятно, их содержание, методика преподавания и 
обусловили наблюдаемые изменения. 

Сравнительный анализ особенностей формирования толерант-
ности у будущих учителей-предметников (использовалась методика 
«Диагностика общей коммуникативной толерантности») показал 
различия в характере ее изменений в зависимости от профилей 
обучения. Так, у студентов ИФБ обнаружилось заметное снижение 
толерантности от I к IV курсу (Uэ=28 при p≤0,05) и некоторое ее по-
вышение к V курсу, однако не достигающее статистически значимых 
различий, что говорит об относительной стабилизации рассматри-
ваемой профессионально-психологической характеристики у буду-
щих преподавателей информатики и физики. У студентов МИБ 
снижение толерантности зафиксировано за более короткий проме-
жуток времени – от I ко II курсу, причем ярче выраженное (Uэ=47,5 
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при p≤0,01). Далее у них наблюдался ее значительный рост от II к 
IV курсу (Uэ=52 при p≤0,01) и некоторое снижение к V курсу, не до-
стигающее статистически значимых различий, что свидетельствует 
об относительной стабилизации толерантности к концу обучения и у 
будущих преподавателей математики и информатики. Таким обра-
зом, было выявлено неравномерное изменение данного качества у 
студентов разных профилей обучения: у ИФБ на отдельных этапах 
образовательного процесса регресс или относительная стабилиза-
ция; у МИБ – регресс, прогрессивное развитие и относительная ста-
билизация. Причиной своеобразия проявления неравномерности 
могли быть различные возможности содержания дисциплин, вклю-
ченных в основные образовательные программы, с точки зрения 
эффективного формирования толерантности. 

Из данных, полученных с помощью методики «Диагностика 
уровня эмпатии», следует, что изменения показателей, характери-
зующих формирование рассматриваемого качества, у студентов 
ИФБ и МИБ от I к V курсу не достигали статистически значимых раз-
личий. Это говорит об относительной стабилизации эмпатии у бу-
дущих учителей-предметников на всех этапах обучения. 
Полученные результаты можно объяснить профессиональным вы-
бором обучающихся и их специализацией в естественной области 
знаний. Вероятно, принадлежность к ней накладывает определен-
ный отпечаток: студенты менее ориентированы на общение и на по-
знание внутреннего мира других людей. 

Результаты, полученные с помощью теста «КОТ», указывают на 
различия в динамике формирования способности к обучению у сту-
дентов в зависимости от профилей подготовки. Так, на фоне отно-
сительной стабилизации способности к обучению у студентов ИФБ в 
группе студентов МИБ обнаружился ее заметный рост от I к IV курсу 
(Uэ=88 при p≤0,01), а к V курсу – снижение, не достигающее стати-
стически значимых различий, что свидетельствует об относитель-
ной стабилизации способности к обучению у будущих 
преподавателей математики и информатики в конце образователь-
ного процесса. Стимулирующим фактором, оказавшим столь замет-
ное влияние на развитие способности к обучению у студентов МИБ, 
могло быть преобладание в их основной образовательной програм-
ме дисциплин математического цикла, которые, как известно, явля-
ются сильным средством воздействия на интеллектуальные 
качества человека. 

Данные, полученные с помощью методики «Мотивация обуче-
ния в вузе», позволили определить характер изменений в соотно-
шении мотивов обучения («приобретение знаний», «овладение 
профессией» и «получение диплома») у студентов ИФБ и МИБ в хо-
де образовательного процесса. В табл. 2 представлены средние 
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групповые значения показателей, характеризующих выраженность 
перечисленных мотивов у студентов разного профиля обучения с I 
по V курс. 

Таблица 2 
Средние групповые значения показателей,  

характеризующих выраженность мотивов «приобретение 
знаний», «овладение профессией» и «получение диплома»  

у студентов разного профиля обучения 

Профиль 
Х� ± 𝛿 

I курс II курс III курс IV курс V курс 
 Мотив «приобретение знаний» 

ИФБ 5,5 ± 2,5 8,0 ± 2,1 6,1 ± 1,9 6,5 ± 2,4 6,8 ± 2,3 
МИБ 6,9 ± 2,8 7,6 ± 3,3 7,3 ± 2,4 7,1 ± 1,5 6,7 ± 2,3 

 Мотив «овладение профессией» 
ИФБ 5,1 ± 2,4 4,6 ± 1,9 4,2 ± 2,5 4,3 ± 1,5 4,5 ± 1,8 
МИБ 5,7 ± 1,6 6,6 ± 2,3 5,4 ± 2,4 5,5 ± 2,2 4,8 ± 2,9 

 Мотив «получение диплома» 
ИФБ 6,9 ± 1,7 7,0 ± 2,0 6,9 ± 2,1 7,2 ± 1,0 7,3 ± 1,3 
МИБ 5,9 ± 2,4 7,1 ± 2,1 6,5 ± 2,0 7,4 ± 0,9 7,0 ± 2,0 

 
Примечание: Х� – среднее значение; 
𝛿 – стандартное отклонение 
 
Как видно из табл. 2, у будущих учителей информатики и физи-

ки в начале вузовского обучения (I курс) преобладал мотив «полу-
чение диплома», на II курсе на первый план вышел мотив 
«приобретение знаний», а с III курса и до конца обучения превали-
ровал мотив «получение диплома». Несколько иная картина про-
сматривается у будущих учителей математики и информатики. Так, 
мотив «приобретение знаний» являлся преобладающим с I по 
III курс, а мотив «получение диплома» занял первое место на IV и 
V курсах. Таким образом, у студентов ИФБ практически на всем про-
тяжении обучения в вузе превалирующим являлся мотив «получе-
ние диплома», у студентов же МИБ в основном преобладал мотив 
«приобретение знаний». К сожалению, следует отметить, что мотив 
«овладение профессией» у будущих педагогов-предметников не 
становился доминирующим ни на одном из этапов образовательно-
го процесса. Можно предположить, что для первой группы студентов 
основной причиной поступления в вуз являлось стремление полу-
чить диплом, подтверждающий владение знаниями в области ин-
формационных технологий и программирования. В то время как 
вторая группа студентов поступила в вуз для овладения знаниями, 
востребованными в данной сфере деятельности. 
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Таким образом, обобщение результатов, полученных в ходе 
изучения особенностей формирования профессионально-
психологических характеристик у будущих педагогов-предметников 
разных профилей обучения в контексте компетентностного подхода, 
позволяет констатировать, во-первых, неравномерность изменений 
рассматриваемых характеристик в процессе вузовского обучения. 
Так, наблюдается прогрессивное развитие одних, относительная 
стабилизация других и даже регресс третьих на отдельных этапах 
образовательного процесса. Во-вторых, своеобразие проявления 
неравномерности в зависимости от профиля обучения: на фоне от-
носительной стабилизации определенной характеристики у студен-
тов одного профиля отмечается ее заметный рост или снижение у 
обучающихся другого профиля подготовки и т. п. 

Вероятно, обнаруженные факты обусловлены, с одной стороны, 
особенностями организации образовательного процесса в рамках 
различных профилей обучения (включенными в основные образо-
вательные программы дисциплинами, их содержанием и методикой 
преподавания), с другой стороны, мотивационными факторами, по-
будившими в свое время студентов отдать предпочтение тому или 
иному профилю обучения. 

Полученные данные позволяют решать задачи повышения ка-
чества подготовки будущих профессионалов в высшей школе. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы при 
проектировании основных образовательных программ в компетент-
ностном формате, для организации психолого-педагогического со-
провождения обучающихся. 
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Особенности развития адаптивных способностей студентов 
медицинского образовательного учреждения 

В статье выявлены и раскрыты особенности развития адаптивных 
способностей студентов медицинского образовательного учреждения в первые 
три года их обучения. Основное содержание исследования составляет анализ 
корреляционной взаимосвязи между показателями личностного потенциала 
социально-психологической адаптации студентов и мотивации к успеху и 
избеганию неудач. 

 
The article identified and disclosed the features of the development of adaptive 

abilities of students of medical educational institutions in the first three years of their 
training. The main content of the research is the analysis of correlations between 
indicators of personal potential socio-psychological adaptation of students and the 
motivation to success and avoiding failure. 

 
Ключевые слова: адаптация, поведенческая регуляция, 

коммуникативный потенциал, моральная нормативность, личностный 
потенциал социально-психологической адаптации, мотивация успеха и 
мотивация избегания неудач. 
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Теоретические основы психологической адаптации студента 

формировались в различных психологических подходах и направ-
лениях. Исследование адаптации имеет продолжительную историю 
и берет свое начало из естественных наук: медицины, физиологии и 
биологии. Термин «адаптация» введен в научный оборот физиоло-
гами в конце XVIII века и обозначает способность объекта систем-
ной природы сохранять свою целостность при изменении 
параметров среды. Так в Большом психологическом словаре поня-
тие «адаптация» – это приспособление к изменяющимся внешним и 
внутренним условиям [5]. Значительно позднее само понятие 
«адаптация» было перенесено и в психологию. 

В научной литературе, существует многообразие видов адапта-
ции. Тем самым их нельзя отделить друг от друга. К определению 
термина и соответственно описанию процесса адаптации обраща-
лись многие исследователи [1; 2; 3; 7; 8; 9].  
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А.Г.  Маклаков, говоря о сложных механизмах физиологической, 
психической и социальной адаптации, рассматривает их как уровни 
единой адаптации и как отдельные виды адаптации. Одновременно 
он подчеркивает: существуют определенные физиологические 
и психические механизмы, обеспечивающие процесс адаптации на 
этих трех уровнях. Три уровня адаптации взаимосвязаны между со-
бой, оказывают друг на друга непосредственное влияние 
и определяют интегральную характеристику общего уровня функци-
онирования всех систем организма. Эта интегральная характери-
стика представляет собой весьма динамичное образование, которое 
принято называть функциональным состоянием организма. По мне-
нию А.Г. Маклакова, адаптационные способности индивида во мно-
гом зависят от психологических особенностей личности, а 
личностный адаптационный потенциал является самостоятельным 
фактором успешной деятельности в различных условиях [7]. 

Адаптация студентов к обучению в профессионально образова-
тельном  учебном заведении – одна из самых актуальных проблем, 
в решении которой заинтересована система профессионального 
образования. Процесс обучения – является новым этапом в жизни 
студента и требует от него большей самостоятельности и активно-
сти в приобретении знаний на фоне возросшей информационной 
нагрузки, умения строить конструктивные связи, быть психологиче-
ски и социально адекватным изменившимся условиям учебы и со-
циального бытия, а также справляться с появляющимися 
препятствиями и распоряжаться личным эмоциональным состояни-
ем. Именно от того, насколько быстро и качественно пойдут адапта-
ционные процессы, насколько легко вчерашний школьник сможет 
выработать оптимальный режим учебной деятельности и навыков 
работы, зависит его успех в овладении знаниями и умениями. 

Стремление к достижению успеха, по мнению немецкого психо-
лога Ф. Хоппе, это устойчиво проявляемая потребность индивида 
добиваться успеха в различных видах деятельности. Впервые это 
мотивационное свойство было выделено в классификации Г. Мюр-
рея, который понимал ее как устойчивую потребность в достижения 
результата в работе, как стремление «сделать что-то быстро и хо-
рошо, достичь уровня в каком-либо деле». Эта потребность носит 
генерализованный характер и проявляется в любой ситуации, неза-
висимо от конкретного ее содержания [6]. 

Таким образом, побудителем к деятельности могут в равной 
степени стать и желание достичь успеха, и страх перед неудачей. 
Поэтому по направленности можно выделить два типа мотивации: 
мотивация к достижению успеха и мотивация к избеганию неудачи. 
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Мотивация успеха в целом носит положительный характер, ведь при 
такой мотивации действия человека направлены на то, чтобы до-
стичь конструктивных, положительных результатов. Мотивация бо-
язни неудачи относится к негативной сфере. При данном типе 
мотивации человек стремится прежде всего избежать порицания, 
наказания. Ожидание неприятных последствий – вот что определяет 
его деятельность. Еще ничего не сделав, человек уже боится воз-
можного провала и думает, как его избежать, а не как добиться 
успеха [10]. 

В подготовке специалиста закладываются основы будущей 
профессии, и нами было проанализированы особенности развития 
адаптационного потенциала личности в первые три года обучения. 
Именно в этот период основной деятельностью является учеба, да-
лее в большей степени ориентированность переводится на приоб-
ретение работы, создание семьи.   

Цель исследования – рассмотреть особенности развития адап-
тивных способностей студентов медицинского образовательного 
учреждения в первые три года обучения и их взаимосвязь с мотива-
цией успеха и мотивацией избегания неудач. 

Гипотеза исследования: 
1. Процесс социально-психологической адаптации студентов 

медицинского учреждения имеет специфику на разных стадиях обу-
чения.  

2. Мотивация к успеху, мотивация избегания неудач и адапта-
ция у студентов медицинского учреждения тесно взаимосвязаны. 

Задачи эмпирического исследования:  
1. Выявить особенности развития адаптивных способностей 

студентов медицинского образовательного учреждения в первые 
три года их обучения. 

2. Раскрыть особенности мотивации к достижению успеха и мо-
тивации избеганию неудач у студентов медицинского образователь-
ного учреждения с увеличением продолжительности их обучения. 

3. Изучить характер взаимосвязи между показателями личност-
ного потенциала социально-психологической адаптации студентов и 
мотивации к успеху и избеганию неудач. 

Исследование проводилось методом лонгитюда на базе Санкт-
Петербургского  медицинского техникума № 9 в период с 2015 по 
2017 год. К исследованию привлекались студенты семи групп, чис-
ленностью 29–32 человека каждая. 

Для рассмотрения адаптивных способностей студентов была 
использована методика многоуровневого личностного опросника 
«Адаптивность» (далее по тексту – МЛО «Адаптивность») разрабо-
танная А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным (1993). 
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Таблица 1 
Статистические показатели результатов тестирования 

студентов медицинского техникума по методике МЛО 
«Адаптивность» 

Группа 
Поведенческая 

регуляция 
(ПР) 

Коммуникативный 
потенциал 

(КП) 

Моральная 
нормативность 

(МН)  

Личностный 
адаптационный 

потенциал 
(ЛАП) 

0 курс 
091 36,5 ± 3,94 22,4 ± 2,11 9,2 ± 1,95 68,1 ± 2,2 
092 33,2 ± 3,61 21,2 ± 2,01 9,1 ± 1,86 63,5 ± 2,1 
093 37,9 ± 3,73 23,9 ± 2,73 9,0 ± 1,94 70,8 ± 2,4 
094 34,4 ± 4,01 23,1 ± 2,43 9,1 ± 2,01 66,5 ± 2,3 
095 35,1 ± 3,22 21,9 ± 1,95 9,3 ± 2,02 66,3  ± 2,1 
096 34,8 ± 3,79 22,3 ± 2,51 9,1 ± 2,01 66,2 ± 2,2 
097 37,1 ± 3,11 21,6 ± 2,07 9,0 ± 1,79 67,7 ± 2,3 

Итого за 
курс: 35,6 ± 1,66 22,3 ± 0,92 9,1 ± 0,11 67,0 ± 2,2 

I курс 
191 34,5 ± 3,64 20,4 ± 1,67 9,4 ± 1,87 64,3 ± 1,8 
192 31,2 ± 4,31 20,8 ± 2,32 9,1 ± 1,92 61,1 ± 1,9 
193 35,9 ± 3,54 21,5 ± 1,89 9,1 ± 1,86 66,5 ± 1,7 
194 32,2 ± 3,52 21,2 ± 1,94 9,8 ± 2,01 63,2 ± 1,8 
195 34,3 ± 4,01 20,2 ± 2,01 9,2 ± 1,98 63,7 ± 1,7 
196 31,6 ± 3,34 19,7 ± 1,97 9,5 ± 2,02 60,2 ± 1,9 
197 36,5 ± 3,45 20,4 ± 2,01 9,1 ± 1,69 66,1  ± 1,8 

Итого за 
курс: 33,7 ± 2,22 20,6 ± 0,61 9,3 ± 0,27 63,6± 2,3 

II курс 
291 33,9 ± 3,56 19,8 ± 2,02 9,1 ± 1,69 62,8 ± 2,6 
292 32,2 ± 4,21 19,9 ± 1,79 9,3 ± 1,96 61,4 ± 2,5 
293 33,9 ± 3,78 20,7 ± 2,03 9,4 ± 1,91 64 ± 2,7 
294 31,3 ± 3,35 20,4 ± 2,89 9,5 ± 2,02 61,2 ± 2,8 
295 32,3 ± 4,11 19,8 ± 2,03 9,2 ± 1,89 61,3 ± 2,4 
296 32,8 ± 3,29 19,4 ± 2,02 9,4 ± 2,01 61,6 ± 2,6 
297 35,8 ± 3,69 20,1 ± 1,98 9,4 ± 1,88 65,3 ± 2,4 

Итого за 
курс: 33,2 ± 1,48 20,0 ±  0,43 9,3 ± 0,14 62,5 ± 1,6 

 
Сравнительный анализ результатов тестирования (табл. 2) по-

казал незначительное снижение у студентов, с переходом от 
начального курса обучения к следующему курсу, показателей по 
шкалам «поведенческая регуляция» и «коммуникативный потенци-
ал», но в то же время возрастание показателей по шкале «мораль-
ная нормативность», и в итоге снижение уровня личностного 
потенциала социально-психологической адаптации. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ результатов тестирования студентов 

медицинского техникума по методике МЛО «Адаптивность» 

Курс ПР КП МН ЛАП 

0 курс 35,6 ± 1,66 22,3 ± 0,92 9,1 ± 0,11 67,0 ± 2,2 

I курс 33,7 ± 2,22 20,6 ± 0,61 9,3 ± 0,27 63,6 ± 2,3 

II курс 33,2 ± 1,48 20,0 ± 0,43 9,3 ± 0,14 62,5 ± 1,6 

 
В ходе психодиагностического обследования были выявлены 

достоверные отличия по шкалам «поведенческая регуляция» и 
«коммуникативный потенциал» у студентов начального и второго 
курса, и отличия по уровню личностного потенциала социально-
психологической адаптации у студентов начального и первого курса, 
а также начального и второго курса. 

Таблица 3 
Области достоверности различий между значениями 

показателей по методике МЛО «Адаптивность» 

Шкалы 

Х ± m 

t-кр. 

Х ± m 

t-кр. 

Х ± m 

t-кр. 

0 курс I курс 0 курс II курс I курс II курс 

ПР 
35,6 

± 
1,66 

33,7 
± 

2,22 
1,813* 

35,6 
± 

1,66 

33,2 
± 

1,48 
2,391** 33,7 ± 

2,22 
33,2 ± 
1,48 

0,501
* 

КП 
22,3 

± 
0,92 

20,6 
± 

0,61 
1,695* 

22,3 
± 

0,92 

20,0 
±  

0,43 
2,305** 20,6 ± 

0,61 
20,0 ±  
0,43 

0,598
* 

МН 9,1 ± 
0,11 

9,3 ± 
0,27 - 0,211* 9,1 ± 

0,11 
9,3 ± 
0,14 -0,199* 9,3 ± 

0,27 
9,3 ± 
0,14 

0,032
* 

ЛАП 67,0 
± 2,2 

63,6 
± 2,3 3,389*** 67,0 

± 2,2 
62,5 
± 1,6 4,501*** 63,6 ± 

2,3 
62,5 ± 

1,6 
1,099

* 

* – уровень значимости различий 0,05; 
** – уровень значимости различий 0,01; 
*** – уровень значимости различий 0,001 
 



100 

Как видно из табл. 3, показатель, характеризующий «поведен-
ческую регуляцию» от курса к курсу количественно уменьшается, 
что может указывать на снижение уровня социальной поддержки и 
периодического контроля со стороны педагогического коллектива 
учебного заведения, который, как правило, считает, что студенты ста-
новятся более самостоятельными и требуют меньшего внимания. 

Увеличением «коммуникативного потенциала» у студентов 
начального курса свидетельствует о том, что у них выражено жела-
ние самовыразиться среди себе подобных, самоутвердиться в груп-
пе, оптимизировать процесс социально-психологического 
отражения, исходя из своих индивидуальных, психофизиологиче-
ских, социально-психологических свойств. 

Стоит отметить, что различия в показателях «поведенческая 
регуляция», «коммуникативный потенциал» и «моральная норма-
тивность», а в целом и уровни личностного потенциала социально-
психологической адаптации студентов первого и второго курсов 
значимы только на 0,05 % уровне. 

Для диагностики мотивационной направленности исследуемых 
на достижение успеха были использованы методики Т. Элерса «Мо-
тивация к успеху» и «Мотивация к избеганию неудач».  

Студенты с типом мотивации, направленным на избегание не-
удачи, обычно мало инициативны, уклоняются от ответственных за-
даний, ищут причины отказа от них, отличаются меньшей 
настойчивостью в достижении цели; выбирают легкие задания, не 
требующие больших трудовых затрат, склонны недооценивать свои 
возможности, быстро расстраиваются при неудачах, снижают само-
оценку своих возможностей. Студенты, ориентированные на успех, 
ведут себя иначе: адекватно оценивают свои способности, мобили-
зуются при неудачах, повышают энергетические, интеллектуальные 
ресурсы. 

По результатам анализа данных тестирования мотивации к 
успеху можно сделать следующие выводы (табл. 4), что для студен-
тов начального курса медицинского техникума наиболее характерен 
умеренно высокий уровень мотивации к успеху, а для студентов 
первого и второго курсов – средний уровень мотивации к успеху.  

Таблица 4 
Сравнительный анализ результатов тестирования по методике 

«Мотивация к успеху» 

Курс Низкий Средний Умеренно высокий Слишком высокий  
0 курс 6,1 % 33,2 % 54,9 % 5,8 % 
I курс 9,4 % 48,9 % 29,7 % 12,0 % 
II курс 8,3 % 50,1 % 27,6 % 14,0 % 
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Анализ полученных результатов тестирования по методике 
«Мотивация к избеганию неудач» показал (табл. 5), что для студен-
тов начального курса медицинского техникума наиболее характерен 
средний уровень мотивации к избеганию неудач, а для студентов 
первого и второго курсов – низкий уровень мотивации к избеганию 
неудач. 

Таблица 5 
Сравнительный анализ результатов тестирования по методике 

«Мотивация к избеганию неудач»  
Курс Низкий Средний Умеренно высокий Слишком высокий  

0 курс 35,2 % 48,9 % 7,1 % 7,8 % 
I курс 44,9 % 31,7 % 9,4 % 10,8 % 
II курс 49,1 % 29,6 % 9,3 % 13,4 % 

 
Кроме сравнения данных, соответствующих мотивации к успеху 

и мотивации к избеганию неудач между студентами разных курсов, 
было проведено сравнение показателей по каждой группе внутри 
курса (табл. 6). На основании полученных данных можно сделать 
следующий вывод. Наблюдается принципиальное отличие в соот-
ношении преобладающего фактора мотивации на начальном курсе 
и последующих курсах обучения: для студентов начального курса 
обучения характерно преобладание мотивации к успеху, в то время 
как для студентов I и II курсов преобладающее влияние оказывает 
мотивация к избеганию неудач. 

Таблица 6 
Сравнение показателей уровней мотивации к достижению успеха 

и к избеганию неудачи 

Преобладающее  
влияние 

Средние показатели 
0 курс I курс II курс 

Мотивация к успеху 60,6 % 42,4 % 39,0 % 
Мотивация к избеганию неудач 33,3% 51,9 % 53,8 % 
Одинаковое влияние 6,1 % 5,7 % 7,2 % 

 
Для выявления значимости различий между студентами 

начального и II курсов проведена статистическая обработка данных. 
Расчет эмпирического критерия Стьюдента позволил сделать 

следующие выводы: 
1. Различия по уровню мотивации к избеганию неудач у студен-

тов начального и второго курсов не является статистически значи-
мым (Fэмп=1,76, Fкр=1,96, p<0,05). Следовательно, можно 
предположить, что уровень мотивации к избеганию неудач не зави-
сит от продолжительности обучения в медицинском техникуме. 
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2. Различия по уровню мотивации к достижению успеха у сту-
дентов начального и второго курсов является статистически значи-
мыми (Fэмп=3,48, Fкр=3,29, p<0,001). Уровень мотивации к 
достижению успеха у студентов начального курса значимо выше, 
чем у студентов второго курса. 

Для определения взаимосвязи личностного потенциала соци-
ально-психологической адаптации у студентов различных курсов и 
мотивации к успеху и избеганию неудач проведен корреляционный 
анализ полученных данных. 

Таблица 7  
Корреляционная связь между показателями личностного 

потенциала социально-психологической адаптации у студентов 
различных курсов и мотивации к успеху и избеганию неудач  

Мотивация 
Личностный потенциал  

социально-психологической адаптации 
0 курс I курс II курс 

Мотивация к успеху 0,24** 0,11 0,09 
Мотивация к избеганию неудач 0,14* 0,17* 0,19** 

 

*   – уровень достоверности 0,05; 
**   – уровень достоверности 0,01 
 
Проведенный анализ показал наличие положительной корреля-

ционной связи между показателями личностного потенциала соци-
ально-психологической адаптации студентов начального курса и 
мотивации к успеху (Fэмп=0,24, Fкр=0,18, p<0,001). Таким образом, 
выявлена роль личностного адаптационного потенциала для дости-
жения успеха в учебной деятельности. Студенты начального курса 
имеют более высокий личностный адаптационный потенциал. Зна-
чит, действительно, хорошие адаптационные способности помогают 
успешно вписаться в новую учебную среду. Именно в учебе реали-
зуется взаимодействие субъекта (студента) с объектом (учебной 
средой). 

Также существует положительная корреляционная связь между 
показателями личностного потенциала социально-психологической 
адаптации студентов второго курса и мотивацией к избеганию не-
удач (Fэмп=0,19, Fкр=0,18, p<0,001). У студентов старших курсов 
обучения уже определились межличностные отношения в группе, в 
которых есть формальные лидеры, «середнячки» и «неуспешные 
студенты». Также и у преподавательского состава, сложилось мне-
ние о потенциале студентов, поэтому они в ряде случаев предпочи-
тают малый риск, где неудача не угрожает их престижу.  
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Таким образом, полученные в нашем исследовании результаты 
позволяют сделать вывод, что процесс адаптации студентов 
в образовательном учреждении имеет специфику на разных этапах 
обучения. Студенты начального курса обучения сталкиваются 
с процессом адаптации, в период которой для них важно установле-
ние межличностных взаимоотношений в группе, где главным стано-
вится желание самовыразиться среди себе подобных, 
самоутвердиться, исходя из своих индивидуальных, психофизиоло-
гических и социально-психологических свойств, а также приспосо-
биться к новым требованиям и условиям на фоне возросшей 
информационной и эмоциональной нагрузки. У студентов же второ-
го курса наблюдается снижение мотивации к успеху, но возрастание 
мотивации к избеганию неудач, для них уже актуальным становится 
определение дальнейшего профессионального пути, сопоставление 
желаемого и достигнутого в профессиональном развитии. Вместе с 
тем есть и общие проблемы, возникающие у студентов независимо 
от срока обучения («личные проблемы», «личные переживания»), 
оказывающие влияние на психоэмоциональное состояние студента, 
а также на эффективность обучения.  

 
Список литературы 

1. Андреева Д.А. Влияние адаптации студентов на учебную активность // 
Проблемы адаптации студентов. – Ростов н/Д.: РГУ, 1974. 

2. Асеев В.Г. Теоретические аспекты проблемы адаптации. – Иркутск, 
1986. 

3. Березин Ф.Б. Психологическая и психофизиологическая адаптация че-
ловека. – М., 1988. 

4. Ермолаев-Томин О.Ю. Математические методы в психологии. – М.: 
Юрайт, 2012. 

5. Зинченко В.П., Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь. –  
3-е изд., 2002. 

6. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2006. – 508 с. 
7.  Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилиза-

ция и прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. 
2001. – Т. 22. – № 1. – С. 16–24.  

8. Налчаджян А.А. Социально-психологическая адаптация личности 
(Формы, механизмы и стратегия). – Ереван, 1988.  

9. Посохова С.Т. Психология адаптирующейся личности: субъективный 
подход: автореф. дис. … д-ра психол. наук. – СПб., 2001. 52 с. 

10. Уайтли Ф. Мотивация. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2003. – 160 с. 
 

 
  



104 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
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В. В. Белов  

Лидерство как фактор развития личности старшеклассников 

В статье предложена оригинальная формулировка проблемы связи 
лидерства и развития личности. Лидерство рассматривается как движущая 
сила саморазвития личности созидающих организационных лидеров начиная 
уже с периода юности. Определена концептуальная основа исследования 
лидерства как детерминанты личностного развития. Описан дизайн 
пилотажного исследования, целью которого является выявление 
психологических признаков способности к саморазвитию у старшеклассников. 
Проведены эмпирические исследования, в ходе которых установлены 
личностные особенности, включенные в структуру способности к саморазвитию 
старшеклассников. Определена перспектива дальнейшего исследования 
проблемы лидерства как фактора развития личности в юношеский период. 

 
The article proposes an original formulation of the relationship between 

leadership and personal development problem. Leadership is seen as the driving 
force from the period of youth of the personality of organizational leaders-creators. 
The conceptual basis of the study of leadership is defined as the determinants of 
personal development. The design of a pilot study is described, the purpose of which 
is to identify psychological signs of the high school students ability to self-
development. Empirical studies were carried out, during which personality traits were 
included in the structure of the high school students self-development ability. 
Determined the prospects of further research of the leadership problem as a factor of 
the personality development in youth period. 

 
Ключевые слова: лидерство, личность, развитие, личностное развитие, 

саморазвитие, способность к саморазвитию, старшеклассники, юношеский 
период развития.   

 
Key words: leadership, personality, development, personal development, self-

development, ability to self-development, high school students, youth development 
period. 

 
Говоря о связи лидерства с развитием личности в психологии, 

можно выделить два подхода к данной проблеме. В рамках первого 
подхода исследуется развитие личности лидера, выявляются пси-
хологические закономерности, факторы, способствующие и препят-
ствующие формированию лидерских качеств, осуществляется поиск 
личностных особенностей, подверженных изменению под воздей-
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ствием разнообразных программ обучения, включая и так называе-
мые «тренинги лидерства». С точки зрения исследователей, реша-
ющих многообразные задачи развития лидерских качеств у 
различных категорий специалистов, проблема развития личности 
лидера не нова. Существует большое количество публикаций по 
данной проблематике. 

Второй подход к проблеме связи лидерства и развития лично-
сти исходит из того, что само лидерство как сложный социально-
психологический феномен, проявляющийся во взаимодействии че-
ловека с группой последователей, является мощным фактором раз-
вития личности самого лидера и тех, кто его окружает. С точки 
зрения второй, очень немногочисленной группы исследователей 
решение проблемы лидерства как детерминанты личностного раз-
вития находится на самом начальном этапе. Количество публикаций 
по данной проблематике очень ограничено, существуют единичные 
работы.  

Так Т.А. Бородкина и Д.А. Урывская предлагают рассматривать 
лидерство как фактор личностного роста. Благодаря лидерству про-
исходит формирование активной жизненной позиции. В статье де-
кларируется положение о том, что существует положительная связь 
между успешным лидерством и личностным ростом. Однако данная 
публикация, как отмечают сами авторы, акцентирует внимание на 
лидерстве как на движущей силе предпринимательства. При этом 
Т.А. Бородкина и Д.А. Урывская описывают пять эффективных сла-
гаемых лидерства [8].  

Следовательно, в данной статье отмечается объединение двух 
подходов к проблеме связи лидерства и развития личности с доми-
нированием первого традиционного подхода. 

В зарубежной психологии также можно найти единичные публи-
кации, авторы которых придерживаются второго подхода. Интерес-
ная идея была высказана Ф. Карделлом, который рассматривает 
лидерство с точки зрения психотерапевта. Он трактует лидерство 
как психотерапевтический фактор, благодаря которому люди с пси-
хологическими проблемами трансформируются в самоактуализиру-
ющиеся личности. Ф. Карделл, раскрывая данное положение, 
считает, что в каждом человеке есть то, что К. Юнг назвал «темной 
стороной». Обязательным условием развития личности, достижения 
гармонии является погружение человека в данную «темноту», ори-
ентация в ней, принятие её и интеграция с ней. В результате именно 
такого погружения человек узнает правду о себе, которая является 
частицей истины. Лидерство, по мнению Ф. Карделла, рождается из 
истины, которая является источником подлинного, можно уточнить, 
созидающего лидерства. В результате таких поисков и усилий чело-
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век становится лидером в собственной жизни, так как приобретает 
веру в себя. Вера в себя предполагает риск и готовность творить. 
Не будучи лидерами, отмечает автор, мы остаемся без руководя-
щей силы для достижения своих целей, реализации своих заветных 
желаний. Лидерство должно исходить из источника человеческого и 
творческого духа. Данная форма лидерства должна струиться из то-
го родника, из которого проистекает жизнь и рождается целостность 
и достоинство человека. Новое лидерство отнюдь не является пре-
рогативой только служащих крупных компаний, преподавателей 
университетов и высших военных чинов. Оно должно затрагивать 
самое сердце семьи, школы и общества в целом [9]. 

Важно отметить, что Ф. Карделл, говорить о конкретной форме 
лидерства, которую мы называем созидающим лидерством [5]. 

Вторая публикация, которая наталкивает на постановку про-
блемы связи лидерства и развития личности по-новому, а также 
позволяет уточнить её формулировку – это работа А. Менегетти. 
Являясь создателем онтопсихологии, А. Менегетти утверждает, что 
онтопсихологическая школа обнаружила путь, позволяющий прийти 
к точке формализации чистой интуиции, которой субъект обладает 
от природы, т. е. онтопсихологии удалось выделить формальное 
проявление этой чистой интуиции, которое она определяет как «он-
то Ин-се». Лидерство он связывает с освобождением «онто Ин-се», 
которое указывает путь к успеху. Лидер, по мнению автора, – это тот 
человек, у которого максимально раскрывается его природный по-
тенциал, его «онто Ин-се». Отметим, что связь между лидерством и 
развитием личности в концепции А. Менегетти прослеживается в 
том, что развитие природного потенциала предполагает создание 
человеком своего «социального тела», т. е. лидер – это тот, кто спо-
собен подобрать себе людей для реализации своего замысла [11]. 

Отметим также, что если следовать положениям онтопсихоло-
гии, то необходимо уточнить содержание понятия «социальное те-
ло». Созидающий лидер – это тот, кто не просто подбирает людей, а 
тот, кто для наиболее полного раскрытия своего потенциала не бо-
ится окружать себя талантливыми людьми, более того, он целена-
правленно выращивает вокруг себя свободно мыслящих, 
созидающих, готовых вести за собой других людей.  

Итак, немногочисленные литературные данные позволяют обо-
значить научную проблему, которую можно сформулировать следу-
ющим образом: лидерство как детерминанта развития личности. 

Уточним концептуальную основу исследования проблемы ли-
дерства как детерминанты развития личности. Во-первых, необхо-
димо опираться на признанную в отечественной психологии теорию 
развития личности. А.Г. Асмолов в своей работе предлагает в каче-
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стве теоретических основ изучения личностного развития концеп-
цию движущих сил и условий развития личности [1]. Согласно дан-
ной концепции, движущей силой развития личности является 
совместная деятельность. С нашей точки зрения, созидающее ли-
дерство – это такое взаимодействие лидера и последователей, в 
результате которого создаются эффективные организованные со-
общества людей. Потому данную разновидность лидерства мы обо-
значает как «организационное лидерство» [4]. 

Следовательно, лидерство с точки зрения детерминации разви-
тия личности можно рассматривать как совместную деятельность, 
обладающую наибольшим потенциалом для личностного развития 
тех, кто вовлечен в данную разновидность деятельности. Особенно 
данный вид совместной деятельности влияет на развитие личности 
тех, кто занимает лидерскую позицию. 

Во-вторых, отметим специфику развития личности лидера. 
Опираясь на современную теорию детерминации развития личности 
с учетом трех детерминант развития, ранее мы выделили три линии 
личностного развития: адаптацию, социализацию и саморазвитие 
личности. Для лидера доминирующей является линия саморазвития 
[6]. При этом мы придерживаемся точки зрения Д.А. Леонтьева [10], 
М.А. Щукиной [13], J.J Bauer [14] R.F Baumeister, K.D Vohs [15] на 
толкование содержания саморазвития в психологии. Саморазвитие, 
согласно М.А. Щукиной, представляет собой форму развития лично-
сти как субъекта жизненного пути с атрибутами управляемости, про-
извольности и самодетерминированности качественных личностных 
изменений. Уточняя содержание данного феномена, Д.А. Леонтьев 
считает, что саморазвитие может трактоваться как особая форма 
деятельности. R.F Baumeister, K.D Vohs рассматривают саморазви-
тие с позиции саморегулирующих систем. Необходимо отметить, что 
в литературе существуют противоречивые представления о струк-
туре саморазвития. В пилотажном исследовании мы будем рас-
сматривать саморазвитие с функциональной точки как способность, 
оценивая индивидуальные особенности личности, которые опреде-
ляют функциональные возможности субъекта жизнетворчества са-
мостоятельно выбирать направление своего развития и 
реализовать автономную стратегию личностного развития.  

В-третьих, подчеркнем, что не все формы лидерства способ-
ствуют личностному росту, а тем более саморазвитию личности ли-
дера. Например, деструктивное лидерство разрушает личность 
лидера [3]. Наибольшее позитивное влияние на саморазвитие лич-
ности лидера оказывает то лидерство, которое за рубежом обозна-
чают как суперлидерство, лидерство, порождающее лидеров [16].  
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С нашей точки зрения, данную форму лидерства лучше обозна-
чать как созидающее организационное лидерство, которое характе-
ризуется тем, что лидеры: 

• выдвигают социально конструктивную идею, обладающую 
преобразующей силой; 

• объединяют вокруг данной идеи людей, наделенных талан-
том и готовых к развитию;  

• в процессе реализации своего замысла, осуществляя сов-
местную созидающую деятельность, сами развиваются и вдохнов-
ляют других на саморазвитие.   

В-четвертых, исходя из особенностей психического развития, 
важно подчеркнуть, что именно в период юности, в который и попа-
дают старшеклассники, можно выделить две отличительные осо-
бенности личностного развития. Первый важный момент 
заключается в том, что в этот возрастной период происходит резкая 
смена внутренней позиции с изменением отношения ко времени. 
Как отмечает И.В. Шаповаленко [12], один из признаков перехода от 
подросткового возраста к юности – это изменение отношения к бу-
дущему. По словам Л.И. Божович, подросток смотрит на будущее с 
позиции настоящего, а юноша (старший школьник) смотрит на 
настоящее с позиции будущего. В юности происходит расширение 
временного горизонта: будущее становится главным измерением. 
Изменяется основная направленность личности, которая теперь 
может быть обозначена как устремленность в будущее, определе-
ние дальнейшего жизненного пути, выбор профессии. Важнейшим 
фактором развития личности в ранней юности является стремление 
старшеклассника строить жизненные планы, осмысливать построе-
ние жизненной перспективы. В связи с этим можно утверждать, что с 
юношеского возраста линия саморазвития постепенно становится 
ведущей в развитии личности. Вторая отличительная особенность – 
это новая основа взаимодействия юношей и девушек с другими 
людьми. Ценностно-смысловая доминанта общения обнаруживает-
ся в ведущей тематике бесед старшеклассников. Отметим, что цен-
ностно-смысловая основа является характерным признаком 
созидающего организационного лидерства. Лидеры, создающие ор-
ганизованные сообщества людей, наполняют жизнь других людей 
смыслом, относятся к людям как к ценностям, а не как к инструмен-
там для достижения своих целей.  

Следовательно, именно в период юности впервые возникает 
возможность исследовать связь лидерства с саморазвитием как до-
минирующей линии развития личности тех, кто способен достигать 
вершин личностного роста. 
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Исходя из разработанной нами концептуальной основы, можно 
сформулировать гипотезу пилотажного исследования. Мы предпо-
лагаем, что старшеклассники, обладающие лидерским статусом, 
определенным на основе делового созидающего социометрического 
критерия, отличаются более выраженными признаками способности 
к саморазвитию. 

Для проверки гипотезы исследования были проведены эмпири-
ческие исследования. Необходимо отметить, что в рамках подготов-
ки выпускных квалификационных работ, научным руководителем 
которых является автор статьи, реализуется научный проект, цель 
которого выявление личностных особенностей старшеклассников, 
обладающих лидерским статусом, определенным на основе делово-
го созидающего социометрического критерия. В связи с этим в сбо-
ре данных принимали участие студенты И.Н. Милушкина, 
А.А. Покотилова. 

Для реализации цели пилотажного исследования был исполь-
зован сравнительный дизайн исследования. В исследовании в це-
лом приняли участие 91 учащийся 10–11-х классов в возрасте 16–
17 лет, из них 49 девушек и 42 юноши. Лидерство изучалось в учеб-
ных группах. На основе социометрического исследования, а также 
по результатам беседы с одноклассниками и учителями были 
сформированы две группы учеников, условно названные «лидеры» 
и «нелидеры». При этом старшеклассники выбирали лидера по со-
циально значимому, созидательному социометрическому критерию. 
В первую группу «лидеры» вошло 22 человека. По результатам со-
циометрии и беседы данные учащиеся являются лидерами, за кото-
рыми другие готовы следовать, так как они предлагают идеи, 
наполненные смысловым содержанием, отличаются креативностью, 
взаимодействуя с ними, получаешь заряд позитивной энергии. Во 
вторую группы вошли все остальные ученики. Данная группа специ-
ально была сформирована как неоднородная по социометрическо-
му статусу, так как целью пилотажного исследования было 
выделение личностных особенностей старшеклассников, проявля-
ющих признаки созидающего организационного лидерства с учетом 
социальных возможностей образовательной среды школы. По воз-
растному, половому признаку, а также по социальному статусу ро-
дителей эти группы являются однородными, а различаются только 
по готовности к созидающему организационному лидерству. 

При выборе методик исследования мы исходили из сведений, 
содержащихся в литературных источниках, в которых представлены 
данные по индивидуально-психологическим особенностям, входя-
щим в структуру способности к саморазвитию старшеклассников. 
Необходимо отметить ограниченное количество публикаций по дан-
ной проблематике. Учитывая пилотажный, поисковый характер ис-
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следования, перечень методик был расширен, исходя из того, что 
личностные особенности, значимые для саморазвития, могут отно-
ситься к различным сферам личности.  

Были использованы следующие методики: 
1. Для изучения ценностно-смысловой сферы:  
• методика Рокича «Ценностные ориентации»; 
• СЖО (тест Леонтьева «Смысложизненные ориентации»). 
2. Для изучения мотивационной сферы: 
• методика диагностики личности на мотивацию избегания 

неудач Т. Элерса;  
• методика диагностики степени склонности к риску Шуберта; 
• «Мотивация достижения успеха» Т. Элерса.  
3. Для изучения интеллектуальной сферы личности: 
• тест Дж. Гилфорда и М. Салливена; 
• тест «Прогрессивные матрицы Равена»; 
• «Диагностика эмоционального интеллекта» Н. Холла. 
Учитывая то, что данные по методике Рокича представлены в 

ранговой шкале, первоначально опишем результаты исследования 
по данной методике. По методике Рокича установлено, что среди 
терминальных ценностей наибольшее значение для группы «лиде-
ров» имеют такие ценности, как: здоровье, уверенность в себе, об-
щественное признание. Для данных учащихся значимым является 
физическое и психическое состояние, они хотят обрести внутрен-
нюю гармонию, свободу от внутренних противоречий, сомнений, а 
также для них важную роль играет уважение окружающих, коллек-
тива. Из инструментальных ценностей выделяют следующие: раци-
онализм и независимость.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что лидеры стре-
мятся научиться логично мыслить, принимать обдуманные и рацио-
нальные решения, научиться действовать самостоятельно, 
решительно.  

Учащиеся, которые входят в группу «нелидеров», из терми-
нальных ценностей выделяют уверенность в себе и здоровье. Для 
этой группы учеников также важно обрести внутреннюю гармонию, 
свободу от внутренних противоречий, сомнений. Важную роль для 
них играет физическое и психическое состояние комфорта и удо-
вольствия. Из инструментальных ценностей на первые места ставят 
воспитанность и жизнерадостность, т. е. хорошие манеры и чувство 
юмора являются доминирующими ценностями. 

По методике Рокича не выявлены достоверные различия в 
группе «лидеров» и «нелидеров» как по терминальным, так и ин-
струментальным ценностям.  
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Интерпретируя полученные данные, по которым выявлены от-
личия на уровне тенденций, можно говорить о том, что у старше-
классников, которые относятся к группе лидеров, скорее только 
наблюдается тенденция ценностной ориентации на социально зна-
чимую активность, позволяющую им успешно освоить совместную 
деятельность.  

В таблице представлены сведения по показателям методик, по 
которым получены достоверные различия в группе «лидеров» и в 
группе «не лидеров».  

Таблица 
Сравнение личностных особенностей в группе «лидеров»  

и в группе «нелидеров» 
Личностные 
особенности 

Группа 
«лидеров» 

Группа 
«нелидеров» 

Т-
критерий 

Стьюдента 

Уровень 
достоверности 

различий М m М m 
Осмысленность жизни 114,1 1,4 96, 3 3,1 5,23 Р<0,001 
Абстрактный интеллект 102,9 0,6 101,6 0,8 1,30 Р>0,05 
Эмоциональный 
интеллект 

58,1 0,5 56,2 0,6 2,07 Р<0,05 

Социальный интеллект 28,0 0,4 27,3 0,6 0,97 Р>0,05 
Мотивация достижения 
успеха 

12,5 0,5 7,7 0,9 4,71 Р<0,001 

Мотивация избегания 
неудач 

0,68 0,3 0,53 0,5 0,26 Р>0,05 

Склонность к риску 8,7 0,8 2,6 1,2 4,24 Р<0,001 
 

Примечание: при T = 1,99  Р = 0,05; при T = 2,64  Р = 0,01; при T = 3,4  Р = 0,001 
 

Как следует из данных, приведенных в таблице, не выявлены 
достоверные различия в группе «лидеров» и «нелидеров» по пока-
зателям, оценивающих степень выраженности абстрактного и соци-
ального интеллекта, а также мотивации избегания неудачи. В обеих 
группах эти показатели соответствуют средним значениям. 

Интерпретируя полученные результаты, необходимо отметить, 
что, как показывают литературные данные, абстрактный интеллект 
нелинейно связан с успехами лидерского поведения. Что же касает-
ся двух остальных личностных особенностей, то, скорее всего, от-
сутствие достоверности различий в двух группах обусловлено 
особенностями возраста: одинаковый уровень развития социально-
го интеллекта обусловлен тем, что в юношеском возрасте отличи-
тельной особенностью является ориентация на общение. 
Отсутствие достоверных различий по показателю избегания неудач 
можно объяснить спецификой социальной ситуации развития в со-
временных условиях. Молодежи свойственны такие культивирован-
ные средствами массовых коммуникаций идеалы, как уверенность в 
себе, непринятие неудачников.  
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Достоверные различия выявлены по показателям, позволяю-
щим измерять такие особенности личности, как осмысленность жиз-
ни, эмоциональный интеллект, мотивация достижения успеха и 
склонность к риску. 

На основании полученных данных можно составить психологи-
ческий портрет тех, кто в юношеский период склонен к созидающе-
му лидерству. Для них характерны:  

• наличие цели в будущем, которая придает жизни осмыс-
ленный характер, направленность на будущие достижения, времен-
ную перспективу;  

• интерес и эмоциональная насыщенность жизни, получение 
удовольствия от самореализации, ощущение себя хозяином жизни, 
осознание и понимание своих эмоций, успешное управление эмоци-
ональными состояниями, развитая самомотивация, эмпатичность, 
способность чувствовать других и распознавать их эмоции;  

• стремление к успеху, толерантность к неопределенности и 
готовность к разумному риску. 

Для того чтобы оценить степень выраженности способности к 
саморазвитию у лидеров в период юности дадим характеристику 
вершинной формы (акмеформы) её развития у созидающих органи-
зационных лидеров. При этом будем опираться на собственные ре-
зультаты исследования организационного лидерского таланта [2; 7].  

Созидающий организационный талант характеризуется следу-
ющими признаками. 

1. Отличительными особенностями ценностно-смысловой сфе-
ры личности являются: система ценностей, которая предполагает 
убеждение, что долг превыше собственных интересов; включает 
желание быть впереди, стремление к лидирующему положению не 
себя, а союза людей, во главе которого стоит лидер; основывается 
на мировоззренческой позиции служения людям, что проявляется 
не в манипулировании сознанием подчинённых, не в использовании 
своих последователей, а в саморазвитии самого руководителя ор-
ганизации и формировании из своих последователей самостоятель-
но мыслящих лидеров. 

2. Развитые нравственные качества личности, которые прояв-
ляются в сохранении чести и достоинства; справедливом, честном, 
последовательном отношении к подчинённым; доверии к людям, 
заботе о своих сотрудниках; в постоянной готовности соотносить 
цели с моралью, определять, не наносят ли эти цели ущерба соци-
альному союзу, не разрушают ли они структуру и моральный дух 
данного союза.  

3. Высокий уровень профессионализма в организационной дея-
тельности, который включает в себя: горячую приверженность делу; 
умение определять чёткие цели совместной деятельности, страте-
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гически планировать, определяя миссию и разрабатывая программу 
реализации этой миссии; организацию деятельности других людей 
на основе спонтанного вовлечения в организаторскую деятельность; 
добровольное принятие на себя роли и функции организатора; при-
нятие решений, готовность отвечать за эти решения и их послед-
ствия; побуждение других к достижению общей цели; 
декларирование своих ожиданий последователям в форме чётко 
структурированной, легко передаваемой, воспринимаемой и прини-
маемой другими точки зрения; вовлечение последователей в реали-
зацию своего замысла, предоставляя им возможность осознать 
выгоды и преимущества; определение их обязанностей, ориентиру-
ясь не на приказы, а на договорные взаимоотношения с последова-
телями, выстраивая отношения согласия; эффективное влияние на 
последователей на основе гибкого, адаптивного стиля руководства, 
предполагающего богатство ролевого репертуара, использование 
не только убеждения, но и успешное применение эмоциональных 
методов воздействия, что обеспечивает понимание другими людьми 
идей лидера в сочетании с верой в справедливость и реализуе-
мость этих идей.  

4. Коммуникативная компетентность, включающая в себя диа-
гностику психологических особенностей других людей, предполага-
ющая возможность быстро и адекватно характеризовать эти 
особенности, метко и кратко их описывать, анализировать получен-
ные психологические портреты подчинённых, объяснять поведение 
других людей и своего собственного; умение мысленно поставить 
себя в психологическую ситуацию другого человека; эмпатию, т. е. 
сопереживание того, что переживают, чувствуют другие; умение 
располагать к себе собеседника за счёт обаяния, притягательной 
силы, участливости в отношениях к людям, простоты, естественно-
сти в общении, способности оставаться самим собой в отношениях 
с людьми, отсутствие наигранности в поведении; умение эффектив-
но воздействовать на людей, используя технологию «притч». 

5. Развитые способности к организационной деятельности, а 
именно: 

• способность к самотрансцендентации, которая позволяет ор-
ганизационному лидеру сформировать систему организационных 
ценностей и на этой основе превратить группу в единое целое; 
предвидеть будущее, поступая как мудрец, избегать решений, раз-
рушающих союз людей;  

• способность к социальному творчеству, которая проявляется 
в выдвижении идеи, в создании замысла организации; 

• способность к достижению успеха, которая предполагает по-
иск и нахождение необходимых ресурсов, позволяющих реализо-
вать свой замысел; 
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• способность к критическому анализу своих возможностей, ко-
торая позволяет оценить альтернативы, выбрать оптимальный ва-
риант решения и путём системного критического анализа улучшить 
выбранный вариант; 

• способность к спонтанной активности, к самомобилизации, 
которая в напряженных ситуациях позволяет быть самоэффектив-
ным, не впадать в состояние приобретённой беспомощности, со-
хранять целеустремлённую активность, мобилизовать 
последователей, вселять уверенность в успех, в победу; 

• способность к предвосхищению социальных угроз, которая 
предполагает, что лидер организации не только может предвидеть 
опасности для реализации его замысла, но и при необходимости 
способен остановиться, что позволяет избежать слепого, бездумно-
го продвижения вперёд ради реализации потребности в спонтанной 
активности;  

• способность к устойчивости функционирования личности, ко-
торая позволяет сохранять её структуру (т. е. оставаться собой) и 
предотвращает возникновение нервно-психического срыва, управ-
ляя своими эмоциями, психическим и физическим состояниям.  

Интерпретируя полученные данные, можно отметить, что у ли-
деров в юношеский период развития отчетливо прослеживается пе-
реживание онтологической значимости жизни, стремление её 
целенаправленно выстраивать, опираясь на конструктивные глу-
бинные отношения с людьми, ориентируясь на решение реальных 
жизненных задач, стремясь к успеху, не боясь рисковать в процессе 
своего жизнетворчества. Всё это в целом свидетельствует о том, 
что для них характерна способность к саморазвитию, которая с уче-
том сравнения с развитой её формой, присущей для созидающих 
лидеров, достигших организационного таланта, находится на 
начальном этапе формирования данной способности. 

Обобщая результаты теоретических и эмпирических исследо-
ваний, можно прийти к следующим выводам: 

1. Пилотажное исследование позволило выявить у лидеров в 
юношеский период признаки способности к развитию. Лидерский 
статус в учебных группах старших классов связан с личностными 
особенностями, которые включены в структуру способности к само-
развитию. 

2. Полученные результаты исследования не противоречат ли-
тературным данным, которые описывают проявления способности к 
саморазвитию. Однако необходимо отметить, что в юношеском воз-
расте наблюдаются начальные признаки формирования данной 
способности.  
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3. В то же время выявленные эмпирические данные не позво-
ляют однозначно говорить о лидерстве как детерминанте самораз-
вития личности. Скорее, при интерпретации полученных данных 
уместен принцип фальсифицируемости К. Поппера, чем принцип 
верифицируемости. Наличие зависимостей между лидерским стату-
сом и признаками успешного саморазвития у старшеклассников поз-
воляет не отрицать гипотезу о лидерстве как детерминанте 
развития личности, но в то же время полученные результаты не 
позволяют подтвердить данную гипотезу. Необходимо провести 
формирующий эксперимент, а также с помощью лонгитюдного ме-
тода проследить связь лидерского статуса с динамикой признаков 
саморазвития у старшеклассников.  
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УДК 159.9.07 
 

И. В. Неверова  

Акмеологическая оценка структурной организации 
инновационного компонента управленческого лидерства 

В статье раскрываются особенности структурной организации инноваци-
онных характеристик деятельности и личности профессионала управления, со-
ставляющие инновационный компонент такого организационного феномена, как 
управленческое лидерство. За основу берется положение о том, что управлен-
ческое лидерство является более высокой ступенью по сравнению с традици-
онным менеджментом и руководством. Выделяются наиболее значимые 
факторы, которые структурируют массив показателей для объяснения природы 
«инновационности» руководителя акмеуровня и отсутствия таковой в группе 
неуспешных руководителей. Дается акмеологическая оценка структуры иннова-
ционного компонента управленческого лидерства с целью определения путей и 
средств профессионального обучения, развития, самосовершенствования. 

 
The article describes features of structural organization of innovative character-

istics in activity and personality of management professional which form the innova-
tive component of such an organizational phenomenon as managerial leadership. 
The basic thesis of this research is what managerial leadership is a higher step com-
paring to the traditional management and leadership. The most significant factors, 
which structure an array of indicators to explain the nature of the “innovativeness” of 
the head of the acme level and the lack thereof in the group of unsuccessful leaders, 
are stood out. The acmeological estimation of the structure of the innovative compo-
nent in managerial leadership is given with the purpose of determining the ways and 
means of vocational training, development and self-improvement. 

 
Ключевые слова: управленческое лидерство, инновационные характери-

стики деятельности и личности профессионала, функциональная готовность к ин-
новациям, психологическая готовность к инновациям, акмеуровень руководителя. 

 
Key words: managerial leadership, innovational characteristics of activity and 

personality of professional, functional readiness to innovation, psychological readi-
ness to innovation, leader’s acme level. 

 
Современные условия высокой степени изменчивости, конку-

ренции и противостояния предъявляют особые требования к эффек-
тивности руководства организациями разного типа и назначения.   

В данных условиях «определяющим фактором существования 
долгосрочно преуспевающих организаций служит такой социально-
психологический механизм, как организационное лидерство» [6, 
с. 233]. Лидер организации – или управленческий лидер – гармонично 
сочетает в себе лидерские и менеджерские качества. «Управленче-
ское лидерство – единство формального и неформального лидерства 
в организации, обеспечивающее конкурентные преимущества органи-
зации по сравнению с традиционным менеджментом» [1, с. 197]. 
                                                 
  © Неверова И. В., 2017  
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Джозеф Г. и Джимми Т. Бойетт, сравнивая характеристики вы-
сокоэффективных организаций и организаций традиционного типа,  
на первое место ставят критерий отношения к инновациям – «Под-
держка инновации и готовность к риску» [1, с. 110]. В высокоэффек-
тивных организациях «традиционному» игнорированию новых идей 
противопоставлены: «постоянный поиск и испытание новых идей; 
поддержка людей, пошедших на риск и даже потерпевших неудачу; 
побуждение предпринимать новые попытки; продвижение по службе 
тех, кто инициирует изменения» [1, с. 110]. 

В литературе традиционно уделяется большое внимание инно-
вационным чертам успешных руководителей. Анализ различных ва-
риантов инновационных характеристик успешного руководителя 
показывает, что они наиболее согласуются с психолого-
акмеологическим понятием «готовность» как «возможность и стрем-
ление человека осуществить какую-либо активность на основе 
наличия и актуализации имеющихся ресурсов» [7, с. 41].  

Как отмечает Е. Г. Чирковская, «в исследованиях различных ав-
торов готовность к инновациям предстает как совокупность, ком-
плекс различных способностей, характеристик и качеств личности» 
[8, с. 191]. В частности, И. О. Загашев под готовностью к инновациям 
понимает «систему характеристик специалиста, обусловливающую 
его эффективность и направленность в реализации инновационных 
проектов» [3, с. 419]. 

Профессиональные и личные характеристики руководителя, 
способствующие восприятию и генерированию инноваций, доста-
точно очевидно группируются в двух направлениях – на те, которые 
можно отнести к функциональной, непосредственно реализующейся 
в деятельности, готовности к инновациям – и те, которые составля-
ют содержание собственно психологической готовности к инноваци-
ям [5, с. 40]. Данные инновационные характеристики руководителя 
положены в основу изучения структуры инновационного компонента 
управленческого лидерства  в современной организации.          

Психолого-акмеологическое исследование инновационных ха-
рактеристик руководителей проводилось на предприятиях и в орга-
низациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области [2, с. 28]. 
Респондентами выступали руководители организаций различного 
профиля, крупных и малых предприятий различных форм собствен-
ности. Всего количество испытуемых, включая экспертов, составило 
497 человек.  

Исследование проводилось в несколько этапов: 1) этап диффе-
ренциации руководителей по эффективности осуществления управ-
ленческой деятельности (по специально разработанной методике); 
2) этап диагностики уровня функциональной, психологической го-
товности к инновациям (по специально разработанным опросникам), 
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а также личностных свойств, сопряженных с ними, – с помощью 
стандартизированных методик; 3) этап обработки и интерпретации 
результатов исследования [2, с. 28].   

Сравнительный анализ показателей инновационных характери-
стик и личностных свойств руководителей в группах разной профес-
сиональной успешности показал выраженные различия [2, с. 28]. Из 
44 показателей только три не дали значимых различий: попусти-
тельский стиль, эмоционально-ориентированная копинг-стратегия и 
активно-ригидная стратегия достижения цели. 

Анализ взаимосвязей показателей инновационных характери-
стик и личностных свойств руководителей показал высокую степень 
интегрированности анализируемых показателей, что не позволило 
сделать общую читаемую корреляционную плеяду. Следует обра-
титься к скрытым факторам, интегрирующих большое число корре-
лирующих показателей (табл. 1). 

Таблица 1  
Результаты факторного анализа показателей функциональной, 

психологической готовности к инновациям и личностных свойств 
у руководителей группы успешных 

Фактор Показатели Факторная 
нагрузка 

Фактор 1 
«Управленческая 
креативность»  
 
Дисперсия  26 % 

Гибкость мышления                                                                                              
Мотивация успеха/боязнь неудач                       
Эмоционально-ориентированный копинг  
Любознательность/креативность        
Сложность/креативность                
Воображение/креативность                                              
Способ решения проблем/креативный 
потенциал                                                                                                                                                                                                                          
Рабочая среда/креативный потенциал            
Итог/креативный потенциал                                                    
Ф1 – Интерес к новому в отрасли, на рынке, 
в исследованиях                                                                    
Ф2 – Стремление обучаться                                                      
Ф4 – Умение найти нестандартное решение  
в стандартной ситуации                                                                                     
Ф5 – Стремление внедрять инновационные 
технологии производства и управления                                                      
Ф6 – Стремление производить инновационный 
продукт     
Ф10 – Стремление разрабатывать несколько 
альтернативных вариантов решения проблемы    
П2 – Способность формировать команду             
П3 – Гибкость мышления, обучаемость          
П7 – Способность генерировать идеи, 
действовать вопреки привычным схемам           
П9 – Способность создавать творческую 
обстановку 

0,67      
0,51     
0,50     
0,69     
0,60           
–0,58    
0,71      
 
0,73     
0,73     
0,71       
 
0,71     
0,64        
 
0,69     
 
0,71      
 
0,74 
     
0,58 
0,76 
0,68 
 
0,67 
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Фактор 2 
«Мотивационный 
потенциал 
управления» 
Дисперсия 16 % 

Проблемно-ориентированный копинг                    
Волевой потенциал                                             
Активность                                                             
Оптимизм                                                                            
П4 – Способность мотивировать себя и 
других, поддерживать и усиливать мотивацию 
для достижения цели                                                                                      
П5 – Способность решать «любые задачи», 
энергичность, наступательность в достижении 
цели      
П6 – Способность ставить выполнимые цели, 
выбирать оптимальный темп их достижения 
П8 – Способность мобилизоваться в трудной 
ситуации   
П10 – Способность позитивно оценивать 
ситуацию и/или ее перспективы 

0,75     
0,59      
0,75     
0,59                 
0,82 
 
 
0,76 
 
 
0,80 
 
0,74      
 
0,83 

Фактор 3 
«Коллегиальность» 
Дисперсия 13% 

Директивный стиль                                       
Попустительский стиль                               
Коллегиальный стиль                       
Личность/креативный потенциал                            
Ф7 – Стремление рационализировать 
собственный труд                                                  
Ф8 – Поиск рациональных путей организации 
труда подчиненных                                                                      
Ф9 – Интерес к идеям и мнениям 
подчинённых                                   
П1 – Способность воспринимать мнения 

-0,65         
-0,66      
0,82     
0,59     
0,58 
 
0,58 
 
0,62 
 
0,64 

 
Как видно из табл. 1, исследуемые показатели в большом коли-

честве охвачены процессом структурирования. Не вошли ни в один 
фактор только несколько из них: организаторские склонности, ком-
муникативные склонности, копинг, ориентированный на избегание, 
пассивная стратегия достижения цели, активно-ригидная стратегия 
достижения цели, суммарный показатель креативности. Данная 
особенность вполне согласуется с ожиданиями в отношении группы 
успешных. 

Схожая тенденция активного структурообразования характерна 
и для группы неуспешных, но с другой «очередностью» факторов и, 
конечно, с разницей в их наполнении (табл. 2). 

Таблица 2  
Результаты факторного анализа показателей функциональной, 

психологической готовности к инновациям и личностных свойств 
у руководителей группы неуспешных 

Факторы Показатели Факторная 
нагрузка 

Фактор1 
«Коллегиальность»  
Дисперсия  24 %  

Директивный стиль                                     
Коллегиальный стиль                                           
Гибкость мышления                                    

-0,93 
0,94  
0,77  
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Эмоционально-ориентированный копинг             
Копинг, ориентированный на избегание              
Волевой потенциал                                                  
Рабочая среда/креативный потенциал    
Итог/креативный потенциал                                           
Ф2 – Стремление обучаться                                            
Ф4 – Умение найти нестандартное решение в 
стандартной ситуации                                                     
П3 – Гибкость мышления, обучаемость                                                                      
П7 – Способность генерировать идеи, 
действовать вопреки привычным схемам                                                                   
П8 – Способность мобилизоваться в трудной 
ситуации 
П9 – Способность создавать творческую обстановку 

0,68 
-0,67  
-0,71  
0,77 
0,58   
0,77  
0,62 
 
0,67 
0,49  
 
-0,81 
 
0,81 

Фактор 2 
«Управленческая 
креативность» 
Дисперсия 20 %  

Любознательность/креативность  
Воображение/креативность                          
Креативность (сумма)                                       
Активность                                                                       
Ф1 – Интерес к новому в отрасли, на рынке, в 
исследованиях                                                                   
Ф5 – Стремление внедрять инновационные 
технологии производства и управления                                             
Ф6 – Стремление производить инновационный 
продукт   
Ф7 – Стремление рационализировать 
собственный труд                                                 
Ф8 – Поиск рациональных путей организации 
труда подчиненных                                                                     
Ф9 – Интерес к идеям и мнениям подчинённых                                  
Ф10 – Стремление разрабатывать несколько 
альтернативных вариантов решения проблемы              
П1 – Способность воспринимать мнения  
П2 – Способность формировать команду                        

0,53      
0,57  
0,78     
0,62 
0,69 
 
0,71 
 
0,61     
 
0,60      
 
0,67    
 
0,78 
0,71  
 
0,81  
0,85 

Фактор 3 
«Мотивационный 
потенциал 
управления» 
Дисперсия 14 % 

Коммуникативные склонности               
Организаторские склонности                          
Проблемно-ориентированный копинг               
Пассивная стратегия достижения цели                
Активно-пластичная стратегия достижения цели         
Ф3 – Умение быстро найти решение в 
нестандартной ситуации  
П4 – Способность мотивировать себя и других, 
поддерживать и усиливать мотивацию для 
достижения цели   
П5 – Способность решать «любые задачи», 
энергичность, наступательность в достижении 
цели    
П6 – Способность ставить выполнимые цели, 
выбирать оптимальный темп их достижения 
П10 – Способность позитивно оценивать 
ситуацию и/или ее перспективы                             

-0,56 
-0,56 
0,68 
-0,61 
0,75 
 
0,54 
 
0,50 
 
 
0,67 
 
 
0,59 
 
0,70 
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Как видно из табл. 1 и 2, в каждый фактор входят показатели  
функциональной готовности к инновациям (Ф), психологической го-
товности к инновациям (П), а также личностных свойств. Прежде 
всего, это говорит о том, что все три группы показателей отражают 
общий – инновационный – компонент профессионализма руководи-
теля. 

Поскольку каждый из выявленных факторов объединил боль-
шое число показателей, целесообразно посмотреть наличие более 
частных факторов в группах, сформированных из меньшего числа 
показателей и представляющих отдельные аспекты инновационных 
характеристик деятельности и личности профессионала управления 
(структурные группы 1–6 в табл. 3).  

Таблица 3 
Структурная организация инновационных характеристик 

руководителей разного уровня успешности по результатам 
факторного анализа 

Структурная 
группа  

показателей 

Сравни-
ваемые 
группы 

Фактор, % дисперсии 

1. Функцио-
нальная, пси-
хологическая 
готовность к 
инновациям, 
личностные 
свойства 

1. Успеш-
Успеш-
ные 

Управленческая 
креативность, 
26% 

Мотивацион-
ный потенциал 
управления, 
16% 

 Коллегиальность 
13% 

2. Не-
успеш-
ные 

Коллегиальность 
24% 

Управленче-
ская креатив-
ность, 20% 

 Мотивационный 
потенциал 
управления, 14% 

2. Функцио-
нальная готов-
ность к 
инновациям 

1. Успеш-
Успеш-
ные 

Непрерывное 
развитие,  42% 

Нацеленность 
на инновации,  
28% 

  – 

2. Не-
успеш-
ные 

Нацеленность на 
инновации, 34% 

Непрерывное 
развитие, 30% 

  – 

3. Психологи-
ческая готов-
ность к 
инновациям 

1. Успеш-
Успеш-
ные 

Мотивацион-
ный потенциал 
управления, 
35% 

Способность к 
коллективному 
творчеству, 30% 

 – 

2. Не-
успеш-
ные 

 Креатив-
ность, 26% 

Мотивационный 
потенциал 
управления, 27% 

Коллегиаль-
ность 20% 

4. Функцио-
нальная и пси-
хологическая 
готовность к 
инновациям 

1. Успеш-
Успеш-
ные 

Управленче-
ская креатив-
ность, 31% 

Мотивационный 
потенциал 
управления, 18% 

Нацеленность 
на инновации, 
17% 

2. Не-
успеш-
ные 

Нацеленность 
на инновации, 
28% 

Управленческая 
креативность, 
23% 
 

Мотивацион-
ный потенциал 
управления,  
17% 
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5. Функцио-
нальная готов-
ность к 
инновациям  и 
личностные 
свойства 

1. Успеш-
Успеш-
ные 

Управленче-
ская креатив-
ность, 26% 
 

Коллегиаль-
ность 15% 

Предприимчи-
вость, 11% 

2. Не-
успеш-
ные 

Коллегиаль-
ность, 26% 

Управленческая 
креативность, 
22% 

Предприимчи-
вость, 13% 

6. Психологи-
ческая готов-
ность к 
инновациям  и 
личностные 
свойства 

1. Успеш-
Успеш-
ные 

Управленче-
ская креатив-
ность, 26% 

Мотивационный 
потенциал 
управления, 21% 

Коллегиаль-
ность,  
12% 

2. Не-
успеш-
ные 

Способность к 
коллективному 
творчеству, 
28% 

Мотивационный 
потенциал 
управления, 18% 

Креативность, 
16% 

 
Как видно из табл. 3, процесс структурирования в двенадцати 

выделяемых группах произошел с участием довольно ограничен-
ного числа факторов: «Управленческая креативность», «Мотиваци-
онный потенциал управления», «Коллегиальность», «Непрерывное 
развитие», «Нацеленность на инновации», «Способность к коллек-
тивному творчеству», «Предприимчивость». Это говорит о доста-
точной однородности исследуемых показателей: они адекватно 
раскрывают изучаемый феномен инновационности руководителя 
акмеуровня – инновационный компонент управленческого лидер-
ства. 

Во-вторых, в составе представленного состава факторов оче-
виден иерархический порядок: факторы наибольшей структурной 
группы (включающей все показатели) раскрываются через факто-
ры частных структурных групп (см. рисунок). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок Структурные взаимосвязи инновационного компонента деятельности 
и личности профессионала управления 
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Как видно из рисунка, наиболее интегрированным фактором 
является «Управленческая креативность», который сочетает в се-
бе характеристики индивидуальных особенностей личности про-
фессионала, социально-психологических проявлений и деловых 
показателей. Кроме того, в шести разных структурных группах по-
казателей (табл. 3) фактор «Управленческая креативность» выде-
ляется семь раз из двенадцати возможных (по две сравниваемые 
группы в шести структурах показателей). Это говорит о весомости 
данного фактора и необходимости специального внимания к его 
содержанию не только в аспекте практического формирования, но 
и теоретического осмысления как акмеологической категории.  

Отсутствие данного фактора в структурных группах 2 и 3 – 
«Функциональная готовность к инновациям» и «Психологическая 
готовность к инновациям» (табл. 3) – объясняется тем, что «Управ-
ленческая креативность» – это интегративное образование, соче-
тающее как психологические, так и деловые (функциональные) 
характеристики, поэтому может объединить лишь «полный состав» 
показателей. Еще один «недостающий» вариант использования 
данного фактора – в группе неуспешных в структурной группе 3 
«Психологическая готовность к инновациям и личностные свой-
ства» (табл. 3). Вместо «Управленческой креативности», как в 
группе успешных, выявлены два отдельных фактора – «Способ-
ность к коллективному творчеству» и «Креативность». Является 
очевидным рассогласование личной креативности неуспешного ру-
ководителя с его возможностями по управлению креативным про-
цессом в организации.   

Обращает на себя внимание такая особенность структурной 
организации показателей инновационности руководителя, как фак-
тор «Коллегиальность» в наиболее крупной структурной группе 
«Функциональная, психологическая готовность к инновациям и 
личностные свойства» (табл. 3). При небольшой дисперсии (13 %) 
данный фактор все-таки разъединен с «Управленческой креатив-
ностью» и «Мотивационным потенциалом управления» даже в 
группе успешных. Детальный анализ содержания данного фактора, 
во-первых, показывает наличие противоположных полюсов (преж-
де всего по стилю управления), а во-вторых, демонстрирует раз-
ный состав показателей в группах успешных и неуспешных. В 
группе неуспешных у данного фактора дисперсия намного выше, и 
он становится первым из трех факторов. По содержанию он вполне 
мог бы быть совмещен с «Управленческой креативностью», если 
бы не характерный противоположный полюс, на котором сосредо-
точились директивный стиль, волевой потенциал, способность мо-
билизоваться в трудной ситуации, но при этом – копинг, 
ориентированный на избегание. Получается, что у представителей 
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данной группы преобладает либо коллегиальность «ради коллеги-
альности», либо директивность, не сопряженная с креативностью. 
В группе успешных «Управленческая креативность» содержит мак-
симальное количество креативных, коммуникативных, профессио-
нально-деловых и даже мотивационных показателей, однако 
управленческо-стилевые характеристики, войдя в отдельный фак-
тор «Коллегиальность», приобрели отдельное значение. Коллеги-
альный стиль имеет высокую факторную нагрузку (0,82), а 
директивный и попустительский стиль «ушли» на другой полюс. 
Коллегиальный стиль дополняется креативными качествами лич-
ности руководителя, стремлением рационализировать собствен-
ный труд, поиском рациональных путей организации труда 
подчиненных, интересом к идеям и мнениям подчиненных, способ-
ностью воспринимать мнения. В такой комбинации данный фактор 
приобретает больше значение «демократичности, создания атмо-
сферы справедливости». Такая особенность подчеркивает значе-
ние лидерской роли руководителя как «первого среди равных» и 
кроме того, необходимость оптимальной организационной среды, 
организационной культуры. Это еще раз подтверждает, что акме-
уровень управления сопряжен с определенными организационны-
ми эффектами и в первую очередь с феноменом управленческого 
лидерства. 

Таким образом, на материале данного исследования акмеоло-
гическая оценка структурной организации инновационных характе-
ристик деятельности и личности профессионала управления 
состоит в следующем: 

– для достижения акмеуровня управления руководителю орга-
низации необходимо обладать определенным комплексом иннова-
ционных черт личности и деятельности, находящихся в 
оптимальном сочетании и особой структурной организации; 

– высокий уровень развития отдельных показателей деятель-
ности и личности руководителя не является залогом профессио-
нального успеха, а требует формирования «полного состава» 
структурных комплексов, выявленных на примере группы успешных; 

– среди необходимых структурных комплексов инновационного 
компонента профессионализма в управлении выделяются: 
«Управленческая креативность», «Мотивационный потенциал 
управления», «Коллегиальность», которые можно отнести к струк-
турам первого порядка; 

– достижение акмеуровня управления в части его инновацион-
ной составляющей необходимо и возможно через формирование 
структур второго порядка – более простых сочетаний деловых и 
личностных качеств, таких как «Креативность», «Предприимчи-
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вость», «Способность к коллективному творчеству», «Непрерывное 
профессиональное развитие», «Нацеленность на инновации»; 

– структуры второго порядка формируются за счет специаль-
ного развития входящих в них отдельных деловых и личностных 
черт; 

– особое значение приобретает формирование оптимальной 
организационной среды, совместимой с духом инноваций и твор-
чества. Для этого необходимо адекватное владение коллегиаль-
ным стилем управления, истинная демократичность руководителя, 
справедливые управленческие решения, что в полной мере согла-
суется с содержанием управленческого лидерства. 

Таким образом, инновационный компонент управленческого 
лидерства в организации является показателем акмеуровня управ-
ления и формируется за счет развития отдельных инновационных 
характеристик деятельности и личности руководителя, их опти-
мальной структурной организации, а также грамотного управления 
внутренней средой организации.  
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Исследование взаимосвязи степени экстраверсии и 
эффективности применения различных музыкальных 

программ при коррекции психического состояния операторов 

В статье исследуется эффективность применения различных музыкальных 
программ для коррекции психического состояния. Оценивается 
результативность использования музыкального кондиционирования различного 
типа при коррекции утомления в зависимости от степени экстраверсии. 
Показано, что существует взаимосвязь эффективности применения 
музыкального кондиционирования различного типа и степени экстраверсии.  

 
The article views the research about specific of evaluation of using different 

music programs to correct operator’s psychical state. The authors solved the problem 
of the study of the evaluation of using different music programs to correct operator’s 
fatigue in connection with extraversion. The study noted that there is a correlation 
efficiency of air conditioning music of various types and extraversion. 

 
Ключевые слова: утомление, человек-оператор, коррекция состояния, 

музыкальное кондиционирование, психическое состояние. 
 
Key words: fatigue, operator, physical state correction, musical conditioning, 

psychical state. 
 
В настоящее время во многих приоритетных областях челове-

ческой деятельности основным модулем является система «чело-
век-машина». Определяющим звеном этой системы выступает 
человек-оператор, от своевременности, точности и надежности дея-
тельности которого зависит безопасность или даже сам смысл ра-
боты всей системы [2]. В процессе деятельности операторов 
различного профиля встречаются функциональные состояния орга-
низма, приводящие к снижению профессиональной работоспособ-
ности, в частности утомление. Как известно, утомление относится к 
нормальным функциональным состояниям, возникающим в процес-
се операторской деятельности [4; 5; 6; 7; 8]. Вместе с тем при появ-
лении утомления оператор уже не может с должным качеством 
решать дополнительные задачи, которые достаточно часто появля-
ются в его повседневной деятельности, а цена ошибки высока. В 
                                                 
   © Смольянинова С. В., 2017 
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связи с этим особую актуальность приобретает проблема психофи-
зиологического сопровождения операторской деятельности в целом 
и коррекции психических состояний в частности. Одним из методов 
коррекции состояний является музыкотерапия. 

Музыкотерапия – это самостоятельный психотерапевтический 
метод лечения, являющийся в своей основе «бессловесным внуше-
нием определенного настроения, поднимающего больного над сво-
ими переживаниями, помогающего преодолевать болезненные 
расстройства» [15]. Применение музыки для психофизиологической 
коррекции обозначается термином «музыкальное кондиционирова-
ние». Проведено немало исследований, доказывающих влияние му-
зыки на интенсивность обменных процессов, дыхательную и 
сердечно-сосудистую системы, мышечный тонус. Звуковая рецеп-
ция, меняя афферентную импульсацию поступающую в ЦНС, спо-
собна влиять на состояние многих органов и систем [1]. 

Что касается механизмов воздействия музыки, то эта проблема 
остается открытой. Проводятся исследования, касающиеся музы-
кального восприятия [9; 10], средств художественного воздействия 
музыки [11], методологии применения музыки в психо-
неврологических клиниках [12], оптимизации функционального со-
стояния с помощью музыкальных программ [13; 14].Существует 
необходимость расширения круга изучаемых специальностей и ар-
сенала методов исследований. 

Исследование было проведено в Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург) на базе кафедры авиацион-
ной и космической медицины. Было обследовано 119 мужчин-
добровольцев с диагнозом «здоров» в возрасте от 19 до 29 лет.  

Оценка изменений функционального состояния организма была 
основана на полипараметрическом методе и включала в себя три 
этапа – оценка до нагрузки, после нагрузки и после коррекционных 
мероприятий. Нагрузка представляла собой моделирование опера-
торской деятельности при воздействии широкополосного шума ин-
тенсивностью 100 дБ (А) в течение 60 минут. Параметры шумового 
воздействия были выбраны в соответствии со средним уровнем 
шума в кабинах летательных аппаратов военно-транспортной авиа-
ции [17]. Для измерения интенсивности генерируемого шума ис-
пользовался шумомер Ш-3М. В течение шумового воздействия 
испытуемые моделировали операторскую деятельность в изолиро-
ванном помещении, выполняя работу на аппарате «Физиолог-М», 
корректурную пробу с разорванными кольцами [17]. Для оценки 
функционального состояния применялись методики: опросник САН, 
простая сенсомоторная реакция (ПСР), сложная сенсомоторная ре-
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акция (ССР), критическая частота слияния световых мельканий 
(КЧСМ), реакция на движущийся объект (РДО). Подбор музыкаль-
ных произведений производился на основе анализа литературы, а 
также с привлечением экспертов в области музыки. Проводился 
сравнительный анализ типов музыкальных программ, оказывающих 
влияние на состояние организма человека, в результате которого 
были выбраны музыкальные программы, различные по своим ха-
рактеристикам. За основу были взяты музыкальный лад и темп му-
зыки. По данным исследований Е.П. Ильина, а также 
В.М. Петрушина именно эти показатели являются определяющими 
при восприятии музыки и формировании определенных типов реак-
ций [19; 18]. Восстановительная программа являла собой комплекс 
мероприятий, направленных на релаксацию. Испытуемые находи-
лись в изолированном помещении сидя в креслах с закрытыми гла-
зами. Прослушивание музыки производилось с использованием 
индивидуальных мультимедийных устройств (проигрыватель и 
наушники) в течение 30 минут. Для восстановления работоспособ-
ности в разное время использовались три музыкальные программы: 
«Музыка – 1» состояла из произведений классической музыки (мед-
ленная мажорная), «Музыка – 2» – медитативная (медленная ми-
норная), «Музыка – 3» – быстрая подвижная музыка (быстрая 
мажорная). 

Диагностика степени экстраверсии проводилась с помощью 
опросника Айзенка. В ходе анализа данных психологического об-
следования испытуемые были объединены в группы по степени вы-
раженности экстраверсии. В каждой группе проводилась серия 
исследований до, после нагрузки и после коррекционных мероприя-
тий с применением различных музыкальных программ. Далее была 
проведена оценка эффективности применения музыкальных про-
грамм различного типа в зависимости от индивидуальных психофи-
зиологических характеристик. 

В работе использовался аппарат математико-статистического 
системного анализа, включающий расчет числовых характеристик 
распределения, сравнение совокупностей путем расчета F-критерия 
Фишера [16]. Вычисления проводились с использованием пакета 
прикладных программ «STATISTICA 6.0» и процессора электронных 
таблиц Microsoft Excel-2010 на персональной электронно-
вычислительной машине. 

На первом этапе изучалась динамика показателей психического 
состояния и работоспособности операторов. Проводилась диагно-
стика состояния операторов до и после нагрузки. В результате было 
выявлено, что моделирование операторского труда вызывало появ-
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ление признаков утомления, характеризующихся ухудшением фи-
зиологических и психофизиологических показателей. Изменения 
свидетельствовали о преобладании в ЦНС процессов торможения 
над возбуждением, т. е. наблюдались признаки истощения актива-
ционных ресурсов организма. 

На втором этапе проводились мероприятия по оценке эффек-
тивности применения музыкального кондиционирования различного 
типа при коррекции утомления с точки зрения изменения психофи-
зиологических показателей и показателей работоспособности. Ис-
пытуемые были разделены по степени экстраверсии на две группы: 
первая (n=29) с уровнем экстраверсии больше 14 баллов (экстра-
верты), и вторая (n=27) – менее 8 (интроверты). 

При сравнении психофизиологических показателей в группе 
экстравертов были выявлены значимые различия при применении 
различных музыкальных программ (табл. 2). При восстановлении 
работоспособности по программе «Музыка-1» обследуемые отме-
чали улучшение самочувствия на 19%, субъективное проявление ак-
тивности увеличивалось на 22%, реактивная тревожность снизилась 
на 12,2% (табл. 2). Применение классической музыки (Музыка-1) 
привело к снижению времени ССР на 12%, а время РДО уменьши-
лось на 65% (табл.1). 

Таблица 1 
Изменение психофизиологических показателей экстравертов  

при коррекции психического состояния с использованием 
различных музыкальных программ (M ± m) 

Показатель Экстраверты (n=29) 
Музыка-1 Музыка-2 Музыка-3 

после 
нагрузки 

после 
корр-и 

F-кр. 
(k=28) 

после 
нагрузки 

после 
корр-и 

F-кр. 
(k=28) 

после 
нагрузки 

после 
корр-и 

F-кр. 
(k=28) 

Самочув-
ствие, баллы 

5,18±0,26 6,16±0,3* 2,01* 5,29±0,37 5,7±0,5 1,51 5,07±0,26 5,3±0,4 1,13 

Активность, 
баллы 

4,31±0,17 5,25±0,2* 1,99* 4,42±0,18 4,5±0,3 1,43* 4,2±0,17 5,3±0,2* 3,21* 

Настрое-
ние, баллы 

5,28±0,38 5,5±0,5 1,31 5,39±0,3
8 

5,7±0,
3 

1,21 5,17±0,3
8 

6,54±0
,3* 

3,43* 

Реакт. 
трев-ть, 
баллы 

39,8±4,5 34,8± 
2,8* 

2,12* 38,7±3,4 42,3± 
2,7* 

2,41* 39,7±3,4 40,5± 
3,2 

1,33 

Время 
ПСР, мс 

238,2± 
8,2 

258,7± 
16,1 

1,61 251,3± 
7,5 

267,3± 
11,4 

1,24 209,1± 
9,1 

252,2± 
15,6* 

3,53* 

Время 
ССР, мс 

296,8±6,
8 

261,18± 
5,3* 

2,32* 225,8±8,
3 

249,7± 
7,7* 

2,76* 215,8± 
6,8 

271,6±
8,2* 

3,45* 

КЧСМ, Гц 41,17± 
0,05 

39,8±2,2 1,06 39,07± 
0,03 

42,3± 
2,4 

1,54 40,06± 
0,04 

41,8± 
1,5 

1,02 

Время 
РДО, мс 

-3,11 
±0,82 

-1,08 
±0,6* 

2,25* -2,05 
±0,43 

-2,67 
±1,1* 

2,04* -3,01 
±0,91 

-2,7 
±1,4 

1,35 

 
Примечание: *–p≤0,05  
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Применение медитативной музыки (Музыка-2) при коррекции 
состояния экстравертов привело к субъективному увеличению пока-
зателей реактивной тревожности на 9,5 %, увеличению времени 
ССР на 10,6 %, времени РДО на 30 %. Значимых изменений осталь-
ных показателей не выявлено. 

При коррекции состояния с применением музыки быстрого тем-
па (Музыка-3) было выявлено субъективное увеличение показате-
лей активности на 25,5 % и настроения на 26,5 %. Также было 
выявлено увеличение времени реакции – время ПСР увеличилось 
на 20,6 % и ССР на 26,3 % (табл. 1). 

Полученные результаты показывают, что состояние испытуе-
мых улучшалось при применении программы Музыка-1 (классиче-
ская музыка, медленного темпа мажорного лада). Применение 
музыкальных программ данного типа вызывало значимые измене-
ния пяти из восьми исследуемых показателей. Такой результат свя-
зан со спецификой музыки данного типа. Музыка мажорного лада 
через слуховой анализатор оказала воздействие на центральную 
нервную систему испытуемых. Создавая определенные колебания, 
музыка способствовала подстройке организма к гармоническим 
вибрациям мажорной музыки. 

Также у экстравертов наблюдалось улучшение показателей ак-
тивности  и настроения при применении музыки быстрого темпа 
(Музыка-3), что подтверждает предположение ученых о реституци-
онном воздействии, оказываемом музыкой данного типа на мышеч-
ную активность человека. И.Р. Тархановым было обнаружено, что 
испытуемый, прекративший работу на эргографе в результате фи-
зиологического истощения, тут же возобновлял ее на некоторое 
время после восприятия  бодрой, оживленной, веселой музыки [21]. 
В проведенном нами исследовании подвижная музыка оказывала 
стимулирующее воздействие, что приводило к повышению настрое-
ния и активности, однако на основании психофизиологических пока-
зателей работоспособности – увеличения времени ПСР и ССР – 
стоит предположить, что такой эффект не будет долгосрочным и 
прекратиться с истощением НС. 

При сравнении психофизиологических показателей в группе ин-
тровертов были выявлены значимые различия при применении раз-
личных музыкальных программ (табл. 2). При коррекции состояния 
по программе «Музыка-1» обследуемые отмечали улучшение само-
чувствия на 18 %; уровень реактивной тревожности снижался на 
17 % (табл. 2). Также применение классической музыки (Музыка-1) 
привело к уменьшению времени ССР на 24%, время РДО уменьши-
лось на 70% (табл. 2). 
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Таблица 2 
Изменение психофизиологических показателей интровертов  

при коррекции психического состояния с использованием 
различных музыкальных программ (M ± m) 

Показатель Интроверты (n=27) 
Музыка-1 Музыка-2 Музыка-3 

после 
нагрузки 

после 
корр-и 

F-кр. 
(k=26) 

после 
нагрузки 

после 
корр-и 

F-кр. 
(k=26) 

после 
нагрузки 

после 
корр-и 

F-кр. 
(k=26) 

Самочув-
ствие, баллы 5,03±0,34 5,93± 

0,7* 1,96* 5,12± 
0,23 5,3±0,5 1,03 5,09± 

0,45 5,2±0,4 1,44 

Активность, 
баллы 5,25±0,14 5,5±0,3 1,65 5,14± 

0,03 5,6±0,3 1,24 5,16± 
0,25 

6,55± 
0,2* 2,88* 

Настроение, 
баллы 5,69±0,26 5,7±0,5 1,43 5,58± 

0,15 5,7±0,3 1,55 5,05± 
0,37 

6,31± 
0,5* 2,95* 

Реакт. трев-
ть, баллы 41,3±2,1 34,3± 

1,3* 2,65* 39,2±1,2 46,6± 
3,7* 1,97* 42,4± 

3,2 
42,3± 
2,1 1,55 

Время ПСР, 
мс 256,8±5,2 237,5± 

16,7 1,24 245,7±5,4 253,7± 
15,9 1,34 267,9± 

6,3 
213,7± 
11,4 1,63 

Время ССР, 
мс 298,6±6,3 226,9± 

35,7* 3,12* 287,5±5,2 315,6± 
32,6 1,77 229,7± 

7,4 
235,2± 
41,3 1,75 

КЧСМ, Гц 40,1±0,95 42,3± 
2,4 1,77 39,09± 

0,84 
40,8± 
1,5 1,86 41,2± 

0,16 
42,8±2,
5 1,09 

Время РДО, 
мс 

-0,97 
±0,71 

0,3± 
0,8* 4,31* -0,86±0,6 -0,3±1,4 1,64 -0,47± 

0,22 -0,1±1,1 1,64 
 

Примечание: *–p≤0,05  
 

Применение медитативной музыки (Музыка-2) при коррекции 
состояния привело к субъективному увеличению показателей реак-
тивной тревожности на 19 % (табл. 2).  

При коррекции состояния с применением музыки быстрого тем-
па (Музыка-3) было выявлено субъективное увеличение показате-
лей активности на 27 % и настроения на 25 %. 

Результаты коррекции состояния у интровертов сопоставимы с 
особенностями НС испытуемых. Положительную динамику психо-
физиологических показателей можно отметить при применении му-
зыкальной программы «Музыка-1» (фрагменты классических 
произведений, медленная мажорная музыка). Такой результат дока-
зывает положительное воздействие классики на организм человека 
вне зависимости от силы и лабильности НС. Классика оказывала 
положительное воздействие на показатели состояния и работоспо-
собности как в группе экстравертов, так и в группе интровертов. 

При сравнении показателей состояния в группах экстравертов и 
интровертов наблюдалась положительная динамика показателей 
при применении восстановительной программы «Музыка-1» (фраг-
менты классических музыкальных произведений). Это подтвержда-
ется достоверными различиями показателей после нагрузки и после 
восстановительной программы в обеих группах. 
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Подводя итог вышесказанному, необходимо сделать следую-
щие выводы. 

1. Для коррекции утомления, как в группах экстравертов, так и 
интровертов наиболее целесообразно использовать фрагменты 
классических музыкальных произведений (медленная мажорная му-
зыка). Это подтверждается улучшением самочувствия в группах на 
19 % (p≤0,05) и 18 % (p≤0,05) соответственно, снижением уровня 
реактивной тревожности на 12,2 % (p≤0,05) и 17 % (p≤0,05), умень-
шением времени ССР на 12 % (p≤0,05) и 24 % (p≤0,05) и времени 
РДО на 65 %(p≤0,05) и 70 % (p≤0,05) соответственно. 

2. Было отмечено значимое изменение показателей психиче-
ского состояния операторов в группе экстравертов при коррекции 
состояния с применением музыки мажорного лада быстрого темпа 
(Музыка-3). Наблюдалось субъективное увеличение показателей ак-
тивности на 25,5 % (p≤0,05) и настроения на 26,5 % (p≤0,05). Также 
было выявлено увеличение времени реакции – ПСР 20,6 % (p≤0,05) 
и ССР на 26,3 % (p≤0,05). Применение музыкального кондициониро-
вания данного типа для коррекции психического состояния будет 
производить положительный эффект, который, предположительно, 
не будет долгосрочным. 

Таким образом, основываясь на полученных результатах, а 
также исходя из материалов исследований отечественных ученых, 
можно говорить о взаимосвязи эффективности применения музы-
кального кондиционирования различного типа и особенностей НС 
операторов. Эффективность различного музыкального кондициони-
рования зависит от индивидуальных психофизиологических харак-
теристик. 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,  
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
УДК 37.018 : 808.5 

 
В. А. Григорьева-Голубева  

Результаты изучения речевого взаимодействия педагогов  

В статье представлены результаты изучения речевого взаимодействия 
педагогов. Показана необходимость гуманизации педагогического общения на 
основе развития языковой личности будущего педагога, обучения гармонично-
му речевому взаимодействию для создания гуманистически ценного полилога, 
атмосферы взаимопонимания, сотрудничества, предоставления свободы для 
самовыражения.  

 
The article presents the results of studying the speech interaction of teachers. 

The need for the humanization of pedagogical communication based on the devel-
opment of the language personality of the future teacher, the teaching of harmonious 
speech interaction for the creation of a humanistically valuable polylogue, an atmos-
phere of mutual understanding, cooperation, and the provision of freedom for self-
expression is shown. 

 
Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, аксиологический под-

ход, гуманистическая ценностная диспозиция личности, диалоговая природа, 
оптимизация речевого поведения, общительность, коммуникативная компе-
тентность, коммуникативная культура, профессиональная культура речи, ком-
муникативное поведение. 

 
Key words: pedagogical interaction, axiological approach, humanistic value 

disposition of personality, interactive nature, speech behavior optimization, commu-
nicative competence, communicative competence, communicative culture, profes-
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Не вызывает сомнений, что занимающимся педагогической де-

ятельностью важно знать способы воздействия на научение челове-
ка и владеть ими, потому что, как пишет Э. Стоунс, именно язык 
«оказывает кардинальное воздействие на наше научение и обуче-
ние» [7, с. 64]. Профессиональная культура учителя, обретаемая на 
базе развития его гуманистических ценностей общения, языковой 
личности, коммуникативного потенциала, включающего в себя как 
составные части профессиональную культуру речи учителя, комму-
никативную культуру и коммуникативное поведение, реализуется, 
среди прочего, и в виде способности, готовности формировать куль-
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туру речи и общения учащихся. Важно заметить, что в нашем пред-
ставлении культура общения, рассматриваемая в индивидуально-
психологическом, субъектном плане, – это совокупность знаний, 
умений и навыков в области вербальных и невербальных средств 
общения, позволяющих успешно решать коммуникативные задачи. 
В этом плане следует обратить внимание на важность осмысления 
специфики коммуникативных навыков и умений. А.А. Леонтьев под-
черкивает разную их природу, состоящую в том, что речевые навыки 
по преимуществу механические, в то время как речевые умения 
имеют творческий характер [3].  

Поэтому чрезвычайно важно обратить внимание на то, что гу-
манистическая личностная диспозиция и культура речи педагога, 
его коммуникативное поведение взаимозависимы – развитие каждо-
го из указанных повлечет за собой развитие всех остальных компо-
нентов. В качестве подтверждения своих мыслей сошлемся на 
авторитетное мнение академика Д.С. Лихачева: «Вернейший способ 
узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, 
его характер – прислушаться к тому, как он говорит … Есть язык 
народа как показатель его культуры и язык отдельного человека как 
показатель его личных качеств, качеств человека, который пользу-
ется языком народа. Язык человека – это его мировоззрение и его 
поведение. Как говорит, так, следовательно, и думает» [4, с. 31–32].  

В данной статье подведем итоги изучения речевого взаимодей-
ствия педагогов – опишем результаты нескольких диагностик, ис-
пользованных нами в эксперименте. 

Для определения уровня коммуникативной компетентности учи-
телей начальных классов мы воспользовались методикой Г.С. Тро-
фимовой «Измерение уровня педагогической коммуникативной 
компетентности» [6, с. 246], в ходе работы с которой осуществля-
лась как самооценка, так и оценка компетентными судьями. С по-
мощью данной методики измеряются следующие параметры: 
когнитивный, выявляющий степень информированности обследуе-
мой личности в области психологии общения (К); поведенческий, с 
помощью которого характеризуются особенности внешней манеры 
поведения педагога в ходе общения с учащимися (П); эмотивный, 
отражающий умение педагога управлять своим эмоциональным со-
стоянием (Э);  

Сравнение результатов рейтинга и самооценки в группе А – 
учителей начальных классов – показало, что полученные данные 
имеют значимые различия (4,192 и 5,664 балла соответственно). 
Самооценка выше, чем оценка компетентными судьями. Это говорит 
о неадекватном самовосприятии, самооценке и аморфном пред-
ставлении учителей начальных классов об исследуемых парамет-
рах, что может существенно влиять на уровень притязаний в сфере 
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профессиональной деятельности. Оценка компетентными судьями 
указывает на недостаточное развитие всех параметров, составля-
ющих коммуникативную компетентность учителей начальных клас-
сов, а особенно эмотивного (3,982) и поведенческого (4,195) 
компонентов. Здесь имеет место противоречие между порой катего-
ричными убеждениями респондентов и представлениями окружаю-
щих их людей. Не все свои идеи испытуемые способны 
аргументированно отстаивать, однако в жизни часто руководствуют-
ся ими. Такой максимализм отражается на форме их взаимоотно-
шений с учениками, на речевой манере. Все это указывает на 
необходимость совершенствования, развития коммуникативной 
компетентности учителей начальных классов. 

Сравнение же результатов рейтинга и самооценки в группе Б –
преподавателей университета – не показало существенного разли-
чия в уровне сформированности коммуникативной компетентности 
респондентов указанной группы (7,870 и 8, 122 балла соответствен-
но). Коэффициент корреляции между средними баллами рейтинга и 
ауторейтинга уровня сформированности коммуникативной компе-
тентности преподавателей r=0,569, что достоверно на 1 % уровне 
значимости. Это дает основание считать, что самооценка педагогов 
данной группы достаточно адекватна и полученные нами результа-
ты отражают реальный уровень сформированности указанных па-
раметров, а следовательно, могут служить объективной 
характеристикой успешности их коммуникативной деятельности. 

Изучение уровня коммуникативного потенциала учителей и 
преподавателей проводилось с использованием тестовой карты 
коммуникативной деятельности, разработанной на основе анкеты 
А.А. Леонтьева [3, с. 55]. Анализируя полученные данные, можно 
сделать вывод о том, что усредненная оценка экспертов констати-
ровала низкую оценку коммуникативной деятельности учителей 
начальных классов. Здесь налицо односторонняя направленность 
учебно-воспитательного воздействия со стороны обучающих. Не-
зримые барьеры общения препятствуют живым контактам сторон. 
Ученики пассивны, их инициатива подавляется доминирующим по-
ложением педагога. Стиль общения данных учителей уподобляется 
авторитарной или неконтактной моделям общения. 

В отличие от группы А, преподаватели высшей школы достига-
ли дружеской непринужденной атмосферы в аудитории, когда все 
участники занятий заинтересованно наблюдают за педагогом или 
обсуждают поставленный вопрос. Активно высказываются мнения, 
предлагаются варианты решения проблемы. Стихийность отсут-
ствует. Педагоги корректно направляют ход занятия, не забывая от-
давать должное юмору и остроумию собравшихся. 
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Изучение уровня сформированности коммуникативной культуры 
респондентов проводилось с использованием теста, разработанного 
автором [2, с. 103]. Анализ результатов проведенного исследования 
позволил выделить три уровня владения коммуникативной культу-
рой учителями и преподавателями: высокий, достаточный и недо-
статочный. Для этого было проведено статистическое оценивание 
параметров распределения преподавателей по группам в соответ-
ствии с уровнем их коммуникативной культуры (средневзвешенная 
величина х= 4,048; выборочная дисперсия равна 0, 95). 

Анализ представленных результатов исследования позволил 
констатировать, что 47 % учителей начальных классов имеют недо-
статочный уровень владения коммуникативной культурой. Предста-
вителям данной группы следует позаботиться о ее 
совершенствовании. Их эмоциональное состояние не всегда удо-
влетворяет респондентов, они угнетены необходимостью постоян-
ного переключения внимания, устают от постоянных контактов; у 
них не хватает времени на подготовку к урокам, некогда подумать 
об осмыслении формы предъявления материала, оказании эмоцио-
нальной поддержки обучающимся. Коммуникативное поведение де-
тей вызывает у исследуемых беспокойство и чувство 
беспомощности. Так, 23,7 % учителей начального образования от-
личает высокий уровень коммуникативной культуры: они признают 
за своими воспитанниками право на самостоятельный поиск; 29,3 % 
показывают ровные и стабильные отношения с учениками, спокойно 
и ровно реагируют на отзывы об их работе, способны критически 
относиться к своей деятельности, не делают трагедий из своих не-
удач и ошибок. Им интересны их подопечные, доставляет удовле-
творение видеть изменения в интеллектуальном развитии детей. 
Реализуемая ими модель субъект-субъектных отношений не всегда 
дается им легко, однако их готовность слушать и понимать других и 
умение услышать свои чувства способна снять многие сложности.  

Обратим внимание на результаты, полученные в группе препо-
давателей университета. Показали высокий и хороший, стабильный 
уровень развития коммуникативной культуры 90, и 3% соответ-
ственно. Сопоставляя представленные результаты, можно конста-
тировать, что уровень сформированности коммуникативной 
культуры учителей начальных классов развит на недостаточном 
уровне. 

Публичный характер деятельности педагога требует высокого 
педагогического мастерства, овладение которым невозможно без 
развития речевых умений, культуры речи: целесообразности и 
уместности использования того или иного языкового средства при-
менительно к сфере и условиям общения для достижения наиболь-
шей эффективности восприятия речи и воздействия ее на 
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слушателя. Способ удовлетворения потребности в общении харак-
терологически опосредует речь – одно из главных средств общения. 
Еще Я. Корчак говорил, что дети думают сердцем, а не умом, поэтому 
нет более сложного искусства, чем умение с ними говорить [1].  

Однако как показывают наблюдения за школьной действитель-
ностью, изучение научно-методической литературы, представления 
педагогов о способах, какими язык может стимулировать развитие 
личности, весьма поверхностны. Между тем еще Гегель обращал 
внимание на исследование роли языка в становлении сознания, в 
развитии психики человека. Сегодня достаточно эмпирических дан-
ных для утверждения о том, что интеллект и эмоции, воля и воспри-
ятие, память, воображение и т. д. возникают и существуют 
благодаря языку. Исследователи-лингвисты, осмысливая роль язы-
ка в учебно-воспитательном процессе, в коммуникативно-
педагогической деятельности человека и недостатки в этой дея-
тельности, утверждают: «Главное …заключается в почти повальном 
неумении наших школьных учителей и вузовских преподавателей 
владеть учебной, педагогической речью. А это один их основных 
компонентов педагогического мастерства! В результате у нас до-
вольно часто обучаемые (особенно школьники) испытывают отвра-
щение к занятиям» [5, с. 64]. 

В свете сказанного понятно, что культура речи педагога являет-
ся не только важным коммуникативным умением, но и гранью педа-
гогического мастерства. Мотивированное использование языковых 
средств для эффективного общения и передачи информации в рам-
ках учебного процесса с соблюдением правил речевого этикета 
свидетельствует о высокой культуре речи как учителя начальных 
классов, так и преподавателя разнообразных предметов в школе и 
любом учебном заведении. Поэтому нам кажется важным рассмот-
рение сформированности всех компонентов (нормативного, комму-
никативного и этического) культуры речи учителей начальных 
классов. 

Для выяснения особенностей культуры речи преподавателей 
(КР) мы воспользовались составленной нами анкетой. Для выясне-
ния уровня сформированности нормативного и коммуникативного 
компонентов КР учителей начальных классов применили оценочную 
шкалу характеристик качеств речи педагога (по К. Кескенниеми); для 
определения сформированности этического компонента КР препо-
давателей была использована модифицированная анкета (по 
Н.И. Формановской). 

Была проанализирована речь 60 учителей начальных классов 
школ Санкт-Петербурга. Большинство из них (81 %) считают КР 
важным коммуникативным умением, показателем профессиональ-
ного мастерства и духовного богатства учителя; полагают, что осно-
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вополагающим ее критерием является нормативный компонент 
(79,32 %). Второе место по значимости в структуре КР педагога учи-
теля (75,6 %) отводят коммуникативному компоненту КР, среди ка-
честв речи наиболее важными считают следующие: точность, 
логичность, уместность, выразительность, богатство, чистоту, эмо-
циональность, простоту, живость. Важную роль в структуре КР учи-
теля (74,6) отводят этике общения, речевому этикету.  

В целях представления уровня сформированности КР респон-
дентов введем интегральную оценку их КР и сравним данные экспе-
римента. Как следует из анализа полученных результатов разница 
между экспертными суммарными оценками является значительной 
(1,744 балла). Значит, уровень владения культурой речи учителями 
начальных классов недостаточен (статистическое оценивание па-
раметров распределений компонентов КР: средневзвешенная вели-
чина х = 8,045; выборочная дисперсия равна 0, 93). 

В группу с высоким уровнем владения КР вошли учителя и пре-
подаватели (21,3 и 39 %), чье речевое поведение отличает умелое 
владение всеми компонентами КР (нормативным, коммуникативным 
и этическим): использование всего арсенала речевых и имплицит-
ных средств общения, правильность, нормативность речи, спокой-
ный, доброжелательный тон, уместный темп, правильное 
интонирование предложений, соблюдение логических ударений и 
пауз, уместное использование выразительных средств языка. Кроме 
того, речевое поведение этих преподавателей отличает умение 
спокойно, доброжелательно выслушать собеседника, тактично ру-
ководить обсуждением проблемы и исправлять ошибки учеников, 
деликатно делать лишь необходимые замечания, не нарушая хода 
занятия – умение мотивированно использовать средства языка для 
общения и передачи информации в конкретных условиях. Данную 
группу преподавателей характеризует в целом использование в 
учебном процессе личностно ориентированной модели общения с 
учениками, безусловно высокая положительная оценка их деятель-
ности со стороны коллег и учеников. 

Вторую группу, с достаточным уровнем владения КР, составили 
учителя и преподаватели (35,1 и 52,7 %), в речи которых встречают-
ся речевые погрешности (недостаточное владение императивными 
и диспозитивными нормами языка), неточное словоупотребление, 
их речь интонационно обеднена, страдает отсутствием реплик 
ободряющего характера, невелико умение данных преподавателей 
использовать выразительные средства языка, их речь монотонна. 
Этический компонент их речи тоже обеднен. Данная группа учите-
лей характеризуется затруднениями в мотивированном использова-
нии средств языка для общения и передачи информации в 
конкретных условиях, однако коллеги и учащиеся оценивают их дея-
тельность положительно. 
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Группу учителей и преподавателей с недостаточным уровнем 
владения КР (43,6! и 8,3%) характеризует в целом низкая сформи-
рованность нормативного компонента КР – в их речи встречаются 
устойчивые ошибки (как орфоэпические, так и грамматические), ча-
сты диалектизмы, жаргонизмы, просторечные слова. Коммуникатив-
ные качества речи сформированы в данной группе также на низком 
уровне: их речь монотонна, часто страдает нарушениями логиче-
ской стройности, скудная лексика, неоправданна целесообразность 
употребления языковых средств. Этический компонент КР этих пре-
подавателей также крайне обеднен, ибо данных преподавателей 
характеризует монологичность речи, неумение владеть имплицит-
ными средствами, неспособность выразить доброжелательность к 
учащимся и выслушать собеседника, не перебивая его. 

Изучение и анализ массовой школьной практики за последние 
годы подтверждает наличие фактов, свидетельствующих о недоста-
точном уровне специальных педагогических умений: убеждать, вну-
шать, доказывать, интересно рассказывать, работать в режиме 
диалога и полилога. Предыдущие наши исследования показывают, 
что качества речи занимают одно из последних мест в иерархии ка-
честв личности учителя. Например, 54,2 % учителей в первые годы 
самостоятельной работы получили неудовлетворительную оценку 
культуры речи. Отмечено, что студенты – будущие учителя началь-
ной школы не владеют педагогической речью как функциональной 
разновидностью. Так, только 32 % студентов университета смогли 
на IV курсе перечислить все общепедагогические требования к речи, 
а раскрыть содержание этих требований смогли только около 12 %. 
Установлено, что речь студентов IV курса филологического факуль-
тета университета во время педагогической практики страдает та-
кими недостатками, как излишняя академичность, злоупотребление 
научной терминологией (53 %); несоответствие речи возрастным 
особенностям учащихся, от чего особенно страдают учащиеся 
младших классов (42 %); речевые ошибки (5 %). Также показано, что 
несоответствие речи учащегося и речи учителей, речи учащихся и 
языка учебника – одна из существенных причин неудовлетвори-
тельной успеваемости многих учащихся. 

Полученные результаты и выводы привели к необходимости 
дать характеристику словесных воздействий учителей начальных 
классов на уроках. С этой целью нами была использована методика 
наблюдения за словесными воздействиями учителя на уроке (авт. 
Л.А. Регуш). Анализируя полученные результаты и исходя из утвер-
ждения о том, что одним из основных показателей коммуникативной 
культуры учителя является понимание им ученика, можно констати-
ровать, что учителя начальных классов в основном обладают недо-
статочной коммуникативной культурой, так как они не понимают и не 
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стремятся понять учеников. Основными видами их словесных воз-
действий являются распоряжение, команда, приказ (1, 2, 3 ранговые 
места); далее учителя предпочитают повышение интонации (окрик), 
называние учеников по фамилиям, безличное замечание – вопрос 
(4,5,6 ранговые места); популярным видом словесного воздействия 
являются и  угроза, упрек, нотация (7,8,9 ранговые места). Обратим 
внимание на то, что чрезвычайно непопулярными видами словесно-
го воздействия являются работа в диалоге, поощрение, одобрение 
(16,14 и 13 ранговые места); совсем не используются учителями 
ирония и юмор. Кроме того, эксперты отмечали и большое количе-
ство негативных невербальных воздействий: возбужденных, нерв-
ных движений, использования наказаний (стояние в углу, у парты, 
использование дополнительных и домашних заданий как наказа-
ния!). Таким образом, можно констатировать, что и данное исследо-
вание сопрягается с полученными ранее результатами и 
сделанными по ним выводами – учителя начальных классов автори-
тарны, испытывают трудности в общении с учениками, не понимают 
их; низка их культура речи и коммуникативная культура. 

В свете сказанного актуализируются ценности речевого обще-
ния в современной сфере образования. Развитость языковой лич-
ности педагога, его грамотное профессиональное речевое 
поведение становятся гуманистическими ценностями. Обучение 
гармоничному речевому поведению для осуществления в педагоги-
ческом взаимодействии гуманистически ценностного полилога, ат-
мосферы взаимопонимания, сотрудничества очевидно необходимо.  
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В статье рассматриваются актуальные вопросы управления знаниями в 
системе профессиональной переподготовки руководителей образовательных 
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лостной системы дополнительного профессионального образования, повыше-
ния квалификации выдвигается в качестве важнейшей задачи 
организационного развития образовательной организации. 

 
The article considers topical issues of knowledge management in the system of 

professional retraining of heads of educational institutions. Among these measures 
are establishment of a knowledge management system for continuous professional 
development of teachers. The construction of the model of integral system of addi-
tional professional education, advanced training is becoming a critical task of organi-
zational development of educational organizations. 
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Анализ современных педагогических исследований и практика 

системы профессиональной переподготовки свидетельствуют о 
возрастающем интересе к процессу управления знаниями – одной 
из наиболее острых общенациональных проблем. 

Знания всегда играли большую роль в жизни человечества. Се-
годня интеллектуальные ресурсы, информация и знания являются 
решающим фактором в конкурентной борьбе. На данный момент 
времени можно говорить о возникновении новой функции менедж-
мента – управление знаниями и это одно из самых перспективных и 
бурно развивающихся направлений как науки, так и практики. В ХХI в. 
базовой компетенцией любого современного руководителя образо-
вательной организации становятся готовность и способность управ-
ления знаниями. 

Управление знаниями – систематический процесс поиска, ис-
пользования и передачи информации, знаний. Это процесс в ходе 
которого организация воспроизводит знания, накапливает и исполь-
зует в интересах получения конкурентных преимуществ [1]. 

                                                 
  © Овчинникова Е. В., 2017 
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Понятие «управление знаниями» в образовании включает две 
составляющие: процесс, который непосредственно связан с общей 
теорией управления и объект – знание в образовании, отрасли со-
циальной сферы. 

В любой организации для качественной работы нужны три эле-
мента: технологии, сотрудники, производственные процессы. 
Управление знаниями реализуется в двух направлениях: 

– повышение эффективности работы персонала за счет более 
полного и качественного использования их знаний; 

– приумножение знаний через обучение педагогов. 
Данные направления реализуются прежде всего через высшие 

учебные заведения. Принято считать, что образовательные учре-
ждения сами по себе являются «фабриками» по производству и 
распространению знаний. Однако необходимо помнить, что важна 
не столько формальная ретрансляция накопленной обществом ин-
формации, сколько способность при наличии оной к собственному 
самообразованию и к переходу на систему «самообучающихся» ор-
ганизаций. В связи с этим крайне важны подходы к выбору страте-
гии управления знаниями, применяемые различными 
организациями. 

Самая трудная задача организационного обучения – это фор-
мирование культуры в образовательном учреждении, благодаря ко-
торой каждый сотрудник был бы способен проявлять инициативу, 
делиться с другими информацией или опытом, принесшими успех 
лично ему, нести ответственность за поставленные задачи, даже 
если видимый результат работы ему не принадлежит. Даже наличие 
некоторого количества авторитетных сотрудников, обладающих не-
обходимым объемом современных знаний, не гарантирует образо-
вательному учреждению успех. Очень важно, как эти лидеры 
образовательного учреждения умеют продвигать среди своих кол-
лег эти знания, насколько они зрелы с точки зрения умения форми-
рования самообучающейся организации, внедрения инновационных 
образовательных технологий, ведущих к экономическому успеху ор-
ганизации в целом. 

Создание специальных организационных структур управления 
знаниями в образовательном учреждении, предусматривающих (в 
зависимости от масштабов конкретного учреждения) то или иное 
количество сотрудников, является современным требованием раз-
вития любой организации. 

В небольших образовательных учреждениях, например «в 
средней общеобразовательной школе, это может быть заместитель 
директора по знаниям (науке). В средних общеобразовательных 
школах, которые работают в инновационном режиме эксперимен-
тальных площадок, это могут быть более сложные организационные 
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структуры управления» [5]. В учебных заведениях высшего образо-
вания это могут быть специальные подразделения, которые контро-
лируют вопросы распространения системы управления знаниями. 
Задача таких организационных структур – внедрение в организациях 
целостной системы управления знаниями, которая предусматрива-
ла бы переход к самообучающейся организации. 

Таким образом, процесс управления знаниями в образователь-
ном учреждении должен иметь непрерывный характер. Анализ си-
туации, сложившейся в организации: 

– учет и классификация знаний; 
– планирование приобретения и развития; 
– организация использования и хранения знаний; 
– развитие системы знаний в организации; 
– усвоение новых знаний как собственных; 
– регулирование уровня и качества знаний; 
– контроль над качеством знаний. 
«Обучения персонала в организации должно представлять еди-

ный, непрерывный и качественный процесс. Поскольку целью си-
стемы обучения, а также повышения квалификации 
профессиональных знаний и способностей персонала является до-
стижение в процессе обучения реальных результатов, необходимы 
разработка и практическое внедрение комплексной системы посто-
янного промежуточного и конечного контроля» [8].  

«На данном этапе имеет место противоречие между изменив-
шимися требованиями к развитию образования и недостаточной го-
товностью учителей и руководителей школ в своей массе к 
решению этой проблемы. Все это приводит к необходимости повы-
шения и профессионализма учителя, и управленческой компетент-
ности руководителей образовательных учреждений. Поэтому 
важнейшее значение приобретает вся система дополнительного 
профессионального образования и, прежде всего, профессиональ-
ной переподготовки руководителей образовательных учреждений.  

Особенно актуальным для существенного укрепления состава 
персонала является более активное использование возможностей 
специальных образовательных учреждений, обучение кадров с уче-
том приоритетных в сегодняшних условиях управления специально-
стей и динамично возрастающих требований к их 
профессионализму и квалификации. 

Кроме того, необходимо, чтобы организация имела в любой 
момент и на каждом участке необходимое количество квалифици-
рованных и мотивированных руководящих работников, потенциал 
которых соответствовал бы современным требованиям управления 
процессами, характерными для данной организации» [3]. 
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Работники образовательных учреждений в нашей стране ис-
пользуют инструменты управления знаниями уже в течение не-
скольких лет. Более того, как показывают наблюдения, значитель-
значительная часть профессорско-преподавательского состава и 
руководителей образовательных учреждений периодически исполь-
зуют определённые элементы управления знаниями, обмена знани-
ями в профессиональной деятельности. Но, к сожалению, данный 
процесс не носит характера системности. Пытаться управлять зна-
ниями как системой в образовательных учреждениях России стали 
только в последние годы, когда знание стало важнейшим экономи-
ческим фактором развития. 

Система управления знаниями в образовании представляет со-
бой многокомпонентную модель, включающую управление образо-
ванием как отраслью социальной сферы, управление им на 
различных уровнях – федеральном, региональном, муниципальном, 
а также на уровне конечного звена образовательной системы – об-
разовательного учреждения [3]. 

Принципиальное отличие управления знаниями в образова-
тельном учреждении связано с его функциональным назначением, в 
соответствии с которым в структуре управления знаниями на уровне 
образовательного учреждениям различают две взаимосвязанные и 
взаимообусловленные подсистемы: управление знаниями в педаго-
гическом коллективе и управление знаниями обучаемых. В первой 
подсистеме административно-управленческий персонал и педагоги-
ческий коллектив в своей деятельности ориентируется на знания, 
полученные из органов управления образованием федерального, 
регионального и муниципального уровня. 

В то же время как непосредственные исполнители реализации 
цели образования – передачи знаний от поколения к поколению и 
воспитания личности, образовательные учреждения должны в своей 
деятельности использовать новые достижения педагогической 
науки. Таким образом, знания в образовательном учреждении пред-
ставляют собой, с одной стороны, нормативно-правовую информа-
цию, которой должны пользоваться руководители в своей 
практической работе, с другой – гипотезы, новые образовательные 
технологии, которые способствуют повышению квалификации педа-
гогов. 

Основными задачами применения управления знаниями в об-
разовании остаются: улучшение качества образовательных услуг, 
повышение конкурентоспособности и эффективности образова-
тельных учреждений, создание системы управления знаниями (мо-
тивация к обмену знаниями и опытом, создание структуры 
организации, облегчающий обмен знаниями). 
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Различные образовательные учреждения, в зависимости от 
своих размеров и масштабов задач по основной деятельности и в 
рамках своих научных инновационных направлений, используют те 
или иные организационные структуры управления своими организа-
циями. Это помогает им наиболее полно раскрыть свои организаци-
онные возможности и реализовать свои основные стратегические и 
инновационные задачи. 

Образовательное учреждение, внедряя систему управления 
знаниями, нередко наталкивается на ряд трудностей: необходи-
мость интеграции и широкого распространения знаний; ограничен-
ный срок службы знаний; необходимость стандартизации знаний и 
сохранение их специфичности как продукта; проблемы хранения и 
использования знаний; необходимость постоянного контроля за ка-
чеством знаний; наличие временного лага для получения рента-
бельности от инвестиций в знания. 

В рамках образовательного процесса польза от внедрения 
управления знаниями может обеспечить: повышение качества учеб-
ных программ; возможность внедрения междисциплинарного подхо-
да к разработке и реализации учебных программ; улучшение 
условий труда преподавателей; улучшение административных услуг, 
связанных с преподаванием и обучением с применением современ-
ных технологий; сокращение затрат времени на исследования. 

Многие отечественные ученые обращают внимание на между-
народный опыт управления знаниями в сфере образования. Наибо-
лее заметные и интересные исследования в данной области были 
проведены К. Ширер, Ф. Баутхильер, Дж. Кидуэлл, Дж. Парсел, 
Кр. Коллинсон. И зарубежные, и отечественные ученые считают, что 
двойственная природа образования, которое является не только 
общественным благом, но и имеет в условиях рыночной экономики 
все признаки частного, обусловливает превращение образователь-
ных услуг в предмет конкуренции, в условиях которой все более 
востребованным становится тип руководителей, отличающегося от 
руководителя-педагога. Новые методы и формы управления обра-
зовательным учреждением требует комплексного подхода к управ-
лению знаниями, включая методологический, организационный, 
проектный характер управления. Для реализации такого подхода в 
образовательных учреждениях можно предложить следующий про-
ект – создать портал знаний. 

Цель его создания – обеспечить эффективный доступ сотруд-
ников учреждения ко всей информации и знаниям, функционирую-
щим в организации, т. е.: 

– определить требования к порталу; 
– сформировать междисциплинарную рабочую группу; 
– установить типы знаний, необходимых пользователям для ра-

боты; 
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– разработать методики получения знаний; 
– изучить процессы перемещения и обмена знаниями между 

пользователями портала внутри образовательной организации; 
– выстроить эффективную процедуру документирования про-

цессов; 
– разработать стратегии управления знаниями; 
– создать модель пользовательского портала; 
– разработать методику корпоративного обучения в информа-

ционной среде портала; 
– обучение сотрудников организации работе с порталом [4]. 
Таким образом, основными проблемами внедрения системы 

управления знаниями в системе профессиональной переподготовки, 
на наш взгляд, являются: 

– отсутствие понимания системы управления знаниями среди 
преподавателей; 

– непонимание процесса управления знаниями у руководителей 
образовательных учреждений; 

– нехватка у работников времени на внедрение управления 
знаниями; 

– отсутствие навыков в управлении знаниями у персонала; 
– недостаток навыков в технологии управления знаниями; 
– недостаточное финансирование программ управления знаниями. 
В образовании система управления знаниями используется как 

составной компонент менеджмента. Таким образом, процесс управ-
ления знаниями необходимо рассматривать как составную часть 
общей стратегии развития образовательного учреждения. 

Любая современная образовательная организация, ориентиро-
ванная на эффективное управление человеческими ресурсами, 
стремиться применять в кадровой практике технологии по формиро-
ванию резерва кадров. И прежде всего, это направление связывают 
с подготовкой будущих руководителей. В этой связи на первое ме-
сто выступает профессиональная переподготовка руководителей 
образовательных учреждений. Наряду с подготовкой будущих руко-
водителей всех уровней, следует уделять одинаковое внимание и 
вопросу заблаговременной подготовки специалистов, которые будут 
востребованы и придут на работу в образовательное учреждение. 

В своих исследованиях И.А. Сиялова указывает, что «реализа-
ция программы управления знаниями педагогов в системе повыше-
ния квалификации включает следующие этапы, результаты каждого 
из которых позволяют сделать более эффективной деятельность 
администрации школы по управлению образовательной организа-
цией: 

– диагностический – выявление потребностей в обучении пер-
сонала, анализ накопленного положительного и негативного опыта 
работы педагогического коллектива; 
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– теоретический – изучение педагогическим коллективом новых 
образовательных технологий, новых подходов к обучению и воспи-
танию; 

– практический – практическое использование новых научных 
подходов, актуального педагогического опыта, соотнесение с соб-
ственной деятельностью через проведение открытых уроков, семи-
наров-практикумов, мастер-классов; 

– контрольно-оценочный – подведение итогов работы учите-
лей» [6]. 

В процессе управления знаниями необходимо постоянно пом-
нить о контроле над качеством знаний. Это важнейший этап процес-
са управления знаниями в целом. Качество знаний обеспечивает 
необходимый уровень и образовательный статус любого образова-
тельного учреждения. При обнаружении недостатков в качестве 
имеющихся и приобретаемых знаний менеджмент организации 
должен вносить необходимые коррективы и регулирование. Важно, 
чтобы приобретаемые знания становились и осознавались как соб-
ственные, что позволяло бы организации в дальнейшем развивать и 
приумножать систему знаний в целом. 

Основные направления модернизации системы дополнительно-
го профессионального образования связаны с системой управления 
знаниями. А так как эффективность работы по управлению знания-
ми напрямую зависит от повышения качества профессиональной 
переподготовки, ее доступности и эффективности, преподаватели 
кафедры дополнительного профессионального образования ЛГУ 
им. А.С. Пушкина несколько лет назад стали разрабатывать методи-
ки и инструментарии мониторинга успешности обучения слушателей 
курсов дополнительного профессионального образования. Так как 
качество обучения слушателей невозможно определить по резуль-
татам оценки какого-либо одного, хотя бы и важного, курса профес-
сиональной переподготовки, преподавателями кафедры были 
разработаны тестовые задания по различным курсам. Были созда-
ны группы слушателей (контрольная и экспериментальная). В пер-
вой группе был проведен только итоговый контроль качества 
обучения слушателей, а во второй – мониторинг качества обучения с 
использованием разработанного информационно-технологического 
обеспечения, предусматривающий входной, рубежный и промежуточ-
ный контроль. Исследование проводилось методом сравнительно-
сопоставительного анализа. Результатом данного эксперимента стало 
повышение качества знаний, умений и способов деятельности по раз-
личным курсам профессиональной переподготовки. 

На данном этапе сотрудниками кафедры разрабатывается ав-
томатизированная система сбора, обработки, статистического ана-
лиза, накопления и хранения данных для использования при 
проведении контроля качества профессиональной переподготовки 
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руководителей образовательных учреждений. Такая автоматизиро-
ванная система создает возможности для независимого проведения 
всего спектра контрольных мероприятий в элементах системы про-
фессиональной переподготовки и включает в себя также разработку 
таких мероприятий, их проведение и последующую оперативную 
обработку полученных результатов. 

Повышение качества обучения в системе профессиональной 
переподготовки нуждается в разработке технологии управления 
знаниями. «Механизмом такого управления может стать образова-
тельный мониторинг. 

Основными задачами образовательного мониторинга являются: 
– своевременное выявление несоответствия качества знаний 

слушателей государственным и программным требованиям, а также 
требованиям самих слушателей; 

– организация параллельных целевых диагностических иссле-
дований для получения точных данных для принятия обоснованного 
управленческого решения и на этой основе внесения корректив в 
образовательный процесс» [7]. 

В целом развитие концепции управления знаниями в системе 
повышения квалификации как одной из современных технологий 
менеджмента потребует от управленцев осознания того, что знания 
превратились в ключевой экономический ресурс и источник конку-
рентного преимущества любой организации, в том числе и образо-
вательных учреждений. 
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Н. М. Полетаева, Е. А. Родина   

Ораторское искусство педагога  

В статье раскрывается сущность, структура и значимость ораторского ис-
кусства для становления профессиональной зрелости педагога. Показана вза-
имосвязь ораторского искусства с профессиональными компетенциями 
педагога, раскрыты условия формирования ораторского искусства в непрерыв-
ном педагогическом образовании.  

 
The article reveals the essence, structure and significance for the development 

of vocational education of oratory teacher. The interrelation of oratory with the pro-
fessional competence of the teacher, revealed conditions of formation of oratory in 
continuous pedagogical education. 

 
Ключевые слова: ораторское искусство педагога, педагогическое обще-

ние, педагогическая деятельность, профессиональная зрелость педагога, усло-
вия формирования ораторского искусства педагога. 

 
Key words: oratorical art of the teacher, pedagogical communication, pedagog-

ical activity, professional maturity of the teacher, conditions for the formation of the 
oratorical art of the teacher. 

 
Педагогический процесс в любой образовательной организации 

осуществляется во взаимодействии педагога и обучаемого, чаще 
всего, непосредственном, реже – дистанционном, с помощью Ин-
тернета. В любом случае главным средством взаимодействия явля-
ется речь педагога: устная или письменная. Дистанционное 
взаимодействие педагога и обучаемого пока не является основным 
способом общения, непосредственная речь: беседа, лекция, опрос и 
т. д. остаются главным механизмом педагогического взаимодей-
ствия, эффективность которого зависит, в том числе и от ораторско-
го мастерства. Ораторское искусство педагога является одним из 
признаков профессиональной зрелости; от него зависит интерес, 
понимание информации, внимание, желание выполнять задания и 
приходить на занятия [4]. К профессиональным компетентностям 
педагога новый федеральный государственный образовательный 
стандарт относит «владение искусством публичного выступления в 
соответствии с принципами риторики». Таким образом, ораторское 
искусство педагога должно быть одним из результатов его профес-
сиональной подготовки и условием эффективного педагогического 
взаимодействия, которое является базовым компонентом педагоги-
ческой деятельности, определяющим качество результата и про-
цесса в системе образования.  
                                                 
  © Полетаева Н. М., Родина Е. А., 2017 
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Ученые-педагоги РГПУ им. А.И. Герцена делают акцент на де-
ловом характере педагогического общения в учебных заведениях и 
предлагают использовать термин «профессионально-
педагогическое общение», под которым понимают «систему взаи-
модействия педагога и воспитуемых, содержанием которого являет-
ся обмен информацией, познание личности, оказание 
воспитательного воздействия» [2, с. 84].  

Педагогическое общение выполняет три ключевые функции: 
коммуникативную (обмен информацией), перцептивную (восприятие 
и познание людьми друг друга) и интерактивную (организация и ре-
ализация совместной деятельности) [2]. Ораторское искусство педа-
гога связано с готовностью к эффективному профессионально-
педагогическому общению, стремлением проектировать и реализо-
вывать все перечисленные функции. 

Педагог заходит в аудиторию, класс, группу и т. д. и здоровает-
ся со своими воспитанниками, обучаемыми, слушателями. В одном 
случае, появляется желание учиться, выполнять задания, интерес; в 
другом – возникает протест, желание уклониться от взаимодействия 
с педагогом или, еще хуже, навредить ему [7]. Почему возникает та-
кая разная реакция на педагогов? Одной из причин является разное 
ораторское искусство, которое проявляют педагоги. Ораторское ис-
кусство педагога включает: 

1) готовность к передаче информации:  
• манеру говорить – «по бумажке», периодически обращаясь к 

источнику информации или «как соловей», держа всю информацию 
в голове; чем лучше человек владеет излагаемой информацией, по-
нимает, о чем говорит, тем лучше его слушают и запоминают;  

• информация запоминается, если имеет эмоциональную метку, 
вызывает как положительные, так и отрицательные эмоции. Моно-
тонное, банальное изложение, которое не вызывает никаких эмо-
ций, скорее вводит в трансовое состояние. Можно использовать 
этот прием для запоминания информации, которая дается постав-
ленным голосом, четко, кратко, сразу после монотонной и неинте-
ресной речи; такая информация хорошо запомнится. 

• запоминается структурированная информация, представлен-
ная в таблицах, схемах, рисунках, с использованием пиктограмм, 
выделенная цветом, шрифтом и т. д.; информация, имеющая кон-
цептуальный код, а также та, которую можно соотнести с понятий-
ной матрицей современной научной картины мира. 

2) перцептивную готовность:  
• умение одеваться в соответствии с ролью педагога – строго, 

чисто, аккуратно, без избытка аксессуаров, элегантно, исключая 
элементы спортивного и вечернего стилей в одежде;  
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• соблюдение среднего темпа речи, который не должен быть 
слишком быстрым и слишком медленным, оба варианта раздражают;  

• владение тембром речи (высокие ноты не только не запоми-
наются, но и могут вызвать нервное перенапряжение; низкий тембр 
воспринимается более благоприятно). Но все занятие на одних низ-
ких тонах тоже выстраивать нельзя, поэтому необходимо варьиро-
вать тембр речи, выделять голосом важную информацию, 
чередовать низкий и обычный тембр, возможно кратковременное 
использование высоких нот для выделения информации;  

• умение держать тихую паузу – при помощи который можно 
управлять аудиторией: выделять важную информацию, делать заме-
чание, давать возможность подумать или ответить на вопрос и т. д.; 
громкая пауза вызывает раздражение, снижает работоспособность;  

• владение телом – поза, амплитуда движений, жесты могут 
способствовать усвоению излагаемой информации или отвлекать, 
раздражать, вызывать сексуальные чувства; монолитное, без дви-
жений изложение информации подавляет, снижает познавательный 
интерес, и избыток движений мешает сосредоточиться, отвлекает. 
Негативно воспринимаются навязчиво повторяющиеся движения, 
чрезмерные тактильные контакты с обучающимися; неожиданное 
движение можно применять для привлечения внимания, для выра-
зительности речи, но они должны быть очень редкими, иначе долж-
ный эффект не достигается. Некоторые педагоги используют 
неожиданные позы – приседают, забираются на стул или прячутся 
за штору, все это дает желаемый эффект только при одноразовом 
применении; 

• осуществление постоянной обратной связи с аудиторией – не-
прерывное сканирование и учет поз, реплик, взглядов, жестов; поэто-
му взгляд педагога должен быть устремлен не в потолок или окно, пол 
или стену, а направлен на детей, перемещаясь по горизонтали от од-
ного воспитанника к другому, не задерживаясь на одном человеке бо-
лее 20 секунд; даже при очень доброжелательном взгляде, который 
направлен на слушающего – уже через 20 секунд возникает напря-
жение, смущение, а у остальных – чувство отчуждения; 

• чувство юмора – необходимый компонент речи педагога, кото-
рый особенно ценится старшеклассниками и одаренными детьми. 
Можно включить в изложение анекдот или шутку, раскрывающие 
тему, можно посмеяться над собой (редко и осторожно), шутить над 
обучаемыми можно только в случае необходимости восстановить 
рабочую атмосферу, дисциплину. Самому педагогу над шутками и 
анекдотами лучше не смеяться, как это делают известные юмори-
сты, важнее вызвать эмоции у слушателей; 
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3) организационную готовность: 
• учет динамики работоспособности при выстраивании плана 

изложения – в первые пять минут усваивается обычно не более 
10 % информации, поэтому сначала может быть использована яр-
кая, неожиданная и интересная фраза, образ, пример и т. д., или 
педагог называет тему, знакомит с планом занятия, постепенно во-
влекая и настраивая на познавательную деятельность. В середине 
занятия, работоспособность начинает падать, можно применить 
физкультминутки, релаксационные паузы, смену видов деятельно-
сти. В конце занятия необходимо плавно снижать активность обуча-
емых: сделать обобщение информации, подвести итог занятию, 
спросить, что запомнилось или вызвало вопросы, обобщить инфор-
мацию или дать возможность интерпретировать полученную ин-
формацию. При поддержании высокого уровня работоспособности 
до последней минуты занятия после перемены обучаемые не успе-
вают восстановиться, происходит перевозбуждение и на следую-
щем занятии педагогу приходится затрачивать значительно больше 
времени на дисциплинарные вопросы и обеспечение должного 
уровня внимания; 

• побуждение к действию – главная задача речи педагога, в 
первую очередь к познавательной деятельности и, возможно, к ис-
следовательской, трудовой, творческой и т. д. Способствуют актив-
ности и деятельности заинтересованность самого педагога 
обсуждаемой проблемой, желание помочь, предложение видов дея-
тельности с ориентацией на зону ближайшего развития воспитанни-
ка, объяснение практической значимости и организация совместного 
творчества; 

• смена видов деятельности на занятии: желательно от четырех 
до семи видов деятельности; менее четырех видов – монотонность, 
однообразие и утомление. Более семи видов деятельности – слиш-
ком быстрое переключение, за которым большинство воспитанников 
не успевают. 

Проектирование педагогического общения предполагает запол-
нение матрицы, включающей компоненты структуры деятельности 
всех субъектов общения по всем функциям: коммуникативная, пер-
цептивная и интерактивная. Необходимо предусмотреть не только 
приемы мотивации обучаемых, но и самомотивации к эффектив-
ному педагогическому взаимодействию; продумать способы раз-
вития рефлексии обучаемых и своей педагогической деятельности 
и т. д. [6]  

Готовность к эффективному педагогическому общению предпо-
лагает, не только наличие у педагога ораторского искусства, но и го-
товность к формированию такового у своих учеников.  



154 

Ораторское искусство педагога предполагает матрично-
ситуативный подход к моделированию и осуществлению педагоги-
ческого взаимодействия: матричный подход позволяет учесть иде-
альный образ каждого компонента и функции педагогической 
деятельности, ситуативный – варьировать реализацию задуманного 
проекта в зависимости от обстоятельств. В идеале каждый педагог 
хочет и может общаться с воспитанниками, получает удовольствие 
от процесса общения, может четко выстроить цель и план вариа-
тивного педагогического взаимодействия, владеет всеми способами 
изложения информации и организации деятельности обучаемых, 
может заинтересовать и обеспечить непрерывную адекватную об-
ратную связь, добиться результатов, включенных в ФГОС.  

Ораторское искусство формируется на всех ступенях образова-
ния: воспитанники ДОУ участвуют в инсценировках, занятиях, 
праздниках с небольшими выступлениями; школьники готовят до-
клады, сообщения, выступают в роли учителя и участвуют в теат-
ральных постановках. Для студентов педагогических факультетов 
необходим межфакультетский курс по выбору «Ораторское искус-
ство педагога», где будущие учителя разных учебных предметов и 
направлений могут совершенствовать свои ораторские навыки при-
менительно к профессиональной педагогической деятельности. В 
структуре программ стажировки молодых педагогов необходим мо-
дуль по совершенствованию ораторского искусства, так как боль-
шинство работающих менее трех лет в системе образования, 
испытывают затруднения в данном вопросе. Данный модуль может 
быть в сокращенном виде и содержании программ профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации всех педагогов – 
воспитателей, учителей, руководящих работников. 

Анализ данных эксперимента, проведенного на базе дошколь-
ных образовательных организаций Санкт-Петербурга, показал 
наличие следующих зависимостей:  

1. От степени сформированности коммуникативной готовности, 
в том числе и ораторского искусства уровень усвоения обучающи-
мися программы ДОО (коэффициент корреляции R = 0,75), быстро-
та адаптации к ситуации школьного обучения и качество усвоения 
школьной программы на начальном этапе обучения (коэффициент 
корреляции R = - 0,71). 

Уровень эффективности педагогического взаимодействия в 
ДОО зависит от степени согласованности действий всех субъектов 
образовательного процесса в ДОО, что напрямую связано с уров-
нем освоения ораторского искусства. Состояние здоровья, ком-
фортный психологический микроклимат в образовательной 
организации, включающий в себя корпоративную культуру, межлич-
ностные отношения по типу «эмоционально-положительный пари-
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тет», единство педагогических ценностей и целей у большинства 
членов педагогического коллектива и социального партнерства пе-
дагогов, детей и родителей также зависит от степени сформирован-
ности ораторского искусства руководителя организации. 

Система условий формирования эффективного педагогического 
взаимодействия в образовательной организации включает здоро-
вьесозидающую развивающую среду, включающую акмеологиче-
скую модель управления и корпоративную систему повышения 
квалификации  профессиональной поддержки педагогов; создание 
атмосферы творчества и успешности, доминирование в коллективе 
межличностных отношений по типу «эмоционально-положительный 
паритет». На организационно-структурном уровне это означает: 

• создание психолого-валеологической службы; 
• организацию работы медико-психолого-педагогической ко-

миссии; 
• формирование творческих групп по проблеме общения и пе-

дагогического взаимодействия; 
• организацию клуба «К здоровой семье через детский сад» 

(создание условий для здоровьесберегающей педагогической дея-
тельности, пропаганду здорового образа жизни и поддержку здоро-
вья всех субъектов образовательного процесса) [5]. 

На организационно-управленческом уровне оказывается  
поддержка мотивации к эффективному педагогическому взаи-

модействию; создается корпоративная модель повышения квали-
фикации и профессиональной поддержки; систематически 
проводятся мероприятия, обеспечивающие проявление качеств, не-
обходимых для формирования эффективного педагогического вза-
имодействия и опыта публичных выступлений; осуществляется 
мониторинг эффективности педагогического взаимодействия и ор-
ганизуется работа по профилактике синдрома психо-
эмоционального и профессионального выгорания [5] . 

На дидактическом уровне разрабатывается система образова-
тельной и оздоровительной работы по формированию эффективно-
го педагогического взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса; осуществляется просвещение и кон-
сультирование всех субъектов образовательного процесса по во-
просам общения, педагогической культуры и здорового образа 
жизни; обеспечивается соблюдение психолого-валеологических 
требований к образовательному процессу; оказывается помощь пе-
дагогам в самореализации и самообразовании; поддерживается и 
сопровождается инновационная деятельность педагогов, участие в 
конкурсном движении, аттестации, адаптации молодых специали-
стов, организуется стажировка и возрождается институт наставни-
чества [5]. 
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На методическом уровне применяются игровые, коррекционные 
и развивающие технологии формирования эффективного педагоги-
ческого взаимодействия: игровая и арттерапия, изотерапия, креа-
тивная (песочная) терапия, сказкотерапия, коммуникативный 
тренинг, ритмопластика, релаксационные игры и практики [5].  

На личностно-деятельном уровне обеспечивается готовность 
всех субъектов образовательного процесса в образовательной ор-
ганизации к эффективному педагогическому взаимодействию (ад-
министрации, педагогов, родителей, обучающихся), в том числе и 
коммуникативная [5]. 

Готовность к моделированию и реализации данных условий яв-
ляется одной из профессиональных компетенций руководителя 
каждой образовательной организации.  
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В статье рассматривается система непрерывного образования как 
интегральная характеристика современного научного знания. Механизмы 
модернизации образования анализируются в контексте актуальных задач 
социально-экономического развития страны и установки на вариативную 
самореализацию личности. Обоснована ведущая роль университета в процессе 
образования через всю жизнь. 

 
The article considers the system of continuous education as an integral 

characteristic of modern scientific knowledge. Mechanisms of modernization of 
education are analyzed in the context of the urgent tasks of the country's 
socioeconomic development and setting for variative self-realization of the individual. 
The leading role of the university in the process of lifelong education is grounded. 
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Непрерывное образование – термин, обозначающий образова-

тельное общественное явление как сферу необходимой практики 
стремящегося к самосовершенствованию человека. Теоретическое 
осмысление явления непрерывного образования предполагает об-
ращение к причинам и следствиям обусловленности изменений в 
системе образования в целом. 

Нравственность и компетентность должны стать основными им-
перативами современного непрерывного образования, так как си-
стема образования – это главный движитель цивилизационного и 
культурного процессов, главный производитель человеческого капи-
тала страны. Образовательная политика России, ее смысл и прио-
ритеты, философское осмысление новых образовательных 
концепций по-настоящему предопределяют перспективы развития 
интеллектуальной культуры современного и будущих поколений. 
Тот, кто научился учиться, кто испытывает потребность в постоян-
ном обновлении имеющегося знания, диапазона и качества знания, 
будет востребованным человеком завтрашнего дня. 

                                                 
  © Скворцов В. Н., 2017 
∗ Статья подготовлена по итогам доклада, представленного на конференции 
«V Лужские научные чтения», 22 мая 2017 г., ЛГУ им. А.С. Пушкина. 
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На фоне модернизации современного образования, которая 
становится частью основы динамичного экономического роста, со-
циального развития страны и формирования инновационной эконо-
мики, продолжается дискуссия, основные вопросы которой сводятся 
к следующему перечню: «что есть образование», «каковы образы 
образования будущего». Модернизация дала новые явления в об-
разовании: кластеры, наукограды, технопарки. Осуществлен пере-
ход на ФГОСы нового поколения как на «новый учебный план 
человечества». ВПО перешло на двухуровневую систему подготов-
ки кадров [1]. 

Современный этап научно-технического развития обусловил 
социально-экономические, культурологические, политические изме-
нения, которые определили непрерывное образование как одну из 
важнейших задач. Философы, социологи, культурологи, педагоги, 
экономисты и представители других наук делают усилия по глубо-
кому ее осмыслению. Без образования, вне образования не может 
развиваться культура как способ жизнедеятельности людей, цель 
которой – создание условий для творческого развития человека, по-
лучения им новых знаний в течение всей его жизни с сохранением 
традиционного уклада. 

Каждая историческая эпоха рассматривала образование как 
обучение, воспитание и развитие обучающегося. С детства челове-
ка ориентировали на выработку мировоззренческих установок, на 
познание самого себя, умение оценить свое поведение, как, на ка-
кой базе стремиться к самосовершенствованию. В результате чело-
веком в процессе образовательного пути приобретается 
определенный уровень культуры, который является критерием ци-
вилизационных возможностей современной общественной среды. 
Каждый отдельный человек и его периоды жизни очень индивиду-
альны, поэтому каждый сам является причиной и следствием со-
вершенных поступков. Знание этой индивидуальности и 
первопричинности самим человеком на каждом возрастном уровне, 
– основа его эффективного непрерывного образования. 

Учёт и педагогикой, и андрогогикой главной роли человека в 
саморазвитии, которое происходит в окружающей его среде, помо-
жет организовать связь пограничных ситуаций возрастных периодов 
человека с педагогической помощью и поддержкой, которые, как 
правило, различны по форме и зависят от пожеланий и запросов. 
Каждый возрастной этап – это самостоятельная часть целого, в ко-
торой имеются как сильные, так и слабые стороны. Обучение взрос-
лого очень индивидуально, и прежде всего потому, что «взрослый 
человек» имеет достаточно объемный и различный по ценностному 
составу запас знаний. Поэтому крайне важно для человека ощуще-
ние необходимых духовных усилий, направленных на воспитание и 
совершенствование самого себя. Это явление можно назвать нрав-
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ственной стороной содержания непрерывного образования. И если 
она присутствует в процессе, то можно сказать, что образование 
выполнило как культурологическую, так и мировоззренческую функ-
цию. Если ее нет, то что делать, чтобы эти функции реализовались? 

С. И. Гессен точно определил образование как всеобщую фор-
му человеческого способа жизнедеятельности, как «приобщение 
человека к культурным ценностям науки, искусства, нравственности, 
права, хозяйства, превращение природного человека в культурного» 
[1]. Поэтому непрерывное образование – это  непрекращающееся 
учение человека, деятельность по самосовершенствованию, выбор 
своей жизненной цели, пути к ней и в итоге самореализация.  

Главное условие самореализации заключается в том, что чело-
век ХХI в. обязан видеть предстоящее развитие всей совокупности 
явлений, понимать грядущие изменения в сфере своего производ-
ства, и главное, понимать, какие последствия могут произойти в ре-
зультате его деятельности.  

Устремлённость в будущее, свободная реализация имеющегося 
потенциала – вот главное, что усматривает в личности гуманистиче-
ская психология. Итак, развитие самодеятельности и самоорганиза-
ции, благодаря которым человек может стать не только 
продолжателем образования в течение своей жизни, но и распоря-
дителем своей судьбы – главная жизненная цель.  

Организовать свое собственное «непрерывное образование» 
без помощи извне могут единицы. В человеке всегда есть потреб-
ность в развитии имеющегося потенциала, но даже экспресс-анализ 
состояния непрерывного образования дает нам очень пеструю раз-
дробленную картину. Когда мы говорим о непрерывном образова-
нии как о главном базисе научного знания, анализируем только 
деятельность различных образовательных организаций. Но само 
понятие непрерывного образования выходит далеко за пределы 
связанных между собой преемственными учебными планами подси-
стем образования (детский сад – школа – колледж – вуз – постди-
пломное образование). Поэтому необходимо сделать вывод: 
применение концепции непрерывного образования лишь в рамках 
отдельных образовательных организаций является малоэффектив-
ным. Главное – это построение целостной образовательной полити-
ки, которая служит целям непрерывного образования. 

В широком понимании «цели и задачи непрерывного образова-
ния» на национальном уровне рассматриваются следующим обра-
зом: государство, в зависимости от политического и экономического 
состояния выбирает главные направления, это и вопросы ликвида-
ции безработицы, роста производительности труда или даже борьба 
с безграмотностью. Таким образом, от успешной реализации стра-
тегий непрерывного образования зависят в целом экономическое 
состояние страны и развитие ее человеческих ресурсов, распро-
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странение демократических институтов и достижение социального 
благосостояния. Главные задачи непрерывного образования изло-
жены в ст. 1 решения Евросоюза и Европарламента от 15.11.2006 г.: 
«…содействовать развитию Евросоюза, способствовать построению 
общества знаний. Это общество предполагает предоставление 
большего количества рабочих мест, сплоченность и единство всех 
его членов…». 

Появляется новое понятие «Общество знаний». Впервые оно 
было использовано в 1969 г. Появление данного термина одновре-
менно с резким возрастанием интереса к вопросам непрерывного 
образования используется как характеристика общества, вовлечен-
ного в получение знаний. 

Основную роль в реализации концепции непрерывного образо-
вания, как считают ученые, играют именно вузы. В их задачи входит 
формирование гибких образовательных систем, удовлетворяющих 
потребности учащихся, работодателей, общество в целом, распро-
странение доступности высшего образования, формирование 
устойчивой мотивации у населения к высшему образованию. К от-
ступлению от основной тенденции развития европейского высшего 
профессионального образования можно отнести увеличение коли-
чества студентов старше 29 лет. 

Так как, в первую очередь «… Именно внутри университетского 
сообщества формулируется сама идея непрерывного образования. 
Эта идея открывает двери университетов для всех и возвращает 
студентов в лоно университетов в целях переподготовки, повыше-
ния квалификации» [2]. 

Вузы в настоящее время, меняясь под влиянием потребностей 
общества, должны предлагать широкий спектр возможностей выбо-
ра. Среди множества вариантов построения индивидуальной траек-
тории можно выделить следующие: бакалавриат – трудовая 
деятельность – повышение квалификации; бакалавриат – магистра-
тура (в любом вузе) – трудовая деятельность; бакалавриат – маги-
стратура – аспирантура – докторантура; бакалавриат – стажировка – 
магистратура – аспирантура – докторантура; бакалавриат – стажи-
ровка за рубежом – трудовая деятельность. 

Все это, поддержанное законами и благожелательным настрое-
нием общества, может существенно повлиять на качество непре-
рывного образования и естественнонаучное знание. 
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Становление мировосприятия 
обучающихся в системе общего образования 

В статье рассмотрены основные особенности становления структур миро-
восприятия обучающихся в условиях образовательной организации общего об-
разования, их внешние и внутренние источники. Показано, что процесс смены 
ментальных парадигм предполагает поэтапное рекомбинирование знаний и их 
трансформацию. Становление мировосприятия обучающихся представлено как 
целостный процесс взаимодействия различных компонентов образовательной 
среды и структур сознания. 

 
The article describes the main features of the formation of attitude structures of 

schoolchildren in the conditions of the educational organization of basic education, 
their internal and external sources. It is shown that the process of mental paradigms’ 
changing suggests a gradual recombination of knowledge and its transformation; 
formation of attitude of students is presented as a holistic process of interaction be-
tween the various components of the educational environment and the structures of 
consciousness. 
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Современная социокультурная среда, в условиях которой про-

исходит становление мировосприятия школьников, характеризуется 
принципиально новыми чертами и особенностями. К таким особен-
ностям относятся: увеличение самой скорости изменений в жизни, 
быстрое освоение новыми поколениями социального опыта; стре-
мительное развитие процессов интеграции и глобализации совре-
менного мира; смешение ценностных ориентаций в индустриально 
развитых странах; углубление социальных и культурных противоре-
чий, локальных конфликтов и других факторов, угрожающих челове-
ку, его жизни, здоровью и др. Существенная роль в разрешении 
проблем и противоречий современного мира отводится образова-
нию человека. 

Обобщая результаты отечественных и зарубежных исследова-
ний, можно определить детское мировосприятие как целостность 
относительно устойчивых схем, способов поведения, чувствования, 
мышления, видения окружающего мира, присущих отдельному ре-
бенку или детским половозрастным, этнокультурным и социокуль-
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турным группам. В детском мировосприятии находят отражение 
специфические для определенной культурной или социальной сре-
ды «механизмы» социализации, выражающиеся в преобладающем 
для той или иной группы способе восприятия мира. 

Образование как важный фактор социализации призвано по-
мочь человеку осмыслить окружающий мир, свою взаимосвязь с со-
циокультурной и природной средой, выработать достаточно 
определенное непротиворечивое видение современного мира и 
своего места в нем. Именно поэтому проблемы человека, его миро-
восприятия и проблемы формирования и развития образовательной 
среды необходимо рассматривать во взаимосвязи. 

Формирование мировосприятия обучающихся в системе общего 
образования происходит при сложном взаимодействии внутренних 
сущностно-индивидных структур, с одной стороны, и окружающей 
школьника социокультурной образовательной средой – с другой. 
Такая среда выступает в качестве условия для развития процесса 
образования и жизнедеятельности школьника. В социокультурной 
среде обучающийся реализует те или иные свои возможности, по-
требности и интенции (Дж. Гибсон) [3]. Вместе с тем эти возможно-
сти могут стимулировать различные потребности, направленности 
мировосприятия и поведения школьника – как позитивные (соци-
ально и культурно приемлемые, служащие его развитию), так и 
негативные. Проведенные исследования показывают, что условия 
специально организованной образовательной среды школы, как 
правило, способствуют направленному становлению мировосприя-
тия современного школьника [1; 4–6]. Педагоги, родители и сами 
учащиеся в целом довольно высоко оценивают степень влияния об-
разовательной среды на мировосприятие личности. Вместе с тем 
обучающиеся полагают, что они способны оказывать влияние на 
окружающую среду. Прежде всего, такое влияние возможно в сфере 
межличностных отношений. 

Для понимания процесса становления структур мировосприятия 
школьников в условиях образовательной организации необходимо 
назвать некоторые черты современной школы, а также особенности 
социально-психологического статуса школьников: 

• обучающийся проводит значительную часть своего времени 
в стенах школы;  

• в образовательном процессе в школе возникают как форма-
лизованные, так и неформализованные отношения (отношения с пе-
дагогами, формализованные ученические структуры, дружеские 
группы, относительно многочисленные «неформальные» группы 
школьников и др.); 

• школьник обязан учиться, поэтому обучение может являться 
не только внутренней потребностью, но и необходимостью, которая 
предписана родителями, педагогами и обществом в целом; 
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• в школьной среде достаточно высока степень ритуализации 
жизнедеятельности, играющая важную роль в регуляции восприя-
тия, поведения и взаимоотношений; 

• как правило, в школьных зданиях сосуществуют разновоз-
растные группы детей, старшие нередко становятся объектом для 
подражания; 

• школа, с одной стороны, открыта для родителей и обще-
ственности, с другой – школьник не может общаться с близкими для 
него людьми в течение учебного дня, он в определенном смысле 
автономен. 

Среда школы объективно оказывает влияние на мировосприя-
тие школьника. Как показывают проведенные исследования, этот 
процесс имеет определенные закономерности. Анализ основных 
тенденций возрастных особенностей мировосприятия школьников 
позволяет говорить о том, что это становление – не жестко детер-
минированный процесс, а индивидуально-типологическое явление, 
обусловленное различными внутренними и внешними факторами. 

К внутренним источникам становления мировосприятия любого 
человека можно отнести стремление сделать для себя окружающий 
мир более понятным, более «прозрачным»; выработать более или 
менее полный (всеохватывающий) непротиворечивый образ окру-
жающего мира. Такая когнитивная потребность сознания наиболее 
актуальна именно для школьника (молодого человека), который 
только осваивает понимание мира. 

Другим внутренним источником становления мировосприятия 
может стать потребность личности реализовать свой внутренний 
потенциал (в том числе свое представление о мире). Человеку 
необходимо развертывание своей сущностной природы, тех смыс-
лов, которые он пытается перенести из внутреннего во внешний 
план жизнедеятельности, меняя среду, в которой живет. Такое раз-
вертывание сущности, вероятно, происходит не само по себе, а в 
результате постепенного и целенаправленного преодоления тех 
внутренних и внешних ограничений, с которыми постоянно сталки-
вается человек. Ограничения могут порождать стремление преодо-
левать их или искать новые сферы применения сил, в которых 
человек может быть наиболее успешным. 

К внешним источникам становления мировосприятия человека 
можно отнести условия и возможности природной и социокультур-
ной среды. Условия среды задают определенные требования к лич-
ности человека, его физическим, интеллектуальным и социальным 
качествам. Человеку хочется либо соответствовать условиям сре-
ды, ибо изменить их. Напротив, возможности среды должны опти-
мально обеспечивать многосторонние проявления человеческой 
индивидуальности, ориентировать на раскрытие возможностей ее 
реализации. 
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Человек и среда взаимообусловлены, взаимоактивны, что и 
позволяет индивиду вырабатывать необходимое понимание окру-
жающего мира и действовать в нем с целью самореализации. В ка-
честве путей и средств смыслового взаимодействия индивида и 
среды могут выступать освоение категориальных структур языка, 
социальное сравнение, диалогическое общение. 

Для понимания особенностей процесса становления мировос-
приятия школьников целесообразно учитывать их возрастные ха-
рактеристики, отраженные в соответствующих парадигмах 
мировосприятия, т. е. в ментальном опыте, в котором концентриру-
ются и преобразуются способы восприятия мира. Такие парадигмы 
могут представлять собой совокупности образов мира, способов 
мировосприятия и соответствующих поведенческих реакций, обра-
зующих иерархическую динамическую целостность, присущую 
определенной группе. В данном случае речь идет об основной 
направленности мировосприятия определенной половозрастной 
группы. В школьный период жизни таких направленностей, не ис-
ключающих, впрочем, разнообразные индивидуальные различия, 
несколько. Каждая из этих парадигм включает весьма устойчивые 
компоненты мировосприятия, образующие актуализированные об-
разы мира. Следует отметить, что мировосприятие каждого ребенка 
сугубо индивидуально. Иными словами, при всех имеющихся тен-
денциях и направленностях мировосприятия нет достаточных осно-
ваний для какой-либо жесткой их типологизации. 

На мировосприятие человека оказывает влияние информация. 
Можно выделить три ее формы: генетическая, знаковая и незнако-
вая. Генетическая информация определяет качество сознания че-
ловека как представителя биологического вида, формирует генотип 
индивида. С другой стороны, окружающий мир, воздействуя на че-
ловека, запечатлевается в виде представлений, мыслей и других 
духовных атрибутов сознания, образующих элементы его содержа-
ния. До рождения и на протяжении жизни на человека оказывают 
влияние различие незнаковые потоки, которые могут участвовать не 
только в образовании содержания сознания, но и в процессе фор-
мирования его структуры и, следовательно, качества [2]. 

В различные возрастные периоды у школьников актуализирует-
ся тот или иной способ восприятия мира. Такая актуализация может 
явиться следствием глубокого рекомбинирования всей совокупности 
информации, имеющейся у индивида, ответом на «вызов» меняю-
щейся реальности. Изменения, происходящие в самом ребенке 
(например, физическое и интеллектуальное развитие), а также в его 
окружении, требуют определенной структурной перестройки созна-
ния привычных схем восприятия мира. Этот процесс по сути являет-
ся становлением, означающим не только приспособление к 
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внешним условиям, но и трансформацию внешних по отношению к 
человеческому сознанию условий, что предполагает значительную 
активность индивида, устремленную в двух направлениях: вовне и 
вовнутрь, но, однако, ведущих к единой цели – гармонизации (дина-
мическом равновесию) системы «индивид – сфера». Таким образом, 
смысл этого процесса заключается в смене ментальной парадигмы, 
приводящей к изменениям в восприятии окружающего мира и 
стремлению к активному взаимодействию с ним. 

Процесс смены ментальных парадигм предстает в двух аспек-
тах – как необходимое условие становления индивида (группы) и как 
следствие этого процесса. Динамика направленностей мировоспри-
ятия предполагает накопление и присвоение индивидом (группой) 
опыта в соответствии с внутренней логикой развития сознания, т. е. 
поэтапное рекомбинирование, усвоение на ментальном уровне и с 
помощью разума индивидуального, социального и универсального 
(коллективного, общественного) опыта, знаний и трансформация их 
в деятельности индивида и группы. «Проживание» той или иной 
направленности оставляет «информационный осадок», который об-
разуется в результате переработки различных информационных по-
токов. 

При смене парадигм мировосприятия значительная часть ин-
формации сохраняется, другая – после «проживания», «прочувство-
вания», не получая подтверждения в жизнеспособности, – 
отвергается. В той или иной ментальной парадигме «решаются» 
проблемы объяснения окружающего мира на доступном для ребен-
ка уровне. С этой точки зрения целесообразно выделить в логике 
становления мировосприятия школьников по меньшей мере три 
ментальные парадигмы. 

На первом этапе (примерно 7–11 лет), когда рациональные ос-
новы создания только еще формируются, особую роль играют ком-
поненты образного восприятия мира и себя в нем. Рефлексия 
развита слабо, однако уже зарождается осознание окружающего 
мира и своего места в нем. Недостаточный уровень физического и 
интеллектуального развития не позволяет ребенку в полной мере 
реализовать себя (расширить сферу самостоятельности, удовле-
творить некоторые желания и т. д.). Ребенок в школе видит старших 
детей, сравнивает себя с ними, система оценок (в том числе отме-
ток) позволяет соотносить себя с другими; все это активизирует со-
ревновательность. Таким образом, объективно существует 
конфликт между зарождающимся осознанием ограниченности соб-
ственных возможностей и неспособностью преодоления этой ситуа-
ции в ближайшее время. 



166 

Следует отметить, что такое социальное сравнение может 
стать весьма значимым фактором становления мировосприятия 
школьника. Ребенок сравнивает себя с теми, кто младше его, и с 
теми, кто старше. Такое сравнение позволяет школьнику, с одной 
стороны, сформировать представление о своих возрастных отличи-
ях, в том числе отличиях мировосприятия (что он может, либо не 
может; что разрешено, а что запрещено; как он себя ведет; как об-
щается со сверстниками, другими детьми, педагогами и т. д.). С дру-
гой стороны, школьник видит и осознает возможные направления и 
альтернативы своего развития, связанные с взрослением. Сравне-
ние происходит не только в сфере возрастных отличий разных 
групп. Школьники (особенно старшеклассники) сравнивают поведе-
ние и отношения в разных формальных и неформальных группах. 
Нормы поведения представителей той или группы могут являться 
значимыми для школьника и влиять на его поведение и отношения, 
даже если он не входит непосредственно в ту или иную группу. 
Стиль и характер общения разных школьников с педагогами на уро-
ках и во внеурочное время также подвергаются сравнению. 

Сравнение связано с подражанием, однако необязательно 
сравнение ведет к подражанию. Возможно, что результатом сравне-
ния станет утверждение собственных индивидуальных проявлений. 
Подражание является значимым фактором становления мировос-
приятия во время учебы ребенка в школе, особенно важную роль 
оно играет у учащихся начальной (и отчасти средней) школы. Объ-
ектами для подражания в школе становятся педагоги, старшие или 
авторитетные сверстники. Вне школы это могут быть герои книг и 
фильмов, спортсмены, политики, бизнесмены, музыканты и т. д. 
Чувство недостаточной уверенности в себе может быть отчасти 
компенсировано подражанием (в начальной школе – старшим и учи-
телям; в средней и старшей – авторитетам, которые, как правило, 
не включены в школьную среду). Поэтому важно, чтобы люди, дей-
ствительно авторитетные для современных школьников, взаимо-
действовали со школьной средой. 

Невозможность быстрого достижения школьником желаемых 
результатов может переживаться болезненно. Такое чувство либо 
заставляет замкнуться, замедляет развитие, либо, напротив, толка-
ет к преодолению препятствий. Выбор поведения может зависеть от 
самооценки ребенка. Разрешение противоречия возможно в 
направлении компенсаторного потенциала сознания через иррацио-
нально-образное мировосприятие, дающее в условиях постепенного 
нарастания рефлексивных процессов возможности сущностно не-
дифференцированного восприятия мира, ослабляя чувство своеоб-
разного бессилия. Ребенок еще не разделяет строго себя и мир, 
поэтому, когда он боится за окружающий мир, за судьбу матери, он 
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прежде всего испытывает страх за себя, экстраполируемый во сне. 
В этот период проявляются основы будущего осознания космиче-
ского единства с миром, понимание противоречивого единства «Я» 
и «не-Я». Но есть и еще один аспект иррационально-образного ми-
ровосприятия. Обостренная интуиция, вероятно, позволяет ребенку 
непосредственно «считывать» информацию, знать (вернее, чув-
ствовать) о мире больше, чем чувствует взрослый. Ребенок, разго-
варивая с одушевленными существами и неодушевленными 
предметами, быть может, демонстрирует не интеллектуальную пас-
сивность, а напротив, ощущения, недоступные взрослым, расплачи-
вающимся таким образом за свой интеллектуальный рационализм. 

Накопление различных знаний, физическое развитие, углубля-
ющаяся рефлексия как функция интеллекта со временем предо-
ставляют школьнику больше возможностей реалистичного 
сравнения себя со сверстниками, старшими и взрослыми. Школьник 
уже накапливает достаточное количество физической и интеллекту-
альной энергии для более активного, чем ранее, освоения мира. 

Иррационально-образному мировосприятию приходит на смену 
следующая ментальная парадигма (примерно 11–15 лет). Физиче-
ские и интеллектуальные возможности позволяют школьникам акту-
ализировать рационально-практическую сторону своего 
существования. В этот период соревновательность, ориентация на 
интенсивную проверку своих способностей позволяют ребенку луч-
ше узнать себя, соотнести себя с другими. Активно познавая себя, 
школьник узнает и окружающий мир, прежде всего с точки зрения 
того, что этот мир может дать в практическом плане. Более интен-
сивно овладевая собственными возможностями, школьник овладе-
вает миром. 

Следующая ментальная парадигма (примерно с 16 лет) харак-
теризуется в интеллектуальном отношении самым высоким уровнем 
развития рефлексии. Зарождающиеся основы теоретического мыш-
ления позволяют увидеть сложные причинно-следственные связи, 
противоречия и т. д. Поэтому человек способен не только почув-
ствовать, но и понять свою связь с окружающим миром, целостность 
мироздания. Однако высокорационализированное познание мира 
(научение теории) не снимает, а напротив, обостряет проблему 
объяснения мира. Школьник в этот период сталкивается с вопроса-
ми, на которые невозможно дать однозначный ответ. Чувство огра-
ниченности рационального познания вызывает эмоциональный 
дискомфорт, экзистенциальные умонастроения. И тогда вслед за 
рационалистическим признанием единства мира и человека может 
возникнуть интуитивное чувство космической общности, основыва-
ющееся на иррационально-образном материале. Информация, со-
держащаяся в области первой ментальной парадигмы, вновь 
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становится значимой для индивида, но на новом уровне: чувство 
единства с окружающим миром дополняется его осознанием. Со-
держание этой ментальной парадигмы тесно связано с понятиями 
«целостное восприятие мира», «социальный интерес». Такую мен-
тальную направленность можно назвать интеллектуально-образной. 

Следует отметить, что все ментальные парадигмы взаимосвя-
заны. «Проживая» каждую ментальную парадигму, школьники полу-
чают определенный опыт общения с миром, с собой. Этот опыт, 
накапливаясь, возможно, становится базой для выбора поведенче-
ских альтернатив в более зрелом возрасте. Каждая ментальная па-
радигма обогащает школьника разными способами восприятия 
мира, иерархическая соподчиненность которых открывает перспек-
тивы видеть мир с различных точек зрения, может явиться основой 
для целостного многогранного восприятия мира. 

Становление мировосприятия школьников реализуется в про-
цессе взаимодействия различных компонентов образовательной 
среды и структур сознания школьников. Среда задает актуальный 
образ жизнедеятельности школьника, под влиянием которого фор-
мируются те или иные установки, ценности, стереотипы восприятия 
и поведения. По мере становления мировосприятия школьника про-
исходит и обратный процесс, при котором структуры его мировос-
приятия оказывают влияние на саму школьную среду. 
Старшеклассники могут воздействовать на эту среду через непо-
средственное общение с педагогами, структуры школьного само-
управления, другие виды социальной активности в школе. Но самое 
главное направление влияния на среду – межличностное общение с 
другими школьниками. Учащиеся же младших классов могут оказы-
вать такое влияние опосредованно, через своих родителей. Поэто-
му очень важно, чтобы в школе были созданы условия для 
реального взаимодействия педагогов, школьников и родителей. 

Как уже отмечалось, мировосприятия школьников имеют суще-
ственные индивидуальные и групповые вариации, поэтому оптима-
лен безоценочный подход к тому или иному мировосприятию. 
Однако, на наш взгляд, гуманистическая направленность должна 
быть атрибутом любого мировосприятия (образного, научного, обы-
денного, практического и т. п.). 

Школа должна помогать учащемуся не только в становлении ми-
ровосприятия, но и в выборе своего мировосприятия. В этом смысле 
эффективная образовательная среда характеризуется целостностью, 
включая все необходимые компоненты и условия для становления 
мировосприятия школьников, образуя интегративное пространство 
социального, культурного и собственно образовательного. 
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Оптимальная образовательная среда предлагает школьнику из-
быточность актуальных смыслов, характеризуется вариативностью, 
обусловливающей наполнение смыслового поля разнообразием 
смыслов. Такое разнообразие предоставляет возможность для само-
определения школьников по отношению к своей образовательной де-
ятельности, возможность выбора содержания видов деятельности, 
жизненных перспектив. 

Известно, что в человеческой культуре существуют разнооб-
разные «фильтры», через которые осуществляется преимуще-
ственно восприятие мира, оказывается влияние на сознание 
индивида и группы (Э. Фромм). Набор семантических категорий 
(словарь), логических структур (образцов мышления), стереотипов 
поведения (правил в норм) определяется главными потребностями 
половозрастной группы – физического и социального становления, 
которого можно достичь благодаря гармонизации отношений в си-
стемах «индивид – среда» и «группа – среда». Система категорий и 
логических структур в той или иной ментальной парадигме может 
складываться из нескольких компонентов: 

• включение в сложившийся категориальный аппарат новых 
элементов и логических конструкций, которые отражают социокуль-
турные изменения; 

• присвоение части категориального аппарата последующих 
возрастных групп (ментальных парадигм). Это позволяет осуществ-
лять модель преемственности через механизмы сравнения и под-
ражания Школьник хочет быть взрослее, стремится быть похожим 
на старших и, следовательно, многое перенимает у них. Учащийся, 
таким образом, стремится понимать старших, сделать мир более 
понятным для себя; 

• восприятие значительной части категориального аппарата и 
логики мышления взрослых (родители, учителя и т. д.). Школьнику 
требуется соотнести себя с миром взрослых: он хочет понимать 
других и хочет, чтобы понимали его. Здесь также вступают в дей-
ствие механизмы подражания, особенно по отношению к референт-
ной группе взрослых. 

Таким образом, в русле одной ментальной парадигмы сосуще-
ствуют разновозрастные группы школьников, объединенных общими 
потребностями и намерениями (возможно, не вполне осознанными). 
Существуют глубинные факторы, которые можно считать интегри-
рующими, так как они удерживают индивида в поле ментальной па-
радигмы. Они связаны с сущностью любого человека: природной, 
социальной, духовной. 
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В человеческой культуре существуют различные механизмы 
трансформации мировосприятия, например обряд перехода – это 
феномен человеческой культуры, который имеет глубокие корни в 
психике человека и ранее часто служил одним из средств социали-
зации молодого поколения. Сегодня, когда социокультурные усло-
вия жизни человека стремительно меняются, способы гармонизации 
психического содержания, укорененные в человеческой природе, 
остаются, вероятно, во многом прежними. Новые проблемы, новое 
содержание деятельности, обычно отражаясь в бессознательных 
структурах, накладываются на традиционно существующие меха-
низмы адаптации и взаимодействия, формирующие алгоритмы по-
ведения. 

Содержание социального и коллективного опыта входит в мен-
тальные структуры через интуитивный канал, воспроизводя модели 
поведения и видения мира (К.Г. Юнг). В механизме перехода сам 
ритуал – это только попытка создать оптимальные условия для 
трансформации мировосприятия. Он не может продуцировать внут-
ренние преобразования, но увеличивает вероятность их возникно-
вения. Источником изменений мировосприятия остается активность 
бессознательного и сознательного, позволяющая человеку лучше 
узнать и понять себя. 

В жизни школьника значительную роль играют всевозможные 
события (праздники, традиции, экзамены и т. д.), связанные с жиз-
нью его учебного заведения. Участвуя в разнообразных школьных 
церемониях, учащийся включается в процесс социализации, напри-
мер переходит из начальной школы в среднюю, из средней в стар-
шую и др. Внешние ритуалы, отражающие внутренние 
преобразования сознания, помогают ребенку более отчетливо уви-
деть свое место и роль в окружающей среде, вырабатывать адек-
ватные схемы мировосприятия. 

Множество проблем, с которыми приходится сталкиваться со-
временному школьнику в различные периоды жизни, решаются без 
необходимой помощи со стороны современной культуры, поскольку 
отсутствуют специальные институты, призванные оказать помощь 
именно в переломные моменты жизни [7]. Однако это утверждение 
не следует воспринимать как призыв к возвращению к ушедшим 
формам культуры. Задача в данном случае заключается в том, что-
бы разумно совместить внутреннюю глубинную направленность 
преобразований с рациональным знанием сути и динамики этого про-
цесса и таким образом соединить глубинные стремления человече-
ской природы с условиями современной социокультурной среды. 

Анализ ситуации в системе взаимодействия «школьник – сре-
да» позволяет назвать вероятностные противоречия, с которыми 
сталкивается школьник (особенно старшеклассник) в процессе обу-
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чения и жизнедеятельности в условиях школьной среды. Разреше-
ние таких вероятностных противоречий может являться одним из 
источников становления мировосприятия школьников: 

1) противоречие между стремлением школьника к выработке 
собственного понимания мира, индивидуальных моделей поведения 
и нормативностью представлений, концепций современного при-
родного, социального мира, природы человека, норм поведения и 
ценностей, представленных образовательным учреждением; 

2) между нормами, ценностями семьи школьника, социальной 
или этнической группы, к которой он принадлежит, и нормами, цен-
ностями государства, выразителем которых является школа; 

3) между стремлением школьника к самовыражению, влиянию 
на происходящие вокруг процессы и явления и жестко определен-
ной деятельностью школы, стремлением влиять и обусловливать 
поведение школьника. 

Становление мировосприятия происходит при активном взаи-
модействии всех субъектов образовательного процесса. Эффектив-
ное взаимодействие может быть построено на основе принципа 
диалогичности в системе «субъект – среда – субъект». Диалогиче-
ское общение может происходить непосредственно между субъек-
тами, между субъектом и средой, наделенной качествами 
субъективности (полисемантичность, неоднозначность), опосредо-
ванно, когда субъект общается с субъектом, взаимодействуя через 
среду как через посредника. Субъект в среде должен иметь много-
образные связи и отношения с другими людьми, со всем универсу-
мом человеческого и природного мира. 

Структуры мировосприятия в результате взаимодействия со 
школьной средой изменяются в различной степени. Направленность 
и мера такого влияния обусловлены индивидуальными особенно-
стями школьника, характером школьной среды, условиями микросо-
циальной среды (семья, общение со сверстниками и др.). 

Образовательная среда школы может стать оптимальной для 
развития школьника и его мировосприятия только при наличии воз-
можности влияния на нее, если среда будет гибкой, т. е. соответ-
ствующей следующим условиям: согласование ценностей, на 
основе которых строится и развивается образовательная среда 
школы, с ценностями и запросами школьников и их родителей; в об-
разовательной среде школы должна быть учтена специфика семей-
ного воспитания и региональных социокультурных традиций; 
активное и непосредственное участие школьников совместно с пе-
дагогами и родителями в создании и развитии образовательной 
среды школы; возможность для школьника самоопределиться по 
отношению к своей социально-образовательной роли в школьной 
среде. 
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Таким образом, взаимовлияние школьной среды и личности ре-
бенка может возникать на основе всестороннего взаимодействия 
субъектов как внутри школьной среды, так и вне ее. Такое взаимо-
действие обусловлено качественными характеристиками самой 
школьной среды и индивидуальными особенностями становления 
мировосприятия человека. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. 
Структуры мировосприятия школьников могут содержать смыс-

ловые доминанты отношения к окружающему миру через самопо-
нимание, самочувствование, которое проецируется на объекты и 
процессы окружающего мира. Структуры мировосприятия являются 
для школьника каналами познания себя и окружающего мира, через 
них осуществляется восприятие мира, взаимосвязь с ним. 

К структурам мировосприятия школьников можно отнести кате-
гориальные: образно-семантические конструкты естественного язы-
ка, являющиеся вербальными значениями; терминальные и 
инструментальные ценности, выражающие отношение человека к 
окружающему миру, к другим людям, к себе, образующие предпо-
сылки для формирования жизненных концепций; структуры самопо-
знания, характеризующие особенности осознания отношения 
человека к себе, к другим людям, к окружающему миру, эти структу-
ры включают гносеологические компоненты, элементы оценки свое-
го места в окружающем мире, а также эмоциональную сторону 
отношения человека к себе, к другим людям, к окружающему миру. 

В категориальных схемах мировосприятия отображаются не 
просто оценка объектов и не просто понимание своего «Я», а слож-
ная система отношений в единой системе «Человек и Мир». 

Результаты исследования позволили охарактеризовать взаимо-
связь категорий мировосприятия школьников («польза», «целост-
ность», «образ», «отстраненность» и др.). Восприятие мира может 
быть обусловлено несколькими устойчиво повторяющимися катего-
риями. Причем в различные возрастные периоды соотношение ка-
тегорий изменяется. Это может свидетельствовать о зависимости 
развития структур мировосприятия школьников от возрастных фак-
торов, определяемых внутренней логикой развития ребенка. 

Степень осознания сопричастности школьника к окружающему 
миру зависит от возраста и связана с проявлениями различных каче-
ственных параметров восприятия окружающего мира: одни и те же 
вербальные формы выражают различную степень осознания един-
ства школьника с окружающим миром в зависимости от развития ре-
флексивных процессов, непосредственно связанных с 
эмоционально-деятельностной сферой. 
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Структуры мировосприятия учащихся в условиях образователь-
ной среды школы могут претерпевать изменения. Исследование 
мировосприятия школьников показало, что у многих учащихся в 
процессе обучения и воспитания происходит становление целостно-
го восприятия мира. Целостное мировосприятие учащихся старших 
классов имеет, как правило, ценностную основу (любовь к ближнему 
и дальнему; осознание своего единства с природным и социальным 
миром; чувство социального интереса и др.). 

Сравнительные исследования выявили общую направленность 
становления категориальных структур мировосприятия школьников 
в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и гимназии гло-
бального образования. Так, в мировосприятии учащихся школ горо-
да, принявших участие в исследовании, присутствуют категории 
целостного восприятия мира. Их величины связаны с возрастом 
школьников. Чем старше учащиеся, тем больше категорий целост-
ного восприятия мира выявляется в процессе исследования. Такой 
результат может быть обусловлен влиянием многих факторов, в 
частности внутренней логикой развития человека, приводящей его к 
чувствованию/пониманию целостности окружающего мира. Этот 
внутриличностный процесс в гимназии глобального образования 
обретает черты логической оформленности, обусловливающей раз-
личия показателей и некоторых особенностей проявления структур, 
характеризующих целостное мировосприятие учащихся гимназии и 
школьников города. 

Становление целостного мировосприятия учащихся может быть 
обусловлено не только влиянием образовательной среды, но и раз-
витием рефлексивных процессов, диспозиционно-ценностных струк-
тур, самосознания, эмоционально-деятельностной сферы и др. На 
формирование структур целостного мировосприятия оказывают 
влияние также и внешкольные факторы: социально-политические, 
культурные процессы и явления, индивидуальный опыт, полученный 
в семье, и др. 

Становление целостного мировосприятия – сложный, много-
плановый и в определенной степени противоречивый процесс, ко-
торый происходит неодинаково в разных классах (группах) и 
возрастных когортах учащихся, имеет широкие индивидуальные 
различия. 

Образовательная среда школы во многом определяется харак-
тером и динамикой социокультурных процессов и условий жизнеде-
ятельности. Такая зависимость может быть связана: с социально-
экономическими условиями жизни (проживание в городе или селе, 
экономическая ситуация в регионе, образование членов семьи и 
др.); культурными условиями (формы и традиции воспитания и обу-
чения, отношение к получению образования, тенденции в вопросах 
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планирования жизненного и профессионального пути личности, от-
ношение к педагогу и педагогическому труду, эстетические предпо-
чтения особенности общения и др.). 

Формирование мировосприятия обучающихся происходит при 
сложном взаимодействии внутренних сущностно-индивидных струк-
тур, с одной стороны, и окружающей школьника социокультурной 
образовательной средой – с другой. В социокультурной среде 
школьник реализует те или иные свои возможности, потребности и 
интенции. Вместе с тем эти возможности могут стимулировать воз-
никновение различных потребностей, направленностей мировос-
приятия и поведения школьника, носящих как позитивный, так и 
негативный характер. Ключевым фактором в становлении мировос-
приятия школьников может стать информация, влияющая на фор-
мирование его ментального опыта. В этом опыте концентрируются и 
преобразуются способы восприятия мира, включающие самовос-
приятие, установки поведения, ценностную структуру, мотивы. Мен-
тальный опыт школьника формируется на основе подражания, 
сравнения, овладения актуальными категориальными структурами 
языка, включенности в деятельность в процессе получения знаний. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
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Е. Ф. Бодак  

Уровень школьного социального капитала  
подростков-воспитанников сиротских учреждений 

В статье рассматривается уровень школьного социального капитала под-
ростков-воспитанников сиротских учреждений. На основе данных эмпирическо-
го исследования (n=44, авторский проективный рисунок «Мой круг 
доверительного общения», анкета, измеряющая уровень доверия) установлен 
средний уровень школьного социального капитала. Выявлен дефицит школь-
ных социальных сетей.  

 
The article is devoted to the level of school social capital of teenagers-

occupants of orphanage. On the basis of the date of empirical research (n=44, the 
projective author’s drawing «My circle of trust communication», the questionnaire 
measuring the level of trust) recorded the average level of school social capital. The 
deficiency of school social networks. 

 
Ключевые слова: подростки-воспитанники сиротских учреждений, соци-

альный капитал, школьные социальные сети, доверие. 
 
Key words: teenagers-occupants of orphanage, social capital, school social 

networks, trust. 
 
Школьный социальный капитал воспитанников сиротских учре-

ждений представляет для нас интерес, поскольку еще недавно де-
ти-сироты получали образование внутри детского дома-школы. За 
длительный период полного государственного воспитания и обуче-
ния общество начало понимать, что сформировалась абсолютно 
изолированная от социума группа, и крайне необходимы изменения 
в системе защиты прав детей-сирот. С вступлением в силу Поста-
новления Правительства РФ № 481 «О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 
24 мая 2014 г. в России не осталось детских домов, где дети-сироты 
учатся внутри детского дома-школы [4]. Общество и педагоги в 
настоящее время начинают содействовать адаптации детей-сирот 
для быстрого включения в образовательный процесс массовой 
школы, однако эта проблема еще крайне актуальна. 

                                                 
  © Бодак Е. Ф., 2017 
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Цель этой работы заключалась в том, чтобы исследовать уро-
вень школьного социального капитала подростков-сирот, обучаю-
щихся в массовых школах, что сможет дать дополнительную 
информацию для формирования более полной картины уровня со-
циального капитала детей-сирот. 

Исследование проводилось в двух сиротских образовательных 
учреждениях: ГБУ «Никольский ресурсный центр» Ленинградской 
области и НОУ «Детская деревня – SOS Пушкин» г. Пушкин, Санкт-
Петербург. В исследовании приняли участие подростки-сироты от 
14 до 17 лет включительно: 44 детей, из них 16 – воспитанники ГБУ 
«Никольский ресурсный центр» и 28 – воспитанники детей НОУ 
«Детская деревня – SOS Пушкин». 

В соответствии с данными по стране около 72 тыс. детей воспи-
тывается в сиротских учреждениях. Все они ходят в массовые шко-
лы и каждый день сталкиваются с целым рядом психолого-
педагогических проблем, обусловленных неготовностью педагогов, 
одноклассников, их родителей и в целом всей административной 
системы школы принимать детей-сирот. 

Сбор данных включал в себя картографирование социальных 
сетей «Мой круг доверительного общения» (авторский проективный 
рисунок) и ответы на анкету, изучающую общий уровень доверия (на 
основе методики, предложенной А.Н. Татарко, Н.М. Лебедевой) и 
рефлексивный уровень доверия к себе (модификация опросника 
Т.П. Скрипкиной для школьников), адаптированную для подростков, 
воспитывающихся в сиротских учреждениях. 

В данной статье мы проанализируем отдельные эмпирические 
данные – ответы подростков, касающиеся школьного социального 
капитала. 

Социальный капитал может быть интерпретирован как связь 
между людьми и нормами доверия и поведения в зависимости от 
того, кто задает механизм социального взаимодействия. Социаль-
ный капитал выполняет роль совокупности актуальных человече-
ских ресурсов, которые связаны крепкими сетями связей, более или 
менее институционализированных отношений взаимного знакомства 
и признания [1]. Ресурсы, получаемые внутри школы от однокласс-
ников, учителей, администрации за счет установления дружеских 
контактов, становятся возможными в использовании своего индиви-
дуального социального капитала. Несовершеннолетнему, устроен-
ному в сиротское учреждение и поступившему в новую школу, 
приходится создавать новые социальные сети и выстраивать дове-
рительные отношения, что может быть проблематично ввиду отсут-
ствия навыка выстраивания таковых и по причине потери 
родительского попечения. 
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Социальный капитал производителен, что, в свою очередь, спо-
собствует достижению определенных целей, реализация которых 
стала бы невозможной без социального капитала. В образователь-
ной среде он способствует благосостоянию и конкурентоспособно-
сти учебных заведений. Недостаточно высокий социальный капитал 
не позволяет строить полноценное образованное общество. 

В опубликованных исследованиях о социализации детей-сирот 
отсутствует информация о социальном капитале детей-сирот и о 
школьном социальном капитале в частности. В фокусе социального 
капитала нам интересно рассмотреть связи, возникающие в ходе 
учебного процесса: между учеником и его одноклассниками, учите-
лями. Крепость этих связей может дать построение доверительных 
отношений или стать причиной возникновения чувства беспомощно-
сти у отдельных учащихся. В первую очередь это касается админи-
стративного устройства школы, подхода к обучению и расстановки 
приоритетов в организации учебного процесса. Эти различия могут в 
значительной степени снижать ощущение принадлежности как к физи-
ческому пространству, так и к конкретной социальной группе [5, с. 64]. 

Также одной из основных проблем негативного восприятия 
детьми-сиротами массовой школы, сопровождающей отставание в 
обучении и вызывающей наибольший стресс, является необходи-
мость установления новых дружеских отношений, поскольку в по-
давляющем большинстве случаев у этой категории детей до их 
устройства в сиротское заведение учебный процесс был отнюдь не 
стабильным, и в некоторых случаях можно даже говорить о неумении 
строить связи с учителями, сверстниками и окружающей средой. 

Поведение ребенка социально по своей природе и должно быть 
сформировано в комплексе у каждого ребенка, иметь личностно 
значимый смысл, самостоятельное начало. Личностно значимый 
смысл этих качеств усиливается за счет влияния склонностей лич-
ности, роль которых важна в совместной коллективной деятельно-
сти, где каждый воспитанник, реализуя свой потенциал, может 
заявить о себе и внести вклад в общее дело. Обучая детей-сирот 
способам выражения своих чувств, у них формируют навыки само-
контроля. Социальные проявления его при этом вариативны и зави-
сят от условий и характера взаимодействия внутренних и внешних 
условий, от диалектического единства, объективного и субъективно-
го, от интегрального соотношения основных тенденций развития 
индивидуальности. Дети-сироты зачастую не умеют сдерживать 
свои эмоции, выходить из конфликтных ситуаций. Различные прие-
мы, к которым учителя могут прибегать на занятиях, помогают фор-
мировать у воспитанников сиротских учреждений умение 
участвовать в совместных играх без создания конфликтных ситуа-
ций. Эти практические навыки важны, так как помогают построить 
бесконфликтные отношения, основанные на доверии [3, с. 82–83]. 
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В рамках исследования нужно было решить следующие вопросы: 
• С какими социальными сетями воспитанники сиротских учре-

ждений контактируют в школе? Существуют ли дружеские связи 
между сотрудниками школы и подростками-сиротами? 

• Насколько дети-сироты доверяют своему образовательному 
учреждению? 

• Готовы ли они самостоятельно контролировать свою учебную 
деятельность? 

Для осуществления анализа социальных сетей, с которыми кон-
тактируют учащиеся в школе, мы предложили подросткам в одной 
из секций рисунка «Мой круг доверительного общения» написать 
«Друзей из школы, включая взрослых и детей». При этом подрост-
кам было разъяснено, что под «взрослыми из школы» понимаются: 
учителя, директор, социальный педагог, психолог и другие сотруд-
ники школы. 

Данные ответов приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Общее количество друзей из школы:  
взрослые и дети (чел) 

Количество респондентов 

0 12 
1 10 
2 2 
3 6 
4 и более 14 

 
Анализ, проведенный в табл. 1, показывает, что практически 

треть интервьюированных не имеет ни одного друга в школе (27 %), 
при этом другая треть имеет четырех и более друзей (32 %). Конеч-
но, можно предположить, что та часть сирот, которая не имеет дру-
зей, замкнутые от природы и предпочитают проводить время 
наедине с самим собой. Также допустим, что данные респонденты 
не так давно устроены в новую школу, и дети еще не успели вы-
строить отношения в новом коллективе. Несмотря на возможно су-
ществующие объяснения, несовершеннолетние, особенно в 
подростковом возрасте, нуждаются в общении с одноклассниками. 
Сверстник может и должен стать интересным объектом наблюдений 
и взаимоотношений для ребенка подросткового возраста. Сочув-
ствие, сопереживание, взаимопомощь характеризуются как после-
довательно развивающиеся моральные качества ребенка, его 
моральный потенциал, отражающий специфику индивидуальности в 
процессе коллективной деятельности со сверстниками. При этом 
наблюдательность, умение заметить сверстника служат начальным 
звеном развития морального потенциала. Таким образом, выстраи-
вается определенная последовательность в проявлении социаль-
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ных качеств личности: сочувствие – предпосылка к сопереживанию, 
умение чувствовать так, как чувствует другой. Сопереживание – 
умение сочувствовать, распознавать состояние другого человека, 
активно содействовать ему посредством адекватно выбранных спо-
собов и средств. Взаимопомощь – действия, направленные на поль-
зу другому человеку, имеющие преобразовательный характер. 
Осознание собственной активности, меры содействия в жизни дру-
гого могут выступить для ребенка показателем готовности к коллек-
тивным взаимоотношениям, показателем морального развития 
личности, нравственной основой коллективных взаимоотношений. 
Взаимопомощь реализуется в процессе возникновения сочувствия и 
сопереживания в совместной деятельности школьников. Моральный 
потенциал, как совокупность возможностей проявления социальных 
качеств, развивается в условиях обогащения и осознания эмоцио-
нального опыта личности. Взаимоотношения, обогащенные лич-
ностными эмоциональными переживаниями, приобретают 
нравственный характер, если развиваются с учетом переживаний 
каждого ребенка, поощрений его успехов и признания в детской 
среде [2, с. 79]. Такого рода взаимоотношения постепенно развива-
ются как коллективные взаимоотношения, порождающие связи, от 
плотности которых зависит уровень социального капитала сироты, а 
также становление его индивидуальности. 

Для успешной социализации детей-сирот в школе, необходимо 
чтобы связи между одноклассниками, возникающие в ходе учебного 
процесса, могли свободно образовываться и расширяться. 

Из 44 карт дружеских связей подростков-воспитанников сирот-
ских учреждений только семь учащихся отметили дружеские связи с 
сотрудниками школы (см. табл. 2). Большинство не наладили связей 
с кем-либо из взрослых, настолько, чтобы они смогли назвать его 
другом.  

Таблица 2 
Количество друзей (взрослые) Количество респондентов 

0 37 
1 6 
2 1 
 

На формирование социальных связей с преподавателями у 
школьников уходит больше времени, чем на выстраивание отноше-
ний с детьми, поскольку с каждым из учителей они проводят меньше 
времени по сравнению с одноклассниками. Потребность в друже-
ских отношениях с педагогами оказывает определенное влияние на 
чувство безопасности подростка в школе, а также следование при-
нятым в учреждении нормам и ценностям. По количеству заявлен-
ных респондентами «друзей-взрослых в школе» можно 
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констатировать утрату значительной части школьного социального 
капитала детей-сирот, что приводит к дезориентации подростков-
воспитанников сиротских учреждений и к снижению ощущения их 
безопасности в процессе обучения. 

На следующем этапе мы попросили отметить:  
- насколько дети-сироты доверяют своему образовательному 

учреждению (см. табл. 3). 
Таблица 3 

Предлагаемые ответы Количество респондентов 
Абсолютно доверяю 4 
Вполне доверяю 15 
Затрудняюсь ответить 15 
Не совсем доверяю 7 
Совсем не доверяю 3 

 
Чаще всего испытуемым свойственен средний радиус доверия к 

образовательному учреждению (50 %), при котором опрошенные не 
совсем доверяют школе или вовсе затрудняются ответить на во-
прос. Однако также часто встречающимся оказался ответ «вполне 
доверяю» (34 %), свидетельствующий о радиусе доверия выше 
среднего. И лишь 9 % респондентов абсолютно доверяют своему 
образовательному учреждению. 

Насколько дети-сироты доверяют себе в учебной деятельности 
(см. табл. 4). 

Таблица 4 
Предлагаемые ответы Количество респондентов 

Полностью доверяю себе 10 
Скорее доверяю себе 15 
Доверяю себе частично 11 
Не доверяю себе частично 5 
Скорее не доверяю себе 3 
Полностью не доверяю себе 0 

 
Приведенные данные указывают на преобладание в ответах 

высокого уровня доверия к самому себе в учебной деятельности: у 
57 % подростков отмечен высокий уровень общего уровня доверия к 
себе, у 25 % – средний уровень и лишь у 18 % – низкий уровень изу-
чаемого критерия. 

В ходе исследования уровня школьного социального капитала 
подростков-воспитанников сиротских учреждений можно сделать 
следующие выводы. Практически у половины подростков не вы-
строены дружеские социальные связи с одноклассниками, и у зна-
чительной части детей-сирот отсутствуют какие-либо сложившиеся 
связи с педагогами школы. Однако испытуемым свойственен сред-
ний радиус доверия к образовательному учреждению и высокий 
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уровень доверия к себе в учебной деятельности. Социальные сети и 
доверие, как ведущие показатели социального капитала в данном 
эмпирическом исследовании уравнивают друг друга и можно гово-
рить о среднем уровне школьного социального капитала. При этом 
стоит отметить, что за счет утраты значительной части школьного 
социального капитала – отсутствие плотных школьных сетей, может 
сформироваться неправильное восприятие подростками-
воспитанниками сиротских учреждений образовательной школы, что 
не может привести к успешной их социализации в обществе. 
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Особенности реализации преемственности  
по развитию речевого творчества у детей дошкольного  

и младшего школьного возраста 

В статье рассматривается педагогический потенциал преемственного разви-
тия речевого творчества у дошкольников и младших школьников, а также особен-
ности выбора, необходимого для успешности развития данного педагогического 
инструментария. Показано, что модель преемственного развития речевого твор-
чества, предложенная автором, обеспечит как совершенствование преемственно-
сти между дошкольной образовательной организацией и начальной школой, так и 
особую эффективность духовно-нравственного воспитания детей. 

 
The pedagogical potential of the successive development of speech creativity in 

preschool and junior schoolchildren is examined, as well as the features of the choice 
for the successful development of this pedagogical toolkit. It is shown that the model 
of successive development of speech creativity proposed by the author ensures both 
the improvement of continuity between preschool education and the primary school, 
and the special effectiveness of the spiritual and moral education of children. 

 
Ключевые слова: дети, дошкольные образовательные организации, 

начальная школа, речевое творчество, образная речь, преемственность, преем-
ственное развитие, ментальные ценности, духовно-нравственное воспитание. 
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Отечественное образование, на протяжении длительного исто-

рического времени тяготевшее к глубоким теоретическим и практи-
ческим разработкам в области обучения детей родному языку и 
развития у них речевой одарённости, что прослеживается ещё с ис-
следований основателя российской научной педагогики К.Д. Ушин-
ского, в XXI в. оказалось в плане реализации этой важнейшей 
образовательно-просветительской задачи в некотором тупике. Сло-
во, родной язык, книга как носители национальной речевой тради-
ции вошли в противоречие с новой реальностью информационной 
эпохи: знак, символ, строго регламентированное информационными 
системами количество принимаемой информации, неполноценное с 
точки зрения сохранения и развития родного языка общение милли-
онов россиян в пространстве сети Интернет, введение в средних 
школах диагностических тестовых систем для аттестации и другие 
приметы времени не сказываются благоприятно на приобщении де-
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тей к многовековой речевой культуре народа. Сегодня, как отмечают 
исследователи, наблюдается и заметное снижение элементарной 
грамотности выпускников средних общеобразовательных школ, и 
снижение когнитивного уровня детей и молодёжи в сфере речевой 
культуры, литературы. Многие российские старшеклассники, а тем 
более учащиеся средних и младших классов не ориентируются в 
отечественном литературном наследии: затрудняются назвать про-
изведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и других 
русских классиков. Мы понимаем, что XX в. до начала 90-х гг., т. е. 
до разрушения общегосударственной воспитательной системы в 
образовательных учреждениях страны, был более благоприятным 
периодом для овладения детьми и молодёжью речевой и литера-
турной культурой. В жёстких условиях современного глобализующе-
гося мира даже обучение детей элементарной речевой грамотности 
становится для педагогов всех рангов непростой задачей. Напра-
шивается вопрос: достаточно ли у современных педагогов, воспита-
телей ДОО и учителей школ, времени и личностных ресурсов для 
решения более сложной задачи, чем обучение детей элементарной 
речевой грамотности, достигают ли они результатов в развитии дет-
ского речевого творчества и в раскрытии детской речевой, поэтиче-
ской одарённости? Насколько вообще словесная одарённость, 
выразительность образной речи, поэзия как альтернатива прагма-
тизму, речевой шаблонности и ограниченности ценятся сегодня 
российским обществом? Современные исследователи по данному 
вопросу не приводят утешительных фактов. Так, учёный-филолог 
А.В. Грунтовский в своей работе «Русское самосознание. Манифест 
русской словесности» отмечает: «Поэзия – древнейшая форма ис-
кусства, известная человеку. Традиционная поэзия воплотилась в 
народной песне и в церковной молитве. Поэзия и сейчас во многом 
выполняет обе эти функции: несёт идеалы народности – нацио-
нального самосознания и идеи молитвенного служения… А меж тем 
СМИ подсовывает обывателю лжемессий, поставивших своё перо 
на дело разрушения России. Неужели Русскому народу уже не нуж-
на поэзия, вообще – словесность? Ужели безвозвратно разрушен 
национальный менталитет, быть может, самого поэтичного народа 
(не зря само название «славяне» переводится как песнотворцы, 
певцы, словесники…)?» [4, с. 3].  

Как подчёркивают современные учёные, «педагогическое про-
шлое проявляет себя в весьма поучительных для теории и практики 
современного образования уроках» [7, с. 84]. Исключительную вос-
питательную и развивающую роль родного языка подчёркивал ещё 
К.Д. Ушинский во многих своих научных работах: «Язык есть самая 
живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, 
живущие и будущие поколения народа в одно великое, историче-
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ское живое целое. Он не только выражает собой жизненность наро-
да, но есть именно самая эта жизнь. Когда исчезает народный 
язык,— народа нет более!.. И нет насилия более невыносимого, как 
то, которое желает отнять у народа наследство, созданное бесчис-
ленными поколениями его отживших предков…» [13, с. 145]. Сохра-
нение живого языка народа происходит прежде всего посредством 
творчества. 

Представитель гуманистической психологии К. Роджерс, раз-
мышляя о занижении роли творчества в современном ему обществе 
XX в., также констатировал неотъемлемую связь творческого потен-
циала народа с существованием нации: «Я утверждаю, что большая 
часть серьёзной критики нашей культуры более всего связана с не-
достатком творчества…Расплатой за отсутствие творчества будет 
не только плохое приспособление индивида и групповая напряжён-
ность, но и полное уничтожение всех народов [10, с. 80]. 

В современной российской науке творчество, являющееся эф-
фективным инструментом формирования личности ребёнка, опре-
деляется как особая деятельность, продукт которой обладает 
нестандартностью, новизной, оригинальностью, общественной и 
личной значимостью. Основным качеством, характеристикой психи-
чески здорового человека, является творческая самореализация. 
Отечественным исследователем Я.А. Пономарёвым творчество 
рассматривается как деятельность, способствующая развитию. На 
наш взгляд, именно развивающий потенциал творческой деятель-
ности, полноценно используемый профессиональными педагогами и 
родителями, может явиться мощным фактором психологического и 
нравственного оздоровления детей в условиях информационно-
компьютерной социальной среды.  

Анализируя различные определения сущности творчества, мы 
можем увидеть отчётливо проявляющуюся в них ориентацию на 
процессуальную, личностную и продуктивную стороны творчества. 
Как справедливо считает М.Г. Ярошевский, «творчество означает 
созидание нового, под которым могут подразумеваться как преобра-
зования в сознании и поведении субъекта, так и порождаемые им, 
но и отчуждаемые от него продукты» [14, с. 20]. Данный интегратив-
ный взгляд на проблему мы считаем особенно педагогически цен-
ным, так как значимым результатом образовательного процесса 
является, безусловно, не только временное достижение успеха (по-
явление продукта творчества, о котором ребёнок через некоторое 
время может забыть), но формирование у ребёнка нравственного 
характера, которое как раз и основывается на поэтапном положи-
тельном преобразовании сначала сознания, а затем и поведения 
воспитанника. В этом духовно-нравственная сила любого вида 
творчества, если оно доступно и интересно детям. Здесь мы наблю-
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даем, как две чрезвычайно важные в развитии творчества детей 
науки – педагогика и психология – идут рука об руку в сопровожде-
нии образовательной практики, направленной на повышение твор-
ческого потенциала современного ребёнка. 

Как считает зарубежный исследователь Р. Гут, усреднённым из 
многих определений творчества можно назвать следующее: «Твор-
чество (процесс творчества») есть продуктивная мыслительная дея-
тельность, приносящая нетривиальный (качественно новый, 
неочевидный) результат» [5, с. 131]. Процесс творчества, по 
Н. Роджерсу, энергетически захватывает всего человека, положи-
тельно влияет на все сферы его личности: «Творческость порожда-
ется всем нашим организмом, не только интеллектом. Этот процесс 
напоминает плещущий родник. Многие думают, что творческое 
мышление или творческие решения – это то, что мы проговариваем. 
Мой опыт говорит, что творчество – это часть всего нашего суще-
ствования, нашего тела, нашего разума, эмоций и духа» [11, с. 165]. 

По мнению современного исследователя Т.А. Барышевой, в 
отечественной науке наиболее целостную концепцию творчества 
как психического процесса предложил Я.А. Пономарёв. Оригиналь-
ным выводом Я.А. Пономарёва можно назвать представление о 
«биополярности» творческого процесса. Психологический механизм 
творчества рассматривается им как синтез «отдалённых», иногда 
полярных, противоположных элементов: бессознательное + созна-
тельное; непроизвольное + произвольное; интуитивное + логиче-
ское; импульсивное + волевое; врождённое + приобретённое; 
оригинал + модель и т. д. Творческий продукт предполагает актив-
ную роль интуиции и не выдаётся на основе логического вывода. 

Перейдём к определению понятия «речевое творчество». В 
психологической науке проводится идея универсальности творче-
ства; по К. Роджерсу, «нет существенной разницы в творчестве при 
создании картины, литературного произведения, симфонии, изобре-
тения новых орудий убийства, развитии научной теории, поиске но-
вых особенностей в человеческих отношениях или создании новых 
граней собственной личности» [10, с. 82]. Однако при анализе тео-
рий, идей и концепций творчества мы приходим к выводу, что твор-
честву посредством речи, слова, в мировой науке и практике 
отводится особая роль. Так, исследователь в области словесного 
творчества М.М. Бахтин предлагает своё определение культуры, ко-
торая, основываясь на творчестве, и означает само творчество, 
причём «слово» – это акт индивидуального творчества. Погружаясь 
в педагогическое осмысление этой идеи, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, при неумелом образовательном сопровожде-
нии огромный творческий потенциал ребёнка растрачивается впу-
стую, не оказывая на него ни полноценного развивающего, ни 
воспитательного воздействия. Ведь часто педагоги рассматривают 
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десятки, сотни, тысячи произнесённых ребёнком слов, предложе-
ний, связанных в предложения текстов только лишь как тренировку 
грамотности и правильности речи, между тем как на всём этом бога-
тейшем речевом материале при особой организации образователь-
ного процесса ребёнок мог бы ещё тренироваться в словесном 
творчестве. Слово могло бы, действительно, стать для него актом 
индивидуального творчества. Ниже нами будут проанализированы 
психофизиологические и возрастные особенности дошкольников и 
младших школьников, которые являются факторами их общепри-
знанной в науке успешности именно в речевом творчестве. Речевое 
творчество будет рассматриваться в контексте детского развития. 

О.С. Ушакова отмечает, что в основе речевого (словесного) 
творчества детей – восприятие ими произведений художественной 
литературы, а также малых фольклорных форм – фразеологизмов, 
загадок, пословиц и поговорок. Речевое творчество анализируется 
как деятельность, которая возникает под влиянием впечатлений от 
окружающей жизни и произведений искусства; оно выражается в со-
здании детьми новых слов (новообразований), т. е. в словотворче-
стве, создании устных сочинений-рассказов, небылиц, сказок, 
стихов, загадок и т. п. При этом на основе развития особого, поэти-
ческого, слуха реализуется взаимосвязь между восприятием худо-
жественной литературы и речевым творчеством. 

Н.А. Ветлугина выделяла три этапа в развитии детского худо-
жественного творчества: сначала у ребёнка накапливается творче-
ский опыт, затем разворачивается собственно процесс детского 
творчества и, наконец, появляется новый продукт; в процессе и в 
результате его получения ребёнок испытывает интерес и эстетиче-
ское удовольствие.  

Процесс речевого творчества наряду с рисованием, лепкой, ап-
пликацией и конструированием относят к продуктивному виду дет-
ской деятельности. Однако, несмотря на его мощный 
педагогический потенциал, продуктивная речевая деятельность де-
тей, словесное творчество, в наименьшей степени исследована в 
современной педагогической науке. Исследования в этой области, 
их реализация в современных образовательных организациях могли 
бы способствовать не только массовому раскрытию детской рече-
вой одарённости и росту духовного потенциала каждого ребёнка, но 
и возрождению в России словесной культуры народа. 

В федеральных государственных образовательных стандартах 
говорится о сохранении уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека. Ребёнка нельзя рас-
сматривать как некого «неполноценного» человека, как черновой 
вариант личности – наоборот, дети часто оказываются более инте-
ресными, талантливыми, людьми, чем взрослые с их багажом сло-
жившегося мировоззрения и опыта. 
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Дошкольный и младший школьный возраст является исключи-
тельно продуктивным для получения результатов в словесном твор-
честве, что объясняется прежде всего психофизиологическими 
особенностями дошкольников и младших школьников, их повышен-
ной эмоциональностью и тяготением к правополушарной умствен-
ной работе.  

Речевое творчество дошкольников и учеников начальных клас-
сов, действительно, способно по-настоящему удивить не только пе-
дагогов и родителей, но и профессиональных писателей и поэтов. 
Необыкновенная речевая и поэтическая одарённость детей, спо-
собность мыслить и высказываться образно неоднократно подчёр-
кивались В.А. Сухомлинским. По мнению выдающегося педагога, 
ребёнок мыслит необычно – образами, чувства и переживания ста-
новятся органичной частью его мышления. Именно поэтому «эмо-
циональная насыщенность восприятия – это духовный заряд 
детского творчества», мало того, «без эмоционального подъёма не-
возможно нормальное развитие клеток детского мозга» [12, с. 46–
47]. На данную особенность мышления, определяющую особую ре-
зультативность речевого творчества, указывал также Л.С. Выгот-
ский: «Искусство есть работа мысли, но совершено особенного 
эмоционального мышления…» [1, с. 52]. 

К сожалению, уникальные возможности развития речевого 
творчества в дошкольном и школьном детстве далеко не всегда 
учитываются педагогами современных образовательных учрежде-
ний. Обратимся к анализу особенностей педагогической деятельно-
сти воспитателей детских садов. 

Речевое развитие детей раннего и дошкольного возраста, как 
предписывает ФГОС, помимо углубления в  развитие речевого 
творчества, включает в себя обязательные компоненты: обогаще-
ние активного словаря детей, развитие связной, грамматически пра-
вильной диалоговой и монологической речи, развитие 
фонематического слуха, звуковой и интонационной культуры, овла-
дение речью как средством общения и культуры, знакомство детей с 
книжной культурой и детской литературой, понимание на слух тек-
стов различных жанров детской литературы, а также формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-
чения грамоте. За множеством задач речевого развития, которые 
обязаны решать педагоги в современной дошкольной образова-
тельной организации, развитие речевого творчества, к сожалению, 
большинством педагогов ставится на второстепенное, последнее, 
место. Этот факт был выявлен автором данной статьи в 2014–2017 гг. 
в результате опроса пятисот воспитателей ДОО Петербурга и Ле-
нинградской области (Волховского, Тихвинского, Бокситогорского, 
Кировского и др. районов). Создаётся ситуация, когда современный 
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ребёнок, возможно, будет говорить грамотно, правильно, различать 
звуки, понимать тексты – и этим ограничатся его достижения. А ведь 
он мог бы говорить ещё красочно, образно, талантливо! Уникальная 
природа детского ума и восприятия или будет способствовать раз-
витию речевой, словесной одарённости дошкольника, или, при не-
умелом педагогическом подходе, останется невостребованной. 

Обратимся к анализу условий развития речевого творчества 
детей в начальной школе. Нами в течение восьми лет, с 2000 по 
2008 г., осуществлялась опытно-экспериментальная работа по раз-
витию речевого творчества младших школьников, учащихся вторых 
и третьих классов, в средней общеобразовательной школе № 411 
Санкт-Петербурга (Петергофа) [2].  

В учебную сетку начальных классов был введён факультатив-
ный предмет «Поэзия», который классы фактически посещали в 
полном составе еженедельно по одному часу на протяжении двух-
трёх лет. Была разработана авторская методика ведения курса. В 
ходе эксперимента и после него было проведено десять открытых 
уроков на региональных, всероссийских и международных педагоги-
ческих семинарах на базе школы, которые показали немалую педа-
гогическую ценность введения такого творческого предмета в 
учебное расписание учеников начальной школы. В апреле 2013 г. на 
XX международной конференции «Ребёнок в современном мире. 
Ценностный мир детства», проходившей на базе школы, автором 
статьи был проведён открытый урок-творческая мастерская в 4 
классе «Красота земли русской», получивший высокую оценку кол-
лег. На подведении итогов конференции отмечалось, что развитием 
речевого творчества младших школьников необходимо заниматься 
целенаправленно и системно, по уникальным разработанным мето-
дикам, так как это даёт видимый положительный результат и пока-
зывает, что современные образовательные программы начальной 
школы с данной задачей в полной мере не справляются. Конечно, 
мы признаём востребованность авторских методик. Однако ещё 
больший положительный результат, повсеместность полноценного 
развития речевого творчества младших школьников может обеспе-
чить разработка системы преемственной педагогической работы в 
области развития речевого творчества детей – от детского сада к 
начальной школе. 

Сущность преемственности рассматривается в философии в 
качестве объективной закономерности развития, которая обеспечи-
вает его непрерывность не при помощи полного отрицания старого 
опыта, а благодаря сохранению и переносу наиболее значимого из 
пройденных этапов на новую ступень для дальнейшего развития. 
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Сложившаяся преемственная работа детского сада и начальной 
школы в плане развития речевого творчества детей не является 
удовлетворительной. Мы видим отсутствие в ней единой концепту-
альности, технологической оснащённости и тем более – системно-
сти. Ставится под сомнение сама преемственность развития 
речевого творчества дошкольников и младших школьников, так как 
фактически необходимость данной преемственности обозначена в 
сопроводительных образовательных документах, но не реализуется 
на практике во множестве образовательных учреждений. Сказыва-
ются здесь различные факторы: и принижение, непонимание роли 
детского речевого творчества воспитателями ДОО, и вариатив-
ность, а следовательно, частое расхождение программ дошкольного 
и начального образования, когда на практике педагоги разных обра-
зовательных звеньев стараются безупречно выполнить лишь слож-
ные программные задачи, не ориентируясь на задачи 
преемственного развития. Как отмечает В.Т. Кудрявцев, реализация 
преемственности осуществляется недостаточно эффективными 
способами, не способствующими общему творческому развитию де-
тей, поскольку они «проектируют абстрактный вневозрастной образ 
ребёнка, из которого выхолощена идея развития» [8, с. 62]. По мне-
нию исследователя О.Г. Жуковой, в начальной школе «обеднение 
содержания детского развития в сочетании с высокими нагрузками 
на организм и жёстко регламентированными формами поведения 
приводит к общей невротизации детей, ухудшению их здоровья, 
снижению физической и умственной работоспособности, потере ин-
тереса к школе, к определённому нивелированию или даже угаса-
нию творческой самобытности. Чтобы исправить такое положение, 
важно добиться согласования целей на дошкольном и начальном 
уровнях образования» [6, с. 70]. На наш взгляд, само понятие «раз-
витие речевого творчества детей» является в современной научной 
интерпретации весьма абстрактным, что связано прежде всего с не-
достаточностью преемственных методических и технологических 
разработок в данной области. Это обусловливает прогнозируемую 
недостижимость целей. Соответственно, согласование целей на 
дошкольном и начальном уровнях образования возможно при усло-
вии разработки, а также широкого внедрения преемственных мето-
дик, технологий развития речевого творчества у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. 

О.Г. Жукова выделяет в проблеме преемственности между до-
школьным и начальным школьным образованием несколько важ-
нейших аспектов: 1) преемственность в содержании процесса 
обучения и воспитания; 2) преемственность в методах и формах ор-
ганизации обучения в дошкольных образовательных учреждениях и 
начальной школе; 3) общность понимания педагогами-
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воспитателями и учителями начальных классов психофизиологиче-
ских, возрастных особенностей и потенциальных возможностей де-
тей в смежных звеньях системы образования; 4.преемственность 
педагогических условий развития воспитанников, которая обеспечит 
целостность творческого становления личности [6, с. 73–74]. 

Нами предлагается теоретическая модель преемственного раз-
вития речевого творчества дошкольников и младших школьников. 
Данная модель в качестве компонентов включает:  

1. Цель: последовательное развитие речевого творчества у де-
тей двух возрастных категорий – дошкольного и младшего школьно-
го возраста, сопровождающееся их духовно-нравственным 
воспитанием. Развитие реализуется средствами этнопедагогики, 
традиционной российской и лучшей зарубежной культуры, которыми 
являются: сокровища языка; фольклор; обряды и традиции народа; 
национальная классическая художественная культура; различные 
виды искусства в их интеграции  – поэзия, живопись, музыка.  

2. В качестве содержательной составляющей модели высту-
пают следующие умения, которые необходимо развивать у до-
школьников и младших школьников (развитие у детей данных 
конкретных умений мы вкладываем в понятие «развитие речевого 
творчества»): умения ценностно относиться к самому речевому 
творчеству и к объективно высоким образцам народного и класси-
ческого литературного творчества; словотворчество; умение заин-
тересованно создавать (устно или письменно) речевые 
высказывания в прозаической или поэтической формах, содержа-
щие различные средства выразительности речи (эпитеты, метафо-
ры, сравнения, олицетворения и т. п.).  

3. В качестве процессуальной составляющей модели мы выде-
лили следующие основные этапы преемственного развития у детей 
речевого творчества: ценностный; деятельностно-неустойчивый; 
деятельностно-устойчивый.  

При построении данной модели развития речевого творчества 
мы ориентировались на данные опытно-экспериментальной дея-
тельности в начальной школе, а также на следующие теоретико-
методологические положения: теорию развивающего человека как 
субъекта психической деятельности и поведения (Б.Г. Ананьев), 
комплексный подход в воспитании (В.В. Давыдов, В.Б. Ольшанский), 
теорию активности человека (М.Я. Басов, Л.С. Выготский, С.Л. Ру-
бинштейн, Д.Н. Узнадзе), теорию деятельности (А.Н. Леонтьев), 
принцип единства сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн). 
Нами представлена схема, описывающая процесс развития речево-
го творчества у детей дошкольного и младшего школьного возраста 
(см. рисунок).     



191 

 

Рисунок. Процесс развития речевого творчества у детей дошкольного  
и младшего школьного возраста 

На ценностном этапе развития речевого творчества, захваты-
вающем дошкольное детство, когда в силу педагогических воздей-
ствий происходит формирование основополагающих для речевого 
творчества нравственных и эстетических ментальных ценностей, 
необходимо усиленное внимание уделять воспитанию чувств и 
мышления ребёнка. 

Появление мотивации, устойчивость и нравственную окрашен-
ность которой поддерживает продолжающееся усиленное воспита-
ние чувств и мышления, осуществляемое на экскурсиях в природу, 
средствами искусства, в игровой деятельности и т. п., влечёт за со-
бой деятельность (речевое творчество), согласованную с ценно-
стью, укоренённой в личности ребёнка в качестве потребности 
творческой деятельности. Наступает второй, деятельностно-
неустойчивый этап развития речевого творчества, названный нами 
таковым по причине возможной невключённости в деятельность ре-
гулятивных волевых процессов или усилий, отвечающих за устойчи-
вый характер деятельности. Мы выявили посредством 
экспериментальной работы в дошкольной образовательной органи-
зации [3], что ребёнок старшего дошкольного возраста способен 
эпизодически включаться в успешное речевое творчество. Но по-
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скольку дошкольник обладает заметной неустойчивостью психиче-
ских процессов и сниженной волевой регуляцией, регулярное рече-
вое творчество ему ещё недоступно (исключение могут составлять 
особо талантливые, генетически одарённые дети). 

При усиленном воспитании воли дошкольника (в игровой дея-
тельности, воспитывающих педагогических ситуациях и т. п.) ребё-
нок будет готовым уже в период школьного детства, когда 
постепенно происходит смена игровой ведущей деятельности на 
учебную, перейти к деятельностно-устойчивому этапу развития 
речевого творчества. Он выражается в согласованной с ценностью 
привычке деятельности (регулярном речевом творчестве) и являет-
ся заключительным этапом развития речевого творчества. 

В ходе опытно-экспериментальной работы в начальной школе 
мы выявили, что два первых этапа развития речевого творчества 
(ценностный и деятельностно-неустойчивый) в дошкольной образо-
вательной организации и в семье обычно в силу различных причин 
полноценно не реализуются. Педагогу часто приходится начинать 
развитие как бы с нуля, хотя за плечами ребёнка есть уже достаточ-
но продолжительный опыт его дошкольного личностного становле-
ния. Или же ребёнок останавливается к школе на ценностном этапе 
развития речевого творчества, не познав ещё радости собственной 
творческой деятельности, что также является для него большим 
упущением. 

При реализации предложенной модели в практике образования, 
как мы видим, ребёнок семи лет переступает порог школы с уже 
сформированным ценностным отношением к искусству и творче-
ству, а также с опытом успешного, хотя и эпизодического речевого 
творчества. В дальнейшем, с усилением его волевой регуляции и со 
сменой ведущей деятельности, ему будет доступно регулярное ре-
чевое творчество, для которого учитель создаёт благоприятные пе-
дагогические условия. Соответственно, данная теоретическая 
модель призвана служить совершенствованию преемственности по 
развитию речевого творчества у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 
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в Ленинградской области в соответствии с ФГОС  

В статье приводится описание региональной модели оценки качества 
начального общего образования в Ленинградской области и результаты ее 
апробации в 2016 г. Параметры, показатели и индикаторы данной модели раз-
работаны на основе требований федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования с учетом последних 
изменений и дополнений. На основе полученных результатов обозначены 
направления совершенствования системы начального общего образования ре-
гиона. 

 
The article presents a regional model of assessing the quality of primary educa-

tion in the Leningrad region and the results of its testing in 2016. The parameters and 
indicators of the model developed based on the requirements of the federal state ed-
ucational standard primary education to reflect the latest changes and additions. On 
the basis of the results indicated by the direction of improving the system of primary 
education in the region. 
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Настоящая модель региональной системы оценки качества об-

разования в Ленинградской области (далее РОСКНОО ЛО) разрабо-
тана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования с дополнениями и изменениями 2015 г. [8] и с учетом 
основного перечня нормативных требований к проведению подобно-
го рода процедур в современных условиях[1–7] . 

Современный образовательный стандарт для начальной школы 
включает в себя три системы требований к начальному общему об-
разованию: к структуре основной  образовательной программы; к 
условиям ее реализации: информационно-методическим, кадровым, 
психолого-педагогическим, материально-техническим; к результа-
там освоения основной образовательной программы начального 
общего образования [8, с. 1]. 

                                                 
  © Мостова О. Н., 2017 
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Структура и содержание региональной системы оценки каче-
ства начального общего образования Ленинградской области (да-
лее РСОКНОО ЛО) определяются исходя из структуры и содержа-
содержания требований действующего стандарта для начальной 
школы.  

РСОКНОО ЛО – совокупность способов установления соответ-
ствия качества образования: требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего 
образования; образовательным потребностям участников образова-
тельного процесса в образовательных организациях Ленинградской 
области через получение полной, достоверной информации и по-
следующей  ее внешней и внутренней оценки. 

В настоящее время, когда система образования стремится к 
информационной открытости и доступности, на федеральном 
уровне разработаны нормативные требования к структуре, напол-
нению и оформлению официальных сайтов образовательных орга-
низаций. В условиях сложности и напряженности деятельности 
руководителей и педагогов образовательных организаций исполь-
зование официальных сайтов общеобразовательных школ любого 
региона Российской Федерации в качестве источников информации 
позволяет получить достаточно подробные сведения по всем 
направлениям мониторинга качества НОО в соответствии с требо-
ваниями ФГОС, не загружая руководителей образовательных орга-
низаций дополнительной отчетностью и участием в мониторингах.  

Это стало возможным благодаря тому, что на официальном 
сайте каждой школы в настоящее время должны быть размещены в 
режиме свободного доступа сведения об образовательной органи-
зации по разным направлениями ее деятельности [7] , в том числе:  

1) учредительные документы; основные образовательные про-
граммы начального общего образования с их описанием; 
2) адаптированные образовательные программы для разных кате-
горий детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ); 3) рабочие программы педагогов по всем предметам учебного 
плана, курсам внеурочной деятельности; 4) программы дополни-
тельного образования; 5) учебные планы для начальной школы в 
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 6) от-
четы по самообследованию; 7) информация о педагогических ра-
ботниках, сведения о материально-техническом обеспечении и 
оснащенности образовательного процесса; 8) планы научно-
методической, инновационной деятельности, планы и отчеты о вос-
питательной работе и другая информация, актуальная для деятель-
ности школы. 
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Анализ данных, размещенных самой образовательной органи-
зацией на своем официальном сайте, а также сопоставление этих 
сведений с информацией, полученной из других источников, позво-
ляет сделать определенные выводы по разным направлениям 
оценки качества начального общего образования региона. 

Для проведения регионального мониторинга качества НОО бы-
ли выбраны 54 школы из всех 18 районов Ленинградской области, 
что составило 14 % от общего числа общеобразовательных органи-
заций региона. Соотношение школ разных типов в нашей выборке 
приближено к реальному по всей генеральной совокупности школ 
региона. Среди взятых для мониторинга было выбрано 17 городских 
средних общеобразовательных школ (31,5 % от общего числа 
участников мониторинга), 23 сельских средних общеобразователь-
ных школы – (42,6 %), 10 гимназий, лицеев и школ с углубленным 
изучением отдельных предметов (18,5 %), две школы-интерната 
(3,7 %) и две школы для детей с ОВЗ (3,7 %). Важно отметить, что 
суммарная доля городских и сельских общеобразовательных школ 
составила 71,1 % от всей выборки, что соответствует реальному со-
отношению школ разного типа в Ленинградской области. Сельские и 
городские общеобразовательные организации представлены в от-
ношении, близком к реальному, на уровне всего региона (количе-
ство городских школ в регионе незначительно превышает число 
сельских школ). В нашей выборке их соотношение составило 51,9 % 
(городских школ и гимназий) к 48,1 % (сельских школ). 

В качестве основных подходов в исследовании были использо-
ваны метод экспертной оценки информации, содержащейся на сай-
тах школ, взятых для изучения, а также контент-анализ полученной 
информации. В случае отсутствия необходимой информации в ка-
честве дополнительного метода использовался устный опрос спе-
циалистов школ по интересующим эксперта позициям. 

Оценка производилась специалистами кафедры начального 
общего образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с использованием специ-
ально разработанной программы мониторинга, в которой представ-
лены параметры, критерии, показатели и индикаторы качества НОО 
в соответствии требованиями ФГОС, обозначенными выше. Нами 
также разработан лист экспертной оценки качества НОО, в котором 
каждому критерию соответствует система показателей и индикато-
ров для их оценки по шкале 0 или 1. Отдельные значения, выражен-
ные в процентах, для удобства обработки данных обозначались 
десятичными дробями, например 50 % обозначены в матрице как 0,5. 

Система оценивания: 1 – наличие информации на официаль-
ном сайте организации и соответствие требованиям; 0 – отсутствие 
информации, несоответствие требованиям качества. Рассмотрим 
полученные результаты по каждому из критериев. 
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Критерий 1. 
Качество разработки образовательных программ 
Показатели: 
– соответствие требованиям ФЗ «Об образовании в РФ» 2012 г.; 
– соответствие требованиям ФГОС НОО с изменениями и до-

полнениями; 
– соответствие примерным программам, рекомендованным  

федеральным УМО в 2015 г.; 
– соответствие методическим рекомендациям федерального и 

регионального уровня 
– наличие авторской позиции и творческого подхода к разработке. 
Объекты оценки: 
– структура и содержание основных образовательных программ 

начального общего образования;   
– структура и содержание рабочих программ по предметам, 

программ внеурочной деятельности, дополнительного образования; 
Индикаторы и средние оценки по выборке школ  
1.1. Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее ООП НОО) соответствует примерной – 0,89. 
1.2. В ООП НОО отражены особенности контингента обучаю-

щихся – 0,89. 
1.3. В ООП НОО представлена авторская концепция учебно-

воспитательной работы – 0,76. 
1.4. В ООП НОО отражен принцип преемственности дошкольно-

го, начального и основного общего образования – 0, 88. 
1. 5. В ООП НОО представлена система организации проектной 

деятельности – 0,57. 
1.6. В ООП НОО представлена система работы с одаренными 

детьми – 0,84. 
1.7. В ООП НОО представлена система коррекционной работы 

– 0,75. 
1.8. В ООП НОО представлена система формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни – 0,91. 
1.9. Программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования содержат планируемые результаты обучения и спосо-
бы оценки их достижения – 0,89. 

Средний балл по критерию 1–0,82 
 
Критерий 2. 
2. Качество условий реализации основной образовательной  

программы начального общего образования  
Показатели:  
– создание условий для психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся; 
– доступность образования для граждан, в том числе с ограни-

ченными возможностями здоровья, 
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– наличие необходимых материально-технических условий; 
– кадровые условия реализации ООП НОО (соответствие обра-

зования педагогов требованиям профессионального стандарта, со-
ответствие квалификации нормативным требованиям, наличие 
мотивации у педагогов к повышению квалификации.  

Объекты оценки: 
– информация на разных рубриках  официального сайта обра-

зовательной организации (ОО); 
– содержание публичных докладов руководителей ОО, отчетов 

по самообследованию школ;  
Индикаторы и средние оценки по выборке школ 
2.1. Наличие на сайте школы  информации о  школьной библио-

теке – 0,81. 
2.2. Наличие информации об использовании ЦОР, электронного 

обучения, дистанционного обучения – 0,85. 
2.3. Перечень оборудования и оснащения школы в целом соот-

ветствует современным требованиям – 0,96. 
2.4. Обеспечение доступа к зданию для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 0,30. 
2.5. Наличие информации о группах продленного дня – 0,63. 
2.6. Наличие адаптированных образовательных программ для 

детей с ОВЗ – 0,43. 
2.7. Наличие информации о разработке индивидуальных обра-

зовательных маршрутов обучающихся – 0,23. 
2.8. Наличие в школе специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения (педагога-психолога, социального 
педагога) – 0,33. 

2.9. Наличие иных специалистов (тьютора, дефектолога, лого-
педа, сурдопедагога), необходимых для обучающихся с ОВЗ по за-
ключению ПМПК – 0, 17. 

2.10. Наличие информации о сотрудничестве со специалистами 
психолого-педагогических, медико-социальных и др. центров – 0,53. 

2.11. Наличие информации для родителей по вопросам повы-
шения психологической культуры и безопасности, формированию 
основ здорового образа жизни – 0,79. 

2.12. Наличие информации на сайте школы об условиях пита-
ния и охраны здоровья обучающихся – 0,79. 

2.13. Наличие результатов иных мониторингов – 0,17. 
2.14. Наличие информации о работе творческих групп педагогов 

и обучающихся – 0,63. 
2.15. Процент педагогов начальной школы, имеющих высшее 

педагогическое образование – 73. 
2.16. Процент педагогов с первой категорией – 38. 
2. 17. Процент педагогов с высшей квалификационной катего-

рией – 31. 
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2.18. Наличие информации о повышении квалификации педаго-
гов – 0,91. 

2.19. Наличие информации о достижениях педагогов – 0,83. 
2.20. Наличие планов методической работы – 0,74.  
2.21. Наличие личных страничек педагогов на сайте школы – 0,25. 
Средний балл по показателю «Информационно-методические 

условия» – 0,53. 
Средний балл по показателю «Психолого-педагогические усло-

вия» – 0,42. 
Средний балл по показателю «Материально-технические усло-

вия» – 0,74. 
Средний балл по показателю «Кадровые условия» – 0,59. 
Средний балл по критерию 2–0,56 
 
Критерий 3.  
Качество социальных и педагогических результатов реализации 

ООП НОО:   
– характер отношений между участниками образовательного 

процесса; 
– степень удовлетворенности родителей деятельностью школы; 
– достижения обучающихся в урочной и внеурочной деятельности; 
Объекты оценки: 
– содержание планов и отчетов, содержащихся на официаль-

ном сайте; 
– содержание отзывов родителей (законных представителей обу-

чающихся) и социальных партнеров образовательных организаций. 
Индикаторы и средние оценки по выборке школ 
3.1. Наличие отзывов от обучающихся, от родителей обучаю-

щихся, социальных партнеров на доброжелательное, вежливое и 
компетентное поведение работников школы на форуме на офици-
альном сайте – 0,34. 

3.2. Наличие информации об участии родителей в планировании 
и осуществлении внеурочной деятельности обучающихся – 0,31. 

3.3. Наличие положительных отзывов родителей о мероприяти-
ях в школе – 0,21. 

3.4. Наличие информации о работе творческих групп педагогов 
и обучающихся – 0,63. 

3.5. Наличие информации о проектах, проведенных совместно с 
родителями – 0,42. 

3.6. Наличие информации о результатах анкетирования роди-
телей – 0,17. 

3.7. Процент успеваемости учащихся начальной школы – 100. 
3.8. Среднее качество знаний учащихся – 59,8. 
3.9. Средний процент выполнения ВПР по региону (по трем 

предметам) – 79,10 (РФ – 77,5). 
3.10. Русский язык – 75,4 (РФ – 76,6). 
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3.11. Математика – 87,3 (РФ – 81,5).    
3.12 Окружающий мир – 74,7 (РФ – 74,4). 
3.13. Наличие победителей олимпиад и конкурсов – 0,75. 
Качество информации о воспитательной работе в начальной 

школе – 0,60. 
Среднее качество обученности по выборке школ с учетом сред-

него качества знаний по итогам за год и результатов всероссийских 
проверочных работ по региону – 0,75.  

Общее качество социальных результатов – 0,61. 
Максимальный суммарный балл по трем критериям – 42.   
Суммарный балл по трем критериям – 22,3. 
Соотношение суммарного балла к максимальному – 0,54. 
Средний балл по всем индикаторам для выборки школ – 0,62. 
Полученная информация дает возможность определить сильные 

стороны и обозначить следующие направления совершенствования 
начального общего образования региона: 1) совершенствование пси-
холого-педагогических и кадровых условий реализации ООП НОО; 
2) повышение эффективности методической работы на уровне об-
разовательных организаций; 3) развитие доступности и эффектив-
ности образовательной среды для обучающихся с ОВЗ; 4) создание 
условий для более активного вовлечения родителей обучающихся в 
образовательный процесс; 5) совершенствование внутришкольной 
системы оценки качества НОО; 6) улучшение обратной связи с ро-
дителями обучающихся.  
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УДК 37.047 – 057.87 
 

О. О. Пантелеева  

Факторы, влияющие на самоопределение абитуриентов  

В статье на примере целевой аудитории абитуриентов, поступающих на 
инженерные и гуманитарные направления, определяются главные факторы, 
влияющие на профессиональное самоопределение школьников. Актуальность 
заключается в определении основных задач, перспективных для решения про-
блем, связанных с противоречивостью дальнейшего самоопределения абиту-
риентов, главенствующая роль в осуществлении которых отведена довузовской 
подготовке. К основным факторам, влияющим на выбор абитуриентов вуза и 
дальнейшее самоопределение, относятся: местоположение школы, удален-
ность от вуза, вид школы, ее ранняя дифференциация, информированность 
абитуриента о вузе и мероприятиях довузовской подготовки. Важным критери-
ем в выборе профессии является материальное положение семьи и высокий 
уровень образования родителей. К проблемам самоопределения следует отне-
сти несовпадение требований, предъявляемых школами и вузами к вступи-
тельным испытаниям, а также потребность в преемственности образования. 
Основной задачей педагога является создание условий для развития природ-
ных творческих потенций школьников.  

 
The article deals with the definition of the main factors influencing professional 

self-determination of school students on the example of target audience of the en-
trants arriving on the engineering and humanitarian directions. Relevance consists in 
definition of the main objectives, perspective for the solution of the problems con-
nected with discrepancy of further self-determination of entrants whose predominat-
ing part in implementation is assigned to pre-university preparation. The major 
factors influencing the choice of entrants of higher education institution and further 
self-determination are location of school, remoteness from higher education institu-
tion, a type of school, its early differentiation, knowledge of the entrant of higher edu-
cation institution and actions of pre-university preparation. The important criterion in 
choice of profession is financial position of a family and high education level of par-
ents. It is necessary to refer discrepancy of requirements imposed by schools and 
higher education institutions to entrance tests and also need for continuity of educa-
tion to problems of self-determination. The main objectives and tasks of the teacher 
is creation of conditions for development of natural creative potentialities of school 
students. 

 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, довузовская 

подготовка, дифференциация школы, информированность, педагогическое ма-
стерство, преемственность образования, уровень образования. 

 
Key words: professional self-determination, pre-university preparation, differen-

tiation of school, information, pedagogical skill, continuity of education, education 
level. 

 

                                                 
  © Пантелеева О. О., 2017 



202 

В настоящее время для качественной организации профильной 
подготовки очевидна необходимость обращения к проблемам про-
фессионального самоопределения учащихся. Профессиональное 
самоопределение выступает как один из наиболее значимых компо-
нентов профессионального становления человека и как критерий 
успешности протекания этого процесса (И.С. Батракова, С.Г. Верш-
ловский, В.И. Слободчиков, Н.В. Чекалева и др.).  

Изучение мотивации профессионального самоопределения и 
системы ценностных ориентаций студенческой молодежи служит 
двигателем для выяснения изменений в отношении получения выс-
шего образования. 

Выбор высшего учебного заведения занимает в настоящее 
время доминирующее положение в процессе профессионального 
самоопределения и играет важную роль в будущем абитуриента.  

Многими современными исследователями рассматриваются 
определенные факторы, влияющие на профессиональное само-
определение абитуриентов, выбор вуза/суза и их качественную 
профильную подготовку, дальнейшую адаптацию в профессиональ-
ном учебном заведении и др. [7]. 

Поскольку выбор специальности поступающими в вузы связан с 
рядом рисков, такими как отсутствие посредничества и партнерства 
на каждом из уровней образовательной системы, низкая информи-
рованность школьников и абитуриентов о тенденциях и потребно-
стях современного рынка труда, превалирование стереотипных 
представлений о возможностях и гарантиях, предоставляемых выс-
шей школой, изучение факторов, способствующих повышению 
уровня информированности потребителей образования, весьма ак-
туально в современных условиях.  

Цель статьи состоит в определении главных факторов, влияю-
щих на профессиональное самоопределение школьников. Предме-
том анализа послужила аудитория старшеклассников, поступающих 
на архитектурно-инженерные, экономические и юридические 
направления подготовки для получения высшего образования в г. 
Воронеже.  

Актуальность заключается в определении основных задач, 
перспективных для решения проблем, связанных с противоречиво-
стью дальнейшего самоопределения абитуриентов, главенствую-
щая роль в осуществлении которых отведена довузовской 
подготовке. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на выбор абитури-
ентами вуза и дальнейшее самоопределение. 

Местоположение школы, удаленность от вуза. Влияние сте-
пени урбанизации на реализацию образовательных притязаний от-
мечается многими исследователями. Следует констатировать, что 
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возможность получить высшее образование у сельской молодежи в 
несколько раз ниже, чем у городской [16]. Согласно результатам ис-
следования Д.Л. Константиновского, больше шансов получить выс-
шее образование у выпускников школ областного центра, меньше – 
у абитуриентов из средних городов, еще меньше – у жителей малых 
городов и поселков, и наиболее низкие – у детей, заканчивающих 
сельские школы [10]. 

По мнению экспертов, жители небольших городов (не област-
ных центров, в которых нет своих вузов или филиалов) достаточно 
ограничены в получении высшего образования. Особенно это акту-
ально для абитуриентов удаленных населенных пунктов от област-
ных центров.  

Одним из способов решения проблемы территориальной уда-
ленности отчасти являются выездные курсы (в том числе и воскрес-
ные), которые организуют вузы или школы с профильными 
классами, созданными совместно с вузами. 

Открытие подготовительных курсов в небольших городах и рай-
онных центрах определенным образом «приближает» абитуриентов 
к вузам и в какой-то мере решает проблему доступности высшего 
образования, связанную с территориальной удаленностью. 

Влияние семьи на самоопределение абитуриента. Справедли-
во суждение о том, что наше общество «переходит от этапа мерито-
кратической ориентации к парентократическому типу» [8, с. 120], те 
принципы и условия общества, когда образование ребенка во все-
возрастающей степени зависит от благосостояния и желания роди-
телей, нежели от его собственных способностей и усилий. 

Важным критерием в характеристике семьи являются образо-
вание родителей и их культурный капитал. Так, более образованные 
родители, имея опыт получения высшего образования, чаще обра-
щают внимание на школьные успехи своих детей, уделяют время 
общению с учителями и принимают непосредственное участие в об-
разовательном выборе [1]. В результате успеваемость ребенка в 
школе повышается, и дети из таких семей с большей вероятностью 
совершают успешный выбор вуза. 

Прочное материальное положение семьи и высокий уровень 
образования родителей являются факторами, которые формируют 
ожидания и соответствующие действия (поведение) родителей от-
носительно места ребенка в обществе в дальнейшем [2]. Социаль-
ный и культурный капитал семьи и ее круг общения (окружение) 
также влияют на образовательную траекторию ребенка: родители, 
накопившие значительный социальный и культурный капитал, во-
первых, обладают достаточными связями, которые могут помочь 
учащемуся при подготовке к поступлению и выборе вуза, а во-
вторых, сами активно включаются в многостадийный процесс выбо-
ра вуза, оказывая ему помощь и поддержку [3; 4]. 
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Вид школы. Ранняя дифференциация. На возможность быть кон-
курентоспособным при поступлении в вуз влияет также уровень сред-
него образовательного учреждения и качество подготовки в нем 
выпускника. Не секрет, что в настоящее время с появлением лицеев, 
гимназий, средних общеобразовательных учреждений с углублен-
ным изучением отдельных предметов, с возникновением специали-
зированных классов и др. средние школы отличаются большой 
степенью дифференциации. Данный фактор, несомненно, влияет на 
уровень развития учащихся, владение навыками и умениями в раз-
личных предметах, что, безусловно, детерминирует как их дальней-
шее продолжение образования в вузе, так и выбор профессии. 

Информированность абитуриента о вузе и мероприятиях до-
вузовской подготовки. Информационный критерий также является 
важнейшим фактором, влияющим на подготовленность абитуриента 
учиться в определенном вузе. Данное обстоятельство напрямую 
связано со степенью удаленности той или иной школы от высшего 
образовательного учреждения. Зачастую абитуриенты удаленных 
районов не осведомлены о мероприятиях, проводимых вузом с це-
лью профориентации. Следует подчеркнуть, что, несмотря на 
большое разнообразие видов рекламно-информационных меропри-
ятий того или иного высшего учебного заведения в виде листовок, 
буклетов, рекламы в СМИ и др., данной деятельности для инфор-
мирования абитуриентов на современном этапе недостаточно, так как 
основным источником в XXI в. является информация из Интернета. 

Так, на основе анкетирования абитуриентов, посещавших день 
открытых дверей архитектурно-строительного университета, эконо-
мико-правового института в г. Воронеже с 2013 по 2016 г., было вы-
явлено, что более 80 % присутствовавших узнают о данном 
мероприятии через объявление на сайте вузов. Как правило, в 
настоящее время учебными заведениями регулярно обновляется их 
информационная база с презентацией направлений, специально-
стей, проходных баллов, контрольных цифр приема, льгот и условий 
поступления: издаются дорожная карта, отдельные буклеты о фа-
культетах, рекламные листовки о подготовительных курсах, обнов-
ляются рекламные стенды и баннеры как на территории вузов, так и 
во внешней среде, размещается реклама на радио и телевидении о 
предстоящих профориентационных мероприятиях и т. д. Однако, как 
было сказано выше, наиболее эффективным информативным спо-
собом является размещение материала на страницах официально-
го сайта вузов. 

Несовпадение требований, предъявляемых школами и вузами 
к вступительным испытаниям. До введения Минобрнауки РФ обя-
зательного ЕГЭ при поступлении в вузы наблюдалась тенденция к 
критике завышенных требований вузов к вступительным испытани-
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ям при поступлении, значительно варьирующих по сложности и со-
держанию и выходящих за рамки школьной программы. Кроме того, 
в разных вузах отличались и требования по одному и тому же пред-
мету. Подготовительные курсы и частная репетиторская практика 
занимали фактически первостепенную роль в решении данной про-
блемы.  

С 2009 года в связи с прекращением существования ЕГЭ в ка-
честве эксперимента и его последующим законодательным закреп-
лением как экзамена, необходимого для поступления в вузы, 
акценты цели и задач довузовской подготовки при высших учрежде-
ниях смещены (в отличие от прежних) и направлены не только на 
подготовку к вступительному испытанию – ЕГЭ, но и на формирова-
ние профориентационного выбора и адаптации абитуриента в вузе.  

С нововведениями и переходом на новые федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты, ориентированными на 
компетентностный подход, к доминантным общепрофессиональным 
компетенциям инженерно-технических направлений и специально-
стей относятся: владение основными законами геометрического 
формирования, построения и взаимного пересечения моделей 
плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 
чертежей зданий, сооружений, конструкций, способность использо-
вать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-
ональной деятельности, применение физико-математических 
знаний и др. [11]. В общепрофессиональных компетенциях будущего 
«юриста» акцентируется внимание на способности соблюдать зако-
нодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, федеральные кон-
ституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и меж-
дународные договоры РФ, способность осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, находить организационно-управленческие ре-
шения в профессиональной деятельности и т.д. [12; 13]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в школьных про-
граммах не уделяется должного внимания/времени, либо наблюда-
ется полностью отсутствие некоторых предметов («геометрия», 
«черчение», «экономика» и др.), коррелирующими с приобретением 
вышеуказанных компетенций.  

Таким образом, возрастающая необходимость приобретения 
дополнительных знаний, влияющих на формирование профессио-
нальных компетенций, подчеркивает значимость довузовской подго-
товки как важной ступени в самоопределении учащихся. 

В архитектурно-строительном университете, помимо предло-
женных курсов по математике, физике, информатике, черчению, 
информатике и др. традиционной остается подготовка по предметам 
«Рисунок», «Композиция», «Основы цветовой гармонии», «Архитек-
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турная графика», являющимися дисциплинами творческой направ-
ленности, необходимыми абитуриентам в качестве вступительных 
испытаний на архитектурные направления и специальности. В эко-
номико-правовом институте сложилась многолетняя традиция про-
ведения научно-исследовательского фестиваля, основными 
задачами которого является систематизация знаний и умений в об-
ласти экономики, законодательства РФ. 

Иными словами, роль довузовской подготовки возрастает и яв-
ляет собой целый спектр деятельности, направленной на формиро-
вание будущего специалиста.  

Роль педагога в профессиональном самоопределении школь-
ников. Как известно, организатором учебной деятельности выступа-
ет преподаватель, в компетенцию которого входит постановка 
учебных целей и задач, планирование содержания учебного мате-
риала, оценка хода и результатов процесса обучения. Помимо орга-
низации, диагностики и корректировки учебной деятельности 
учащихся, немаловажной задачей педагога является влияние на 
нравственное развитие, воспитание патриотизма. Учитель, несо-
мненно, должен быть носителем духовных ценностей, а также фор-
мировать у подрастающего поколения поведение и нравственные 
чувства, соответствующие современному образу жизни.  

В распоряжении учителя не только методы обучения и органи-
зация учебного процесса. Он должен помочь учащимся понять, в 
чем состоят преимущества их индивидуальных особенностей, а в 
чем недостатки. Это позволит направить усилия самих школьников, 
с одной стороны, на закрепление положительных для данной дея-
тельности проявлений, а с другой – на преодоление или компенса-
цию нежелательных. Так будет складываться индивидуальный 
стиль учебной деятельности [5, с. 130].  

Для правильного поиска индивидуального стиля деятельности 
молодому человеку необходимо отдавать отчет о своих динамиче-
ских особенностях, в данном случае дальнейшее самоопределение 
приобретает более активный, целенаправленный характер. Именно 
поэтому учителю важно как можно раньше, уже в школе, иметь све-
дения о правильности оценивания учащимися своих динамических 
особенностей, т. е. свой динамический потенциал. Это дает ему 
возможность откорректировать самооценку, сформировать у школь-
ников правильное представление о себе и избавить их от преодоле-
ния ненужных внутренних конфликтов.  

Ввиду масштабности задач методических приемов возникает 
необходимость поиска новых решений и радикального преобразо-
вания, а также развития компетентности, мобильности и совершен-
ствования профессионального мастерства современного педагога.  
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Исходя из того, что современное педагогическое сообщество 
ориентируется сегодня на образовательные процессы, включающие 
не только способы просвещения, но и механизмы развития творче-
ской личности, ее индивидуальных способностей и дарований, к ос-
новным целям и задачам педагога следует отнести организацию 
такого педагогического процесса, при котором будут созданы усло-
вия для развития природных творческих потенций школьников.  

В данном ключе в качестве основных вопросов определяются 
развитие творческих способностей учащихся, выявление и форми-
рование их профессиональных интересов, оказание помощи в са-
моопределении и др.  

В свете сказанного отметим, что именно при таком педагогиче-
ском подходе – с акцентом на творческий потенциал личности – у 
школьников будет формироваться стремление к максимальному 
развитию их способностей и полного использования собственных 
возможностей для пользы себе и обществу. 

Преемственность образования, междисциплинарные связи. 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
определяя систему образования, подчеркивает значимость преем-
ственности в образовании, указывая на то, что «федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования обеспечивают единство образова-
тельного пространства Российской Федерации; преемственность 
основных образовательных программ…» [14].  

Говоря о преемственности содержания образования, авторы-
методисты обсуждают связи между различными уровнями образо-
вания (дошкольное, начальное общее, среднее общее, среднее 
профессиональное, высшее профессиональное и т. д.), связи между 
различными предметами и связи внутри предмета на одном образо-
вательном уровне. При этом важно сохранить преемственность 
не только содержания, но и форм и методов обучения.  

Иными словами, с одной стороны, под непрерывностью подго-
товки понимается связь, согласованность и перспективность всех 
компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, 
форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени обра-
зования для обеспечения преемственности в развитии учащегося.  

С другой стороны, преемственность образования предполагает 
и воспитательные аспекты – формирование необходимых психо-
логических и мотивационных установок обучения, формирование 
личностных качеств, направленных на скорейшую адаптацию к обу-
чению на следующем образовательном уровне и необходимых для 
дальнейшего продолжения образования [15].  



208 

На наш взгляд, наиболее целесообразна преемственность об-
разования на подготовительных курсах при вузе, так как занятия на 
ПК ведет преподаватель университета, который, учитывая в своей 
работе специфику дальнейшего обучения, в свою очередь, реали-
зует преемственные связи. Более того, преподаватель подготови-
тельных курсов имеет право на свободу выбора и использования 
методик обучения, методов оценки знаний обучающихся, учебников, 
учебных пособий и материалов. 

Однако, как правило, педагог сталкивается с определенными 
противоречиями и проблемами при проектировании и организации 
процесса обучения, среди которых несоответствие объема предъ-
являемой информации возможностям восприятия и усвоения 
школьников, необходимость обязательного изучения всех предме-
тов на возможно более высоком уровне и осознания учеником себя 
как личности с правом на выбор, несоответствие между нормами 
отношений «учитель – ученик» и видами взаимодействий. Не в пол-
ной мере реализуются творческий потенциал и накопленный в дру-
гих сферах деятельности опыт проектирования педагога.  

Данные противоречия – следствие недостаточного внимания к 
проблеме в целом, и в частности, недооценки цели образования че-
ловека как формирования его в сознании адекватной модели дей-
ствительности, особой роли взаимодействия внешнего и 
внутреннего плана в процессе познавательной деятельности, зна-
чения принципа орудийности в дидактике.  

Таким образом, актуальность проблемы осуществления преем-
ственности между школьным и вузовским образованием определя-
ется необходимостью сохранения темпа поступательного развития 
школьника при переходе из школы в вуз, с обеспечением непрерыв-
ности образования – процесса организованной профессиональной 
подготовки мастеров на всех этапах их довузовского и вузовского 
обучения. 

Как известно, изучение в высшем учебном заведении обще-
профессиональных и профессиональных дисциплин неразрывно 
связано с базовыми вопросами и понятиями, которые предполагают 
наличие глубинных знаний физики и математики и обучаемых.  

Математика, будучи абстрактной наукой, имеет свою логику, 
свой язык: определения, аксиомы, теоремы, доказательства и т. п., 
физика является экспериментальной наукой, и начинать ее изуче-
ние надо с лабораторного практикума.  

В настоящее время преемственность обучения устанавливает-
ся в рамках рабочих программ дисциплин, в которых указывается 
«Место дисциплины в структуре ООП ВО образовательного учре-
ждения», а именно «необходимые знания, умения и навыки, форми-
руемые предшествующими дисциплинами/практиками», и 
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устанавливается необходимость изучения дисциплины для «знаний, 
умений и навыков, формируемых последующими дисциплина-
ми/практиками» [6, с. 414]. 

При переходе от одного образовательного уровня к другому 
(общего, среднего профессионального, высшего) происходит, с од-
ной стороны, частичный возврат к изученному, а с другой стороны, 
этот возврат происходит на новом уровне: совершается постепен-
ное «наращивание» компетентности, что говорит о цикличности 
развития компетентности. 

На наш взгляд, процесс установления междисциплинарных свя-
зей в рамках математического и естественнонаучного циклов имеет 
высокий потенциал для осуществления преемственности с профес-
сиональным циклом как на содержательном, так и на методологиче-
ском уровне. 

Архитектура, исторически являясь первоначальным творче-
ством человека по созданию пространства своего бытия, помогает 
человеку в процессе преобразовательной деятельности совершен-
ствовать самого себя, становиться творческой личностью, познать 
окружающий мир и найти свое место в нем. 

Относясь к системному классу образований, архитектура, как 
междисциплинарная область, интегрирует в себе несколько главных 
компонентов: гуманитарные, социальные и физические науки, тех-
нологии и изобразительные искусства.  

Традиционной формой испытания абитуриентов при поступле-
нии в архитектурный вуз был академический рисунок. В современ-
ное время, с учетом пространственного мышления и 
пространственного воображения, акцент переносится на изучение 
пропедевтических заданий из области объемно-пространственной 
композиции.  

На этапе довузовского архитектурно-художественного образо-
вания для овладения архитектурной деятельностью необходимо, с 
одной стороны, развивать пространственное мышление, зрительную 
память, способность к конструированию и воплощению своих идей в 
материализованной форме, комбинаторные способности и т. д. Одно-
временно с этим важно совершенствовать творческое воображение 
и фантазии, обобщающие умственные действия – способность к 
анализу и синтезу различных признаков объектов и явлений, образ-
но-логическое мышление, целенаправленность действий, умение 
довести работу до конца, воспитание способности к самореализа-
ции и саморазвитию [9]. 

На наш взгляд, именно интегрированный подход педагога-
архитектора к совокупности художественных дисциплин, а также 
правильно организованное содержание запускают развитие и само-
развитие сущностных природных свойств личности учащегося. От-
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метим, что реализацию поставленных задач целесообразно осу-
ществлять на основе перспективных парадигм образования – ак-
меологической и аутодидактической, благодаря поэтапному 
формированию умственных действий, демократическому сотрудни-
честву педагога и учеников.  

Современная система довузовской подготовки в России сложи-
лась к концу XX в. Во многих учебных заведениях г. Воронежа суще-
ствуют подготовительные курсы, профильные школы, 
ориентирующие контингент на дальнейшее получение высшего об-
разования по профилю. Так, в архитектурно-строительном универ-
ситете (современное название «Воронежский государственный 
технический университет) подготовка представлена двумя основ-
ными направлениями, которые помогают решить разные образова-
тельные задачи методами искусства, используя межпредметную 
интеграцию: довузовская архитектурно-художественная (подготови-
тельные курсы), направленная на подготовку к вступительным экза-
менам в вуз и довузовское архитектурно-художественное 
образование (архитектурная студия «Ступени», профильные архи-
тектурные классы общеобразовательных школ при университете), 
которое сосредотачивается на развитии творческой личности сред-
ствами архитектуры и дизайна. В Воронежском экономико-правовом 
институте на протяжении нескольких лет проводится молодежный 
фестиваль «IDEA-FIXA», ориентирующий старшеклассников на при-
обретение дополнительных навыков и умений в области экономики, 
юриспруденции и т. д. 

Итак, в силу своего социального характера, профессионализа-
ция личности осуществляется посредством деятельности опреде-
ленных общественных структур и социальных институтов. 
Социальными агентами профессионализации являются семья, об-
щие образовательные учреждения, социальные организации и тру-
довые коллективы, государство в целом. 

Имеются противоречия между недостаточным уровнем знаний 
выпускников средних школ и желанием вуза иметь хорошо подго-
товленных абитуриентов. Преемственность в содержании образо-
вания средней и высшей школ формальна, так как уровень знаний 
соответствующего материала выпускниками школ не соответствует 
уровню требований вуза.  

Возникают сложности адаптационного периода при поступлении 
в вузы из-за недостаточной преемственности в мотивации обучения, 
несовпадением требований к организации обучения, методов и 
форм обучения в школе и вузе. Важная роль в самоорганизации 
абитуриентов отведена педагогу. При этом следует подчеркнуть, что 
на наш взгляд, социально-педагогическая поддержка в профессио-
нальном самоопределении будет реализовываться успешнее в рам-
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ках деятельности довузовской подготовки – в профильных классах, 
на подготовительных курсах, целенаправленных профильных кон-
курсах и др. 

Также в педагогической практике остаются актуальными вопро-
сы установления преемственности образования – сопряжения обра-
зовательных программ между образовательными уровнями и 
учебными предметами и дисциплинами в рамках одного образова-
тельного уровня. Связь между циклами «предпрофильных» и про-
фильных дисциплин повышает мотивацию к их изучению, 
обеспечивает получение абитуриентами единой картины будущей 
профессии, формирует компетенции, необходимые в профессио-
нальной деятельности. 

Несомненно, для того чтобы учащиеся по окончании школы вы-
бирали определенные технические специальности, в школах необ-
ходимо внедрять учебные предметы, направленные на развитие 
технического мышления, усиливать работу технических кружков, ар-
хитектурных классов, открывать инженерные классы. Однако весь-
ма важны и системность, и целенаправленность этой работы, ее 
методическая оснащенность. Несомненно, существование противо-
речий той или иной проблемы предполагают факт реальности их 
разрешения. Поскольку профессиональное самоопределение отно-
сится к управляемым процессам, то на него можно оказывать влия-
ние, помочь личности понять себя, оценить свои способности, 
однако, следует принимать во внимание, что превращение ученика 
в субъект учебной деятельности происходит только после появле-
ния у него цели собственной деятельности. 
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УДК 373.018.4  
 

С. М. Платонова  

О внедрении метода проектов в дошкольное образование 

В статье рассматривается метод проектов как один из современных под-
ходов в развивающем обучении в дошкольном образовании, которые требуют 
соблюдения ряда правил для своей реализации. Метод проектов позволяет 
развить у детей и взрослых активную жизненную позицию, веру в свои силы, 
творческое отношение к делу. Но, к сожалению, часто новым термином обозна-
чают старые, и даже традиционные формы работы. В статье рассматривается 
история создания метода проектов, его цели, специфика, структура проекта, 
этапы проектной деятельности, классификация проектов. Особо выделяются 
значимость проблемного выбора темы, ориентации на создание конкретного 
продукта, предлагается перечень возможных продуктов проектной деятельно-
сти. Подробно рассматривается позиция ребёнка в проектной деятельности, 
его отношения со взрослыми, обеспечивающие субъектную позицию ребёнка в 
деятельности, его самостоятельность.  

 
In the article the method of projects as one of the modern methods of develop-

ing education in preschool education, which requires the observance of some rules 
for its implementation. The method of projects allows to develop in children and 
adults active life position, belief, creative attitude. But, unfortunately, often a new 
term which refers to the old and even traditional work. The article discusses the histo-
ry of the creation of the project, ego goals, specific, structure of the project, stages of 
project activities, the classification of projects. Highlights the importance of problem 
choice of the theme, focus on creating a specific product, we offer a list of possible 
products project activities. Detail the position of the child in the project activities, its 
relationship with an adult, providing the subjective position of the child in activities of 
his independence.  

 
Ключевые слова: вопрос, метод проектов, отношения сотрудничества, 

проблема, проект, продукт, развивающее обучение, субъектная позиция. 
 
Key words: question, project method, cooperation, problem, the project, a 

product, educational training, subject position. 
 
В последние годы большим и заслуженным вниманием педа-

гогов, работающих с детьми дошкольного возраста, пользуются 
технология проектирования. В её основе лежит идея о направ-
ленности деятельности на результат, достигаемый в процессе 
совместной работы взрослого и детей над определенной практи-
ческой проблемой. Мы полагаем крайне важным внедрять метод 
проектов в деятельность детских садов, так как он позволяет раз-
вить у детей и взрослых активную жизненную позицию, веру в свои 
силы, творческое отношение к делу. Но, к сожалению, метод про-
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ектов зачастую внедряется формально, в этом случае он теряет 
свою сущность и свой развивающий потенциал. Часто новым тер-
мином обозначают старые, и даже традиционные формы работы. 
Мы пытались издать сборник проектов из опыта детских садов в 
Тихвинском районе и столкнулись с неготовностью педагогов со-
здавать авторские проекты. Большинство воспитателей внедряли 
лишь найденные в публикациях готовые формы проектной дея-
тельности.  

Проектная система, так же как и лабораторная, зародилась и 
первоначальное свое развитие получила в Америке. В России 
американский вариант этой системы получил широкое распро-
странение после издания в 1925 г. брошюры Кильпатрика «Метод 
проектов. Применение целевой установки в педагогическом про-
цессе». Однако передовая педагогическая мысль в нашей стране 
уже давно была знакома с этой новинкой (недостатка педагогов, 
знающих иностранные языки, в России того времени не было). В 
основе проектной системы лежат идеи передовых педагогов Аме-
рики начала нашего века: Д. Дьюи, Э. Дьюи, В.Х. Кильпатрика, 
В.А. Лая, Э.Л. Торндайка. Вот краткое их изложение [3]. 

1. Ребенку может принести пользу только такая деятельность, 
которая выполняется им с большим увлечением, которая им вы-
брана свободно и потому выполняется охотно, с интересом.  

2. Прежде всего выбирается деятельность, занятие, а про-
цесс получения знаний подчиняется выбранной деятельности. То-
гда получение знаний становится для детей осознанной 
необходимостью. Когда учениками уже собраны разрозненные 
сведения, например, из области свойств воды, то они с удоволь-
ствием прослушают материал занятия. Это будет интересно и по-
нятно для них, а запомнится прочно, так как ляжет на почву их 
собственного жизненного опыта. 

3. Жизнь ребенка, его сиюминутные увлечения, желания, его 
личный опыт имеют для него значительно большее значение, чем 
опыт взрослых, предложенный опять же взрослыми в тех или 
иных формах. 

4. Нужно давать детям в первую очередь то, что им нужно се-
годня как мальчикам и девочкам, а не то, что будет им нужно как 
мужчинам и женщинам. 

5. Зачастую очень важны именно побочные сведения, кото-
рые, на первый взгляд, усваиваются, как бы играя, но впослед-
ствии оказываются очень важными. 

6. В обучении, как и в других искусствах, главная суть в чело-
веке, состоящем при методе. Педагог должен понимать метод 
проектов и использовать его творчески как средство организации 
личностного опыта ребёнка.   
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Исходя из этих идей, и получается принципиально новая мо-
дель образования, основной лозунг которой: «Все из жизни, все 
для жизни». В этой школе лабораторией является вся окружаю-
щая жизнь, а учебными пособиями – все окружающие предметы и 
явления, подлежащие изучению в связи с намеченным проектом; 
учителями являются не только педагоги школы, но и все окружа-
ющие учеников люди, с которыми они сталкиваются при работе 
над проектом. 

Е. Коллингс [3] пишет о том, что такое образовательное учре-
ждение напоминает хороший детский клуб с имеющимися при нем 
мастерскими или же хорошо обставленный дом фермера в усло-
виях села. Вместо привычных нам фронтальных коллективных 
занятий здесь временные объединения ребят, работающих над 
выполнением того или иного проекта. Предметные программы и 
все, что нужно для их реализации (различный методический, ди-
дактический, справочный материал и т. д.), сохраняется, так как 
остаётся задача педагога – сделать так, чтобы ученики получили 
базисные знания (или госстандарт), но только эти знания, умения 
и навыки не являются целью для ученика, а усваиваются как бы 
сами собой, в результате работы над различными конкретными 
проектами. Ко всему тому многообразию учебного материала, 
накопленного традиционным образованием, добавляется все, что 
есть поблизости – музеи, библиотеки, выставочные залы, парки, 
дворцы, магазины, заводы, все домашние библио-, аудио-, ви-
деотеки, домашние коллекции значков, марок и т. д., словом, все 
то, что, увы, зачастую остается невостребованным современной 
школой, но что вызывает живой интерес у ребят. 

При выборе проекта мы ориентируемся на следующие критерии. 
1. Интерес. Действительно ли предлагаемый проект серьезно 

захватывает ребят? 
2. Новизна. Действительно ли в основе проекта проблема или 

вопрос, на который мы не знаем ответа? 
3. Реалистичность. Поддается ли данный проект успешному 

исполнению с ребятами данного возраста, есть ли условия для 
его осуществления? 

4. Обучающий характер. Что сможет узнать ребёнок, создавая 
проект? 

Основными компонентами проекта являются проблема и про-
дукт. Проект начинается с того, что ребёнка заинтересовывает 
какая-то ситуация, вопрос, проблема, у которой нет решения. 
Слово «проблема» (греч.) – преграда, трудность, задача. Сего-
дня под проблемой понимают возникающий в ходе познания во-
прос, решение которого представляет существенный 
практический интерес. Дети могут встретить явление, которое по-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4755
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6199
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ка не могут понять, объяснить, которое вызвало у них удивление. 
Дети могут столкнуться с чем-то, что им не нравится, что они хо-
тели бы изменить. Проект должен быть способом решения про-
блемы, которая встала перед ребёнком. Поэтому проект не может 
быть сделан по готовой чужой разработке. Проект – это всегда 
творчество, направленное на изменение или познание мира.  

Что может быть проблемой? Проблема – какое-либо затруд-
нение, неясность, вскрытое противоречие, требующее решения. 
Результатом осмысления проблемы может стать формулировка 
вопроса. Вопрос – обращение, направленное на получение каких-
либо новых сведений, предполагающее получение ответа. Приве-
дём примеры проблемных вопросов: Почему свечка, накрытая 
банкой, гаснет? Почему идёт дождь? Что такое гром? Как убе-
речься от молнии? Можно ли добежать до радуги? Из-за чего 
медведь спит зимой, а человек нет? Что нужно сделать, если 
тебя укусила змея? Кто живёт на луне? Где находится душа 
леса? Зачем люди ссорятся? Почему мальчики дерутся чаще, чем 
девочки? Как сделать, чтобы мы меньше обижали друг друга?  

Но проект не должен остаться лишь на уровне слов, получе-
ния информации. Проект должен решить проблему, а значит, его 
результатом должен стать какой-то продукт – то, что должно 
иметь конкретную форму, быть осязаемым, то, что можно исполь-
зовать, что решит проблему. Именно вид продукта стал основани-
ем для представленной ниже классификации проектов, 
предложенной профессором Коллингсом в 1910 г. [3]: 

игровые – продуктом проекта являются организованные игры, 
танцы, драматизация, устройство праздников; 

экскурсионные – в ходе проектной деятельности происходит 
изучение окружающей среды и активности народа, а по итогам 
работы проводится очная или заочная экскурсия; 

повествовательные проекты или проекты рассказывания. 
Они включают в себя намерения насладиться повествованием в 
различных формах: рассказ, легенда, песня, картина, фотогра-
фия, музыка. 

конструкторские – продуктом деятельности становится мо-
дель, конструкция, изобретение (например, кроличья ловушка, 
мыльный раствор для создания пузырей, модель моста через реку). 

Перечислим некоторые современные варианты форм продук-
тов, созданных в процессе проектной деятельности: веб-сайт, 
анализ данных социологического опроса, атлас, атрибуты несу-
ществующего государства, бизнес-план, видеофильм, видеоклип, 
выставка, газета, главы из будущего учебника, действующая 
фирма, журнал, законопроект, игра, издание книги, карта, коллек-
ция, костюм, макет, модель, музыкальное произведение, мульти-
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медийный продукт, оформление кабинета, пакет рекомендаций, 
письмо в…, праздник, прогноз, программа, публикация, популяр-
ное пособие, путеводитель, рисунок, реклама, серия иллюстра-
ций, система самоуправления, сказка, справочник, статья, 
сценарий, схема, театральная постановка, театрализованное 
представление, тематический досуг, учебное пособие, чертёж, 
экскурсия, фрагмент воспоминаний, фотовыставка, фотоальбом.  

Конечно, для конкретного проекта к форме продукта добавля-
ется его содержание, например: дневник путешествия капельки; 
коллекция пословиц о труде; частотный словарь вежливых слов 
нашей группы; правила-перевёртыши о том, как вести себя за 
столом; положение о присвоении звания «Душа группы», моя 
сказка о дружбе; манифест «Живём без драк»; звуковое письмо 
себе – выпускнику и т. д. 

Но от проблемы к продукту лежит длинный путь: сначала 
придумывание пути решения проблемы, а затем воплощение за-
думанного пути. Замысел проекта уже представляет собой интел-
лектуальную ценность, так как является результатом анализа 
состояния проблемы, нахождения основной идеи, которая позво-
лит её решить, и технологической проработки этой идеи. Развитие 
метода проектов в течение столетия привело к доработке этой 
формы работы и вычленению совокупности основных компонен-
тов. Сегодня проект известен как «6 П», которые и отражают путь 
интеллектуального труда при проектировании: Проблема. Плани-
рование. Поиск информации. Продукт. Презентация. Портфолио. 
Проектная деятельность имеет чёткую структуру и включает в се-
бя следующие этапы: 

Первый этап – прогностический: формулировка проблемы, 
постановка цели и задач, поиск пути решения проблемы, сбор 
первичной информации, определение способов деятельности, со-
здание замысла Основная функция этапа – наметить программу, 
подобрать средства дальнейших целевых действий. Если это 
групповой или коллективный проект, происходит распределение 
задач среди его участников. 

Второй этап – практический: выполнение основных меропри-
ятий, необходимых для достижения поставленной цели, создание 
продукта. Ведётся самостоятельная работа участников проекта по 
своим индивидуальным или групповым исследовательским, твор-
ческим задачам. При необходимости ведутся промежуточные об-
суждения полученных данных в группах, вносятся изменения в 
план проектной деятельности.  

Третий этап – итоговый: презентация продукта и проекта в 
целом, анализ результатов работы, формулировка выводов, 
оформление портфолио проекта.  
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Соблюдение всех этапов проектной деятельности позволяет 
учить детей проблематизации, целеполаганию и планированию 
содержательной деятельности; элементам самоанализа; пред-
ставлению результатов своей деятельности и процесса работы; 
презентации в различных формах с использованием специально 
подготовленного продукта проектирования (макетов, плакатов, 
моделей, театрализации, сценических представлений); а также 
практическому применению знаний в различных ситуациях. 

На этапе презентации дети представляют сам продукт проек-
та и рассказывают, как они его получили. Презентация проекта 
может проходить в различных формах, в том числе творческих. В 
качестве примера таких форм можно назвать отчёт исследова-
тельской экспедиции, игру с залом, научную конференцию, де-
монстрацию видеофильма «Как мы работали», пресс-
конференцию, конкурс проектов. 

Мы, педагоги, понимаем, что наиболее значимый этап – под-
ведение итогов, где мы с детьми обсуждаем результаты работы:  

1. Что было сделано в рамках проекта? Какие получены ос-
новные результаты? Как выполнен замысел проекта, насколько 
мы удовлетворены полученным продуктом, его характеристика-
ми? Удалось ли решить проблему, достичь поставленной цели? 
Соответствуют ли результаты замыслу? Основные выводы в со-
ответствии с задачами проектной работы. Все ли поставленные 
задачи удалось решить? 

2. Чему мы научились, работая над проектом? Какие новые 
виды деятельности освоили? Какие качества проявили? Насколь-
ко слаженно работали в команде (если проект был групповым)? 
Какие трудности возникали в работе и почему? Кто проявил себя 
особенно ярко, работая над проектом? Что самим авторам дала 
работа над проектом?  

Мы выбираем из этих вопросов те, которые будут наиболее 
значимы для оценки конкретного проекта, понятны детям. Первый 
план оценки проекта связан с анализом эффективности проекта 
для решения проблемы, второй – с рефлексией способов дея-
тельности и оценкой освоения коммуникативных и регулятивных 
умений, применение которых происходило в проектной деятель-
ности. Высокой значимостью обладают оба вида анализа, так как 
их целью является и учёт ошибок и достижений в будущем, и 
осмысление и развитие выполненных способов деятельности. 
Именно этап рефлексии обеспечивает личностный рост участни-
ков проектной деятельности, переход внешней деятельности во 
внутреннюю, в психические новообразования личности участни-
ков. На этом этапе происходит личностное присвоение детьми 
идей проекта, правил деятельности, принятых решений о спосо-
бах организации деятельности в будущем.  
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Для оценки качества проекта можно использовать следующие 
критерии: 

• актуальность выдвинутой проблемы;  
• оригинальность предложенного пути решения проблемы; 
• необходимая и достаточная глубина проникновения в про-

блему; привлечение знаний из других областей;  
• полнота проекта (продуманность всех структурных эле-

ментов); 
• целостность проекта (взаимосвязь всех компонентов); 
• корректность используемых методов исследования и ме-

тодов обработки получаемых результатов (для исследователь-
ских проектов);  

• технологичность выбранного пути решения проблемы; 
• простота и экономичность проекта. 
Критерии качества выполнения деятельности по проекту: 
• результативность проекта; 
• социальная значимость; 
• полнота реализации; 
• активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями;  
• коллективный характер принимаемых решений; характер 

общения и взаимопомощи участников проекта;  
• степень освоения процедур проектирования; 
• соблюдение проектной дисциплины; 
• доказательность принимаемых решений, умение аргумен-

тировать свои заключения, выводы;  
• степень самостоятельности участников проектной деятель-

ности; 
• удовлетворённость участием в проекте. 
Выше мы уже представляли одну из классификаций проектов. 

Типология проектов достаточно широка. Каждый автор в основу 
своей классификации берет определенный признак и в соответ-
ствии с ним выделяет виды проектов. Наиболее распространен-
ным признаком в различных классификациях выступает 
доминирующий вид деятельности. Так, Н.В. Бабинова [1] выделя-
ет на этом основании следующие виды проектов: 

1) исследовательско-творческий – осуществляется иссле-
довательский поиск, результаты которого оформляются в виде ка-
кого-либо творческого продукта (газеты, драматизации, картотеки 
опытов, детского дизайна, кулинарной книги и пр.); 

2) ролево-игровые – проект с элементами творческих игр, ко-
гда дети входят в образ персонажей сказки и по-своему решают 
поставленные проблемы; 
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3) информационно-практико-ориентированные – дети соби-
рают информацию о каком-то объекте, явлении из разных источ-
ников, а затем реализуют её, ориентируясь на социальные 
интересы: оформление дизайна группы, квартиры и т. п.; 

4) творческие – как правило, не имеют детально прорабо-
танной структуры совместной деятельности участников. Резуль-
таты оформляются в виде детского праздника, выставки, дизайна 
и рубрик газеты, альбома, альманаха и пр. 

Большое значение в дошкольном образовании имеют детско-
взрослые проекты. Современными исследователями (Н.Е. Верак-
са, Л.Д. Морозова, Л.Н. Прохорова и др.) проектная деятельность 
рассматривается как способ организации педагогического процес-
са, основанного на взаимодействии педагога, воспитанника и его 
родителей, способ коллективного взаимодействия с окружающей 
средой [2; 4]. Проектная деятельность позволяет спланировать 
работу и объединить единой целью педагогов, детей и родителей. 
Дети становятся равноправными субъектами воспитательно-
образовательного процесса, а образовательная система ДОУ 
становится открытой для активного участия родителей. Результат 
этой работы трудно переоценить: это и совместно переживаемые 
эмоции детей и родителей, и формирование отношений сотруд-
ничества между детьми и родителями, и чувство успеха и само-
утверждения каждого ребёнка, ощущение себя причастным к 
жизни группы. Проектная деятельность может стать основой для 
сплочения группы в совместной деятельности, для улучшения 
микроклимата группы. Наряду с мышлением в проектной дея-
тельности активно формируются и другие познавательные про-
цессы. Большая доля самостоятельности и личной 
ответственности за выполнение проекта ведет к появлению про-
извольности высших психических функций, таких как произволь-
ность внимания, произвольность памяти, целенаправленное 
восприятие. 

Необходимо организовать проектную деятельность как раз-
вивающую. Самое сложное в дошкольном образовании – позво-
лить детям думать, решать и действовать. Правильно 
организованная проектная деятельность предполагает осознан-
ную позицию каждого из участников от самого начала до финиша. 
К сожалению, многие педагоги не рассматривают детей как парт-
неров по общему делу, считая, что взрослые всё сделают лучше, 
дети не имеют необходимого потенциала для реального участия в 
проекте и могут быть лишь помощниками. Поэтому дети остаются 
ведомыми, и значительная часть работы делается за них, в том 
числе родителями. Для повышения развивающих возможностей 
проекта особенно важны мотивация детей, поощрение их к кол-
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лективному труду, определение каждым своего места в проекте, 
пробуждение у каждого ребенка личной ответственности за свой 
конкретный вклад в общий результат. Связующий компонент про-
ектной деятельности – пошаговое планирование действий, сов-
местное распределение поручений, когда ребенок может сам в 
себя спросить: «Я это смогу?», и взять на себя ответственность за 
выполнение обещанного. Лучше, если педагог поможет детям со-
ставить наглядный план, например, в виде лесенки, лестницы, ка-
лендаря или в какой-то другой способ, чтобы помочь принять 
планирование не только умом, но и сердцем. Так дети постепенно 
приучаются прилагать собственные усилия, не надеясь на мгно-
венный эффект, начинают понимать, что любое дело требует 
терпения и старания, учатся выявлять ошибки и исправлять их. 

В процессе выполнения проекта обязательно время от вре-
мени показывать детям достигнутый результат, стимулируя, таким 
образом, их интерес, добавляя надежды на успех. Промежуточ-
ный результат можно демонстрировать родителям, работникам 
дошкольного учреждения, подчеркивая роль и вклад каждого из 
детей, побуждая их испытывать радость общего дела. Финальной 
точкой проекта должна стать презентация конечного результата, 
обязательно яркая и праздничная. Каждого участника проекта 
должно переполнять чувство личной гордости и радости. Именно 
эти переживания обеспечат личностный рост каждого участника, 
сплотят детей, сделают их более самостоятельными и опытными.  

Планирование учебно-воспитательной работы по проектной 
модели не ограничивает действий педагогов жесткими нормами 
построения образовательного процесса. Однако очень важно, 
чтобы сам педагог четко осознал и прописал каждый шаг проекти-
рования совместной с детьми деятельности. 

Технология проектирования ориентирована на партнерство и 
сотрудничество как между детьми, так и между взрослыми и 
детьми. Это равноправное общение, где никто не имеет права 
указывать, контролировать, оценивать. Педагог при таком подхо-
де превращается в консультанта, советника, координатора, кото-
рый убеждает силой опыта, мудрости, аргумента, но не приказа. 
Таким образом, проектная форма обучения предполагает отказ от 
авторитарных форм обучения, использование различных методов и 
средств развивающего обучения (интерактивные методы, индиви-
дуальные, парные, групповые формы организации обучения и т. д.).  

Реализация метода проектов возможна только в системе то-
варищеских отношений детей и взрослых, когда ребёнок и взрос-
лый вместе думают, вместе принимают решения. Это условие 
особенно трудно выполнить в детском саду, когда сам возраст 
ребёнка создаёт ощущение беспомощности, беззащитности и вы-
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зывает стремление опекать, заботиться, делать для ребёнка и за 
ребёнка. Воспитатели стремятся осуществлять пошаговое руко-
водство любой деятельностью дошкольника, и в результате все 
этапы проектной деятельности осуществляются по подсказке или 
по прямым указаниям педагога. От проекта остаётся только 
название, метод проекта заменяется иллюзией проекта, связан-
ной с педагогической модой. 
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О. А. Сабодаш  

Традиционная народная культура  
как средство нравственного воспитания дошкольников 

В статье анализируются педагогические подходы к нравственному воспи-
танию старших дошкольников, рассматривается влияние русской народной 
культуры на нравственное воспитание старших дошкольников в условиях ДОУ.  

Традиционная народная культура – это источник великой народной мудро-
сти и накопленного многовекового опыта. Дошкольный возраст – время актив-
ного познания мира, человеческих отношений и формирования основ личности.  

Важнейшее воспитательное средство – народные сказки, праздники, тра-
диции, игры. В статье сделан анализ программ по нравственному воспитанию 
дошкольников средствами народной культуры: «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой; «Мой родной дом» 
под редакцией Т.И. Оверчук; «Наследие» под редакцией М.Ю. Новицкой, 
Е.В. Соловьевой; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
под редакцией О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой; «Ребенок в XXI веке. Воспита-
ние культурой» под редакцией Кутьиной Н.Б.; «Горенка» – М. В. Хазовой; «Обе-
рег» – Е.Г. Борониной. 

Рассмотрена возможность использования в работе с детьми культуроло-
гического подхода, чтобы воспитание осуществлялось как культурный процесс, 
основанный на ценностях национальной и общечеловеческой культур.  

 
The article analyzes pedagogical approaches to the moral education of senior 

preschoolers, examines the influence of Russian folk culture on the moral education 
of older preschool children in the conditions of pre-school education. 

Traditional folk culture is a source of great folk wisdom and accumulated centu-
ries of experience. Preschool age is a time of active knowledge of the world, human 
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Мы живем в динамичном мире, где все движется с такой скоро-
стью, что некогда даже перевести дыхание. Все мы погружены в со-
циальные и личностные проблемы, и вопрос воспитания детей в 
семье в широком смысле этого слова незаметно отошёл на второй 
план. Главное – одеть, накормить и выучить ребёнка. В большей 
степени современные родители делают акцент на развитие его ин-
теллектуальных способностей и талантов, и порой за внешним бла-
гополучием умного, эрудированного и всесторонне развитого 
ребенка скрывается холодное сердце, безразличие, неспособность 
к сочувствию, сопереживанию и восприятию чужой боли.  

За стремлением сделать наших детей «умными» мы порой за-
бываем про самое главное, про их душу, а ведь знания без души – 
это робот, способный выполнять лишь бездумные действия и мани-
пуляции. В этой гонке за материальным благом мы уже потеряли не 
одно поколение детей, для которых слова – Родина, мама, ничего 
не значат, молодежь, для которой не существует семейных ценно-
стей, нравственных позиций. Поэтому необходимо возрождать в 
обществе культуру и духовность. 

Дошкольный возраст является важным периодом в жизни – это 
отправная точка для дальнейшего развития, «фундамент» для 
«строительства жизни» ребенка. 

Д.Б. Эльконин подчеркнул, что поведение человека, степень его 
духовной и культурной идентичности, личностные смыслы и нрав-
ственно-патриотические ценности во многом определяются тем, что 
он впитал в детстве [13, с. 254–292]. 

В последние годы приняты важные нормативные документы: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. за № 273, приказ Минобрнауки России № 1155 от 
17.10.2013 г. «Об утверждении федерального образовательного 
стандарта дошкольного образования», «Концепция дошкольного 
воспитания». Они ставят перед дошкольным образованием новые 
цели и задачи, актуальные на современном этапе. На первый план 
выходит сам ребенок. Личностно ориентированная модель образо-
вания предполагает новые подходы к пониманию периода дошколь-
ного детства как наиболее значимого, ценного в становлении 
личности индивида. 

Одной из главных задач дошкольного образования является 
воспитание самостоятельного, инициативного, активного граждани-
на с четко выраженной гражданской позицией, способного к посто-
янному самосовершенствованию. В качестве одной из 
составляющих данного процесса принято считать нравственное 
воспитание дошкольников. Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, 
Т.А. Маркова, Д.В. Менжерицкая, В.Г. Нечаева, Л.А. Пеньевская, 
А.П. Усова, К.Д. Ушинский в своих трудах делали акцент именно на 
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нравственном воспитании детей дошкольного возраста. Современ-
ные педагоги: М.И. Богомолова, Р.С. Буре, А.М. Виноградова, 
Г.Н. Година, С.А. Козлова, Д.В. Сергеев, Э.К. Суслова в своих ис-
следованиях раскрыли различные аспекты нравственного воспита-
ния дошкольников. В конце ХХ в. в своих работах О.В. Артамонова, 
Г.И. Григоренко, Г.Н. Гришина, Т.И. Ерофеева продолжили изучение 
актуальной проблемы нравственного воспитания. 

Обобщение опыта современных педагогов и методистов свиде-
тельствует, что нравственное воспитание должно быть направлено 
на эмоциональное развитие, на осознание детьми явлений соци-
альной жизни, на формирование стремления сопереживать чужому 
горю, проявление радости и гордости за успехи других, формирова-
ние эталонных, правильных представлений о зле и добре и соответ-
ствующих моделей поведения – доверия и уважения к старшим. 
Реализация задач данного направления воспитания может эффек-
тивно осуществляться в процессе приобщения дошкольников к рус-
ской народной культуре. 

Чтобы из ребенка не выросла убогая личность, необходимо 
воспитывать его чувства [3, с. 20]. 

Нельзя не оценить важность пространства, в котором находятся 
и живут наши дети, его влияние на нравственное воспитание. На 
детей, с их еще не окрепшими душами сегодня обрушивается целый 
шквал негативной информации. Поэтому вопрос о нравственном 
воспитании детей в наше время стоит очень остро. В жизни наших 
детей должно быть что-то особенное, что поможет им, даст нужные 
ориентиры – это может быть и должна быть народная культура. 

Русские философы Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, П.Ф. Флоренский 
рассматривали человека как эпицентр культуры. Педагоги в своей 
работе с детьми должны использовать культурологический подход в 
воспитании, т. е. опираться на принцип культуросообразности с уче-
том центральных положений этнопедагогики, который рассматрива-
ет воспитание как культурный процесс, основанный на ценностях 
национальной и общечеловеческой культуры. Корни духовности, 
гражданственности, нравственности и самобытности личности 
находятся в том, что человек осознает, что он является частью 
национальной культуры. Важнейшая задача воспитания на сего-
дняшний день – это осознание детьми какой культуре мы принадле-
жим, где мы живем. 

Традиционная народная культура – это духовные и материаль-
ные ценности, созданные народом, т. е. передаваемые от поколе-
ния к поколению этнопедагогические, семейно-бытовые и 
обрядовые традиции. Это источник великой народной мудрости и 
накопленного многовекового опыта. Воспитывать детей в нацио-
нальных традициях – значит донести до их сознания, что они явля-
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ются носителями и хранителями народной культуры. Достичь этого 
можно при условии, что народная культура станет неотъемлемой 
частью их жизни. Нужно воспользоваться тем богатейшим опытом и 
материалом, который есть в арсенале отечественной педагогики. 

Это использование народной педагогики, воспитательный по-
тенциал которой высоко оценивал К.Д. Ушинский. Он  писал: «Вос-
питание, созданное самим народом и основанное на народных 
началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых луч-
ших системах, основанных на абстрактных идеях…» [12, с. 6]. 
К.Д. Ушинский очень хорошо знал народные обычаи, традиции и об-
ряды и сделал вывод, что «мудрость предков – зеркало для потом-
ков» [12]. 

Малые фольклорные формы: частушки, сказки, песни, потешки, 
пословицы, поговорки, загадки – это кладезь, несущий познаватель-
ный и воспитательный потенциал. Они сохраняют для нас особен-
ные черты, присущие только русскому характеру, нравственные 
ценности, представления о красоте, доброте, храбрости, трудолю-
бии, правде, верности. Поговорки и пословицы – это сжатые, крат-
кие изречения, которые сложились на основе векового жизненного 
опыта. В них очень точно и кратко оценивают жизненные ситуации и 
позиции, восхваляют положительные качества, подвергают высмеи-
ванию человеческие недостатки. Они являются незаменимым, бога-
тейшим источником как нравственного, так и познавательного 
развития детей. К.Д. Ушинский так оценивал пословицы и поговорки: 
это «речевые самородки, в которых выкристаллизовывалась муд-
рость народа» [10, с. 489]. В.И. Даль называл пословицы «цветом 
народного ума», сводом «народной опытной премудрости и цело-
мудрия», «житейской народной правдой» [6, с. 29]. В пословицах и 
поговорках он слышал голос сердца, видел блеск народного ума и 
ощущал силу житейской мудрости. 

В работе с детьми незаменима такая форма словесного народ-
ного творчества, как загадки. Взрослому необходимо грамотно по-
добрать их так, чтобы смысл загадок был понятен и близок опыту 
детей. Ведь использование загадок состоит не в том, чтобы как 
можно быстрее ее разгадать, а в том, чтобы ум ребенка искал ответ; 
сравнивая и сопоставляя, развивая мышление детей, приучая их 
анализировать явления и предметы окружающей действительности. 
Это также средства, осуществляющие нравственное и умственное 
воспитание, воздействующие на сознание и тем самым способству-
ющие формированию личности ребенка. 

Душа народа в народных песнях – это целый философский мир, 
выраженный поэтическими формами. Их главная цель – выработать 
эстетические вкусы и взгляды, привить любовь ко всему прекрасно-
му. Все события жизни народа сопровождались песней, поэтому в 
ней собрано все: радость, горе, переживания, гордость. В этом и 
есть педагогическая ценность народной песни. 
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Важнейшее воспитательное средство – народные сказки. Рус-
ские педагоги всегда высоко оценивали воспитательный и образо-
вательный потенциал народных сказок и рекомендовали широко 
использовать их в педагогической работе. Н.А. Добролюбов стре-
мился по сказкам понять психологию и взгляды народа, так как счи-
тал, что именно в них народ выражает свое отношение к 
действительности и жизни. К.Д. Ушинский считал, что сказки близки 
и понятны детям. Любимы детьми потому, что просты и непосред-
ственны: соответствуют детской психологии. Он говорил, что «это 
первые блестящие попытки русской народной педагогики, и я не ду-
мал, что кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с 
педагогическим гением народа» [10, с. 496].  

В.Г. Белинский ценил в сказках национальный характер и 
народность. Он считал, что за вымыслом и фантазией в сказке стоят 
реальные переживания, жизнь и социальные отношения. Сказка – 
это творение народа, и потому она является источником воспитания 
любви к родной природе, родной земле, к Родине. Она эмоциональ-
но воздействует на душу ребенка, затрагивая сердце и разум, учит 
быть справедливыми и добрыми, ненавидеть и презирать злодеев, 
хитрецов и лжецов, противостоять злу. Сказка-ложь, на деле оказы-
вается самой, что ни на есть, правдой. Она учит быть сильным и 
мужественным, великодушным и добрым, милосердным и заботли-
вым, предлагает образы женского и мужского поведения. Она моде-
лирует различные очень важные жизненные ситуации и показывает 
последствие неверных необдуманных решений. Рассказывание ска-
зок – это искусство, которым должны овладеть взрослые, чтобы 
раскрыть весь ее потенциал для детей. 

Народные праздники, традиции должны использоваться в рабо-
те с детьми. Это клад, накопленный и сохраненный для потомков, 
вобравший в себя ценные наблюдения за тем, что нас окружает: по-
годные изменения, поведение животных и птиц, особенности вре-
мен года и связанные с этим труд, жизненный уклад, различные 
стороны жизни человека. Это история народа, народная мудрость. 
Народные праздники с песнями, хороводами, обрядами и, конечно 
же, играми – это источник внутренней энергии понимания и позна-
ния жизни нашего народа. Праздники впитали в себя веселье и от-
дых, сказания и предания, по сути, это и есть история нашего 
народа. Многие праздники мы продолжаем отмечать, даже не отве-
чая на вопрос – почему? Генетически это нам близко, у нас есть по-
требность почувствовать себя частичкой чего-то значимого. 

Народные игры – это неотъемлемая часть воспитания. В игре 
дети проживают, проигрывают различные роли, развиваются физи-
чески и нравственно. Народные игры имеют многовековую историю: 
из глубокой старины дошли они до наших дней, хранимые и переда-
ваемые из поколения в поколение, вбиравшие в себя все самое 
лучшее из национальных традиций. 
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Народные игры – это любовь русского человека к удальству и 
веселью. Народное прикладное искусство доступно пониманию де-
тей дошкольного возраста и воспитывает в детях чувство прекрас-
ного. Объектом творчества и произведением искусства могла стать 
любая вещь: одежда, орудия труда, утварь. Тесная связь труда и 
быта нашла свое отражение в особенностях народно-прикладного 
искусства. С помощью несложных орудий и материала, который по-
ставляла природа – шерсть, глина, дерево, металлы – рождались 
шедевры народного творчества, которые сопровождали человека в 
праздники, в будни, в течение всей жизни.  

В своем творчестве народные умельцы использовали образы, 
которые они наблюдали в природе: растения и животные превра-
щались ими в затейливые сюжеты и орнаменты. 

Дымковская глиняная игрушка – плод богатой фантазии народа, 
легкой шутки. Яркие краски и элементы росписи создают неповто-
римую графику орнамента. Гжельская керамика – это фигурки птиц 
и животных, изображение пейзажа и сюжетных сцен и неповторимая 
по своей красоте посуда. Городецкая, хохломская роспись, изделия 
из дерева, вышивка – все это осталось нам в наследство и несет 
огромную информацию о том, как жили наши предки, как трудились, 
отдыхали, что любили – это близко нам, так как это частица души 
нашего народа. 

Слова Д.С. Лихачева отражают всю важность нравственного 
воспитания подрастающего поколения, именно на основе народной 
культуры: «Если вы любите свою мать, вы поймете и других, любящих 
своих родителей, и эта черта будет вам не только знакома, но и при-
ятна. Если вы любите свой народ, вы поймете и другие народы, кото-
рые любят свою природу, свое искусство, свое прошлое» [2, с. 9]. 

В последнее время в условиях вариативности образования, за-
крепленной в «Законе об образовании», появилось много разнооб-
разных программ, которые предусматривают различные подходы к 
организации педагогического процесса в детском саду. Для органи-
зации работы по нравственному воспитанию старших дошкольников 
в ДОУ нам необходимо проанализировать программы по нравствен-
ному воспитанию дошкольников средствами народной культуры.-
 Рассмотрим некоторые из них. 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой [5]. Программа направлена на 
становление личности ребенка, его индивидуальных особенностей; 
развитие общечеловеческих и духовных ценностей, разнообразных 
видов деятельности. Культуросообразие – это принцип программы, 
который обеспечивает учет традиций в образовании и националь-
ных ценностей, восполняет недостатки эмоционального и духовно-
нравственного воспитания детей. 
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«Мой родной дом» под редакцией Т.И. Оверчук [4]. Программа 
нравственно-патриотического воспитания, направленная на приоб-
щение детей к национальной культуре, формирование любви и ува-
жения к России, как к своей родине, и социализации личности 
дошкольников. Направления работы по программе: воспитание 
любви к семье, дому, малой родине, к своему краю и большой Ро-
дине – России; развитие межличностных отношений, приобщение к 
основам национальной культуры и быта; развитие желания и по-
требности в творческом, активном преобразовании окружающего 
пространства в духе народных традиций. 

«Наследие» под редакцией М.Ю. Новицкой, Е.В. Соловьевой 
[7]. Парциальная программа патриотического воспитания направле-
на на восстановление преемственности в воспитании, освоении 
традиционной отечественной культуры; приобщение дошкольников 
к традиционной русской культуре; формирование дружбы и уваже-
ния между людьми разных национальностей, основ национального 
самосознания и любви к Родине. Программа состоит из следующих 
блоков: «Святые наши имена» – знакомство с историко-культурным 
наследием России, основанное на памятных датах календаря; «Круг 
чтения» – воспитание потребности и культуры чтения на основе 
отечественной литературы и устного народного творчества; «Музы-
кальное наследие» – ознакомление с традиционной отечественной 
музыкальной культурой; «Встанем в круг» – психолого-
педагогическая коррекция и физическое воспитание на основе игро-
вой народной культуры. Все блоки выстроены в одну линию и рас-
сматривают три аспекта: «Человек и семья», «Человек и природа», 
«Человек и его вклад в историю». Главный принцип программы – 
совместное взаимодействие детей, родителей и педагогов. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под 
редакцией О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой [8]. Целью программы 
является ознакомление с жизнью и бытом родного народа, прису-
щими ему нравственными ценностями, особенностями и традиция-
ми, формирование у дошкольников «базиса культуры». Авторы 
программы сделали акцент: на предметы, которые окружают ребен-
ка, должны быть национальными, соответствовать культуре народа, 
быть направлены на использование фольклора, народных традиций 
и праздников. 

«Ребенок в XXI веке. Воспитание культурой» под редакцией 
Н.Б. Кутьиной, науч. ред. В.В. Селиванов [9]. Целью программы яв-
ляется развитие и воспитание у детей дошкольного возраста инте-
реса к объектам мировой и национальной культуры, способности 
воспринимать их в музейном пространстве, воспитание начал толе-
рантности и патриотизма, развитие творческих и интеллектуальных 
способностей. Задачи программы: заложить в душу ребенка основы 
гуманизма; предоставить возможность прикоснуться к культуре с 
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помощью лучших коллекций музеев Санкт-Петербурга; сближать 
детский сад и семью, развивать уважительные взаимоотношения 
между детьми и родителями. 

«Горенка» М.В. Хазова [11]. Принцип программы – использова-
ние «сквозного воспитания» на основе народного календаря. Цель – 
привлечение внимания к народной педагогике. Авторы программы 
сделали акцент на создании интерьера группы и всего учреждения в 
национальном духе и организации музея русской культуры; на со-
здании фольклорного ансамбля, состоящего из педагогов и детей; 
наличии соответствующего репертуара и национальных костюмов 
для взрослых и детей. 

Задачи программы: формировать любовь к родной земле, ува-
жение к традициям своего народа; воспитывать уважительное от-
ношение в общении к взрослым и другим детям; учить понимать 
роль семьи, свое место в семье; посредством музыкального фольк-
лора развивать активное восприятие музыки. 

Программа состоит из разделов: «Народные игры»; «Календар-
ные праздники»; «Народные музыкальные инструменты»; «Народ-
ный театр»; «Народная песня и ее режиссура»; «Народная 
хореография».  

«Оберег» Е.Г. Боронина [1]. Целью программы является воспи-
тание ребенка в традициях народной культуры. Задачи: используя 
средства народной педагогики, формировать у детей миропонима-
ние; развивать сенсорные способности и эмоциональную сферу ре-
бенка; развивать музыкальный слух; творческую деятельность по 
освоению элементов народной культуры; формировать целостное 
восприятие народной культуры.  

Проанализировав программы, направленные на нравственное 
воспитание дошкольников, мы пришли к выводу, что во многих про-
граммах разработана модель нравственного воспитания посред-
ством народной культуры, но нет такой программы, где наряду с 
народной культурой с детьми велась бы работа по ознакомлению и 
использованию настольного кукольного театра. Процесс создания 
настольного кукольного театра представляет собой деятельность, а 
роль деятельности в становлении личности неоценима, ее в своих 
трудах рассматривали А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и многие 
другие педагоги и психологи. 

Воспитание нравственности не приведет к желаемому резуль-
тату, если мы не затрагиваем переживания, эмоции ребенка, не об-
ращаемся к его душе. Поэтому мы в работе с детьми должны 
использовать культурологический подход, т. е. рассматривать вос-
питание как культурный процесс, основанный на ценностях нацио-
нальной и общечеловеческой культур. Важнейшая задача 
воспитания на сегодняшний день – это осознание детьми, какой 
культуре мы принадлежим, где мы живем. 
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Педагогические условия, обеспечивающие формирование 
экологической культуры учащихся 

В статье рассматривается один из важнейших результатов образования – 
формирование экологической культуры учащихся. Раскрываются основные со-
ставляющие этого показателя, описывается модель и определяются педагоги-
ческие условия, обеспечивающие формирование экологической культуры 
школьников. 

Особое внимание уделяется экологическому проекту «Формирование эко-
логической культуры учащихся на занятиях кружка по экологии», в котором ор-
ганизация деятельности школьников, основанная на технологии проектного 
обучения, предоставляет возможности реализации условий формирования эко-
логической культуры. Определены основные этапы формирования экологической 
культуры. Выделены критерии оценки качества проектных работ, представлены 
уровневые показатели сформированности экологической культуры. 

Подробно освещается педагогический эксперимент по реализации цели 
представленного проекта. Констатируется анализ результатов формирующего 
эксперимента, который подтверждает обоснованность созданного проекта. 

 
The article is dedicated to one of the most important educational results – 

school students` ecological culture development. The model is described and peda-
gogical conditions are designed to provide development of school students` ecologi-
cal culture.  

The particular attention is given to the ecological project “Class of development 
of school students` ecological culture“. The organization of students` activity is based 
on the educational project technology. The organization provides an opportunity to 
achieve conditions of ecological culture development. Main phases of ecological pro-
ject are specified. Evaluation criteria of the project works is singled out. Phase rates 
of ecological culture completeness are specified. 

Pedagogical experiment on implementation of represented project goals is high-
lighted in details.The analysis of results of main experiment confirming the validity of 
created project is stated. 
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В настоящее время одной из основных задач государственной 
политики в области экологического развития выступает формирова-
ние экологической культуры, развитие экологического воспитания и 
образования. И.Н. Пономарева и др. определяют экологическую 
культуру как «важнейшую часть общей культуры, проявляющейся в 
духовной жизни и поступках. Это особое качество личности осозна-
вать непреходящую ценность жизни, природы и проявлять актив-
ность в их защите» [7]. 

Экологическая культура – это сложное понятие, имеющее мно-
жество компонентов. Проанализировав большое количество источ-
ников, мы выделили основные составляющие экологической 
культуры: экологические знания, творческая деятельность и эмоци-
онально-ценностное отношение к проблеме взаимоотношений че-
ловека и природы.  

Основой экологической культуры и морали должны стать лю-
бовь к природе, в которой мы живём, и следование главным прин-
ципам: «не навреди», а также «мыслить глобально, действовать 
локально» [11]. 

Согласно концепции федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС), экологическая культура является од-
ним из важнейших результатов образования, достижение которого 
планируется путем экологизации содержания традиционных школь-
ных дисциплин, организации внеклассной и внеурочной деятельно-
сти [4; 9; 10]. 

Для решения этой проблемы нами был создан проект ««Форми-
рование экологической культуры учащихся на занятиях кружка по 
экологии». Цель проекта заключается в формировании экологиче-
ской культуры учащихся посредством реализации проектной дея-
тельности на занятиях кружка по экологии. 

Задачи проекта: разработать структурно-функциональную мо-
дель формирования экологической культуры учащихся, а также 
определить критерии и показатели ее эффективности; разработать 
и апробировать в педагогической практике технологию формирова-
ния экологической культуры. 

По мнению Г.С. Цымбал, дифференцированный подход к изу-
чению природы не позволяет сформулировать у учащихся целост-
ное представление об окружающем их мире, месте и роли человека 
в нем, не способствует пониманию глобальных экологических про-
блем, вставших сегодня перед человечеством, комплексному под-
ходу к их решению, что затрудняет выработку практических умений 
и соответственно формированию экологической культуры [12]. 
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Проведя анализ литературных источников, мы выделили педа-
гогические условия, обеспечивающие формирование экологической 
культуры учащихся: интеграция предметов гуманитарного и есте-
ственнонаучного циклов, направленную на гармонизацию отноше-
ний общества и биосферы; вовлечение учащихся в практическую 
деятельность экологического характера; использование технологии 
проектного обучения. 

Экология, в целом включающая биологическую (классическую), 
глобальную, социальную и экологию человека, является синтетиче-
ской, мировоззренческой областью знаний, направленную на инте-
грацию естественно-научных и гуманитарных знаний. Исходя из 
этого, формировать экологическую культуру необходимо на многих 
школьных предметах.  

Ю.Л. Хотунцев считает, что различные направления экологии 
должны изучаться следующим образом: 

«Биологическая экология – в предметах: окружающий мир, био-
логия. 

Глобальная экология – в предметах: биология, география. 
Локальная экология – в предметах: география, краеведение, 

технология. 
Социальная экология – в предметах: окружающий мир, геогра-

фия, технология, химия, история, обществознание, физика. 
Экология человека – в предметах: биология, основы безопасно-

сти жизнедеятельности, технология, валеология, литература, изоб-
разительное искусство, музыка» [11]. 

Согласно второму педагогическому условию использование 
технологии проектного обучения в процессе кружковой деятельно-
сти экологического характера направлено на формирование эколо-
гической культуры учащихся, так как данная деятельность 
способствует: 

• формированию экологически ответственного поведения 
школьников; 

• развитию и укреплению общих мировоззренческих представ-
лений учащихся об окружающем мире; 

• пониманию природы, как единого целого и диалектической 
взаимосвязи природы и общества; 

• выработке практических умений и проектно-
исследовательской деятельности; 

• стимулированию творческой активности учеников. 
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В связи утверждением ФГОС второго поколения проектная и 
исследовательская деятельность учеников становится обязатель-
ным компонентом образовательной программы школы. Это обу-
словлено в большей степени тем, что данные виды деятельности 
способствуют формированию компетентностей, которые помогут 
выпускникам школ адаптироваться в социуме. Учащийся овладева-
ет такими умениями, как самостоятельно планировать и реализовы-
вать задуманное; мыслить логически и последовательно; доводить 
начатое дело до логического завершения; адекватно оценивать 
происходящие события; находить общий язык в коллективе; крити-
чески осмысливать данные, поступающие из средств массовой ин-
формации (СМИ). 

Проект, по определению И.Н. Пономаревой, «это способ поэтап-
ной организации и описания деятельности, осуществляемой в ограни-
ченное время и с использованием ограниченного ресурса» [7]. 

По мнению некоторых исследователей, основными признаками 
проекта являются: отнесение проекта к будущему; ориентация про-
екта на желаемое состояние будущего; представление проекта как 
системы средств достижения будущего; начало и окончание работы 
по выполнению должного проекта; четко и ясно сформулированные 
критерии эффективности проекта [5]. 

Технология проектного обучения – оптимальный вариант дея-
тельности для работы кружка, так как деятельность направлена в 
большинстве своём на формирование знаний не в процессе заучи-
вания материала, а в процессе выражения себя через творчество, 
самостоятельность. В данном виде деятельности представлены 
широкие возможности для всех режимов работы: индивидуального, 
парного, группового и коллективного. В проектном обучении уча-
щийся может выбирать с учётом своих возможностей и потребно-
стей целый ряд способов усвоения содержания обучения.  

Критериями сформированности проектно-исследовательской 
деятельности школьника являются такие умения, как ставить перед 
собой цель; 

• планировать свою работу; 
• проводить исследовательскую работу; 
• анализировать, оформлять и докладывать результаты; 
• объективно оценивать выполненную работу. 
Л.А. Громова предлагает следующую диагностику сформиро-

ванности проектной (исследовательской) деятельности школьников 
[1] (табл. 1). 
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Таблица 1 
Диагностика сформированности проектной (исследовательской) 

деятельности школьников 
Компоненты сформированности проектной  

(исследовательской) деятельности школьников 
Степень  

сформированности 
Самостоятельный выбор реальной цели исследования, са-
мостоятельное планирование. Навыки экспериментальной 
работы, способность анализировать результаты, оформ-
лять и представлять свою работу, объективно оценивать 
итоги своей работы 

Высокая 

Отсутствие одного из компонентов (например, умение выбрать 
цель исследования или объективно оценить результаты) 

Средняя 

Наличие одного-трёх компонентов (например, ученик спо-
собен работать с литературой, выбирать материал для ре-
ферата, умеет оформить и представить его) 

Низкая 

Наличие одного, не полностью сформированного компо-
нента (например, навыков работы с инструментами и мате-
риалами) или отсутствие всех компонентов 

Нулевая 

 

Модель формирования экологической культуры учащихся нам 
представляется в следующем контексте: она имеет две составляю-
щие – структурную и функциональную. 

Структурная имеет целевой, методический, содержательный 
блоки, а также контроля и оценки результатов. Функциональная со-
ставляющая представлена инструментальным, мировоззренческим, 
коммуникативным и ценностно-ориентационным компонентами, ко-
торые связаны со структурными блоками. 

Основной принцип построения проектной деятельности состоит 
в формировании системных экологических знаний, исследователь-
ских умений, навыков и мировоззрения на базе практической дея-
тельности, развитие его ценностно-ориентированной и 
мотивационной сферы, самостоятельности, коммуникативности, 
склонностей осуществлять самоуправление учебно-познавательной 
деятельностью, что в конечном итоге должно способствовать фор-
мированию экологической культуры школьников [8]. План реализации 
созданного нами проекта, направленный на формирование экологи-
ческой культуры школьников, представлен в следующем виде: 

1. Анализ источников. На данном этапе была проведена рабо-
та по анализу научной литературы, учебных пособий, а также учте-
ны мнения учёных-экологов, специалистов, преподавателей 
средних общеобразовательных школ по теме исследования. 

2. Создание структурно-функциональной модели формирова-
ния экологической культуры. 

3. Определение уровня экологической культуры школьников 
среднего звена (констатирующий эксперимент). 

4. Организация работы кружка. 
5. Определение основных этапов формирования экологической 

культуры (см. рисунок). 
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Рисунок. Схема-программа работы экологического кружка 

6. Выстраивание алгоритма проектно-исследовательской дея-
тельности учащихся согласно следующим этапам: 

• первый этап – информационно-целевой предполагает актив-
ную творческую работу, практику в использовании различных ин-
формационных источников по проблеме исследования. 

• второй этап – мотивационно-прогностический – предполагает 
выдвижение гипотезы исследования;   

• третий этап – конструктивный – составление программы ис-
следования. 

• четвёртый этап – исследовательский – реализация конкрет-
ной программы исследования;  

• пятый этап – моделирующий – создание целостной описа-
тельной модели проекта на базе частных моделей, представленных 
в четвёртом этапе;  

• шестой этап – презентационный – выступление на конферен-
ции, презентация проекта исследовательской работы. 

Формулирование экологических проблем и понимание их, как 
следствие противоречий между современным обществом и природой. 

Оценка действий человека относительно природы. Сравнение 
первоначальных экологических проблем с современной обстановкой, 

их дальнейшее прогнозирование 
 

Осознание исторических причин локальных экологических проблем и 
путь превращения их в глобальные. Рассмотрение путей и идей 
разрешения глобальных проблем на основе общечеловеческой 

кооперации 
 

Раскрытие идеи охраны природы, управляемой эволюции. 
Исследование успехов природоохранной деятельности. Заложение 
идеи о том, что большое дело состоит из локальных и единичных  

(не сорить на улице) 
 

Практический этап. Обеспечение реального вклада школьников, 
овладение нормами и правилами поведения в природной среде. 

Создание проектов 

Формирование мотивов и желания, интереса к познанию природы  
и окружающей среды. Установление ценности экосистемы и зарож-

дение интереса к экологии 
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• седьмой этап – рефлексивный – на основании проведенного 
исследования учащиеся должны соотнести выводы с предположе-
ниями, сделанными на первом этапе; при необходимости скоррек-
тировать программу исследования и в связи с этим провести 
дополнительные необходимые исследования. 

7. Выделение критериев оценки качества проектов. 
8. Оценивание проектной работы по итогам деятельности эколо-

гического кружка. 
9. Определение критериев и уровневых показателей сформиро-

ванности экологической культуры учащихся. 
10. Определение динамики сформированности экологической 

культуры учащихся на завершающем этапе эксперимента. 
11. Статистическая обработка результатов. 
Механизмы реализации проекта в рамках территории: апроба-

ция проекта на одной школе; реализация проекта в школах Ленин-
градской области; распространение опыта на федеральном уровне 
на базе школ РФ в рамках «кружкового движения».   

Кадровое обеспечение проекта представлено педагогами по био-
логии, экологии, занимающихся с учащимися кружковой деятельно-
стью в Ленинградской области, регионе и в перспективе России. 

Основным критерием оценки эффективности проекта является 
уровень сформированности экологической культуры школьников. 
Для контроля данного показателя представлены критерии и уровне-
вые показатели сформированности экологической культуры с по-
мощью которых оценивается каждый этап самостоятельной 
проектной деятельности в рамках кружка. Успешность выполнения 
каждого из этапов связана с возможностью реализации следующих 
компонентов: мировоззренческого, ценностно-ориентационного, ин-
струментального, коммуникативного, заданных объективной логикой 
процесса обучения (табл. 2) [6]. 

Таблица 2 
Критерии и уровневые показатели сформированности  

экологической культуры 
Компоненты Критерии Уровни 

Высокий Средний Низкий 
Мировоззрен-
ческий  

Интеллекту-
альный крите-
рий: 
экологиче-
ские, эконо-
мические, 
социальные 
знания  

Глубокие, 
осознанные, 
системные 
знания, вы-
деление при-
чинно-
следственных 
связей, сво-
бодное опе-
рирование 
знаниями  

Недостаточно 
глубокие и 
прочные зна-
ния, выделе-
ние 
второстепен-
ных призна-
ков причинно-
следственных 
связей 

Поверхностные 
знания, фраг-
ментарная 
осведомлён-
ность, опери-
рование 
знаниями по 
образцу под 
руководством 
педагога 
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Ценностно-
ориентацион-
ный 

Аксиологиче-
ский критерий: 
присвоение 
ценности  
жизни, приро-
ды, человека, 
здоровья, 
гармонии  
красоты 

Осознает 
тесную связь 
природы и  
человека, по-
нимает и при-
нимает 
экокультур-
ные ценности, 
сотрудниче-
ство, понима-
ет значимость 
поступков   

Доминирует 
осознание от-
ношения как 
покровителя 
природы,  
сочетание 
экокультур-
ных и прагма-
тических 
ценностей, 
сотрудниче-
ство в форме 
«когнитивного 
соучастия» 

Осознание по-
требительского 
отношения к 
природе, праг-
матические 
ценностные 
ориентации, 
сотрудниче-
ство с объек-
тами природы 
эпизодическое  

Инструмен-
тальный 

Практический 
критерий: 
учебно-
исследова-
тельские,  
рефлексивно-
оценочные и 
проектно-
созидатель-
ные действия 

Творческий 
характер  
проявления 
действий, вы-
сокая степень 
самостоя-
тельности 

Продуктивный 
характер про-
явления дей-
ствий, средняя 
степень само-
стоятельности 

Репродуктив-
ный характер 
проявления 
действий,  
низкая степень 
самостоятель-
ности 

Коммуника-
тивный  

Отношения 
сотрудниче-
ства участни-
ков группы  
и учителя в 
процессе ис-
следования 

Лёгкое нала-
живание от-
ношения с 
коллективом 
и педагогом  

Стеснение  
и неловкость 
на первых за-
нятиях  
в общении с 
преподавате-
лем и сверст-
никами 

Полное отри-
цание общения 
с коллективом 
и педагогом 

 
Также критерием оценки является увеличение численности 

участников проекта, заинтересованных в формировании экологиче-
ской культуры. 

Ресурсное обеспечение проекта предполагает материально-
техническую базу школы (кабинет биологии, живой уголок, учебно-
опытный участок, кабинет информатики, библиотека, компьютер, 
проектор, свободный доступ в Интернет, мультимедиа), кадровые 
ресурсы (администрация ОУ, педагоги), программно-методические 
ресурсы (разработки ведения деятельности кружка по ФГОС, науч-
но-методический инструментарий, презентации, конспекты и планы 
занятий), нормативно-правовые ресурсы (программа деятельности 
кружка, программа воспитательной работы, локальные акты).  

Определив концепцию формирования экологической культуры 
учащихся, мы провели педагогический эксперимент, целью которого 
стало повышение уровня сформированности экологической культу-
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ры учащихся на занятиях кружка «ЭКО-знайка» и его эксперимен-
тальная проверка. В педагогическом эксперименте участвовали 
учащиеся 7-А и 7-Б классов МБОУ Вырицкой СОШ №1. 

На констатирующем этапе исследования, используя метод ан-
кетирования, был определён уровень сформированности экологи-
ческой культуры учащихся.  

Воплощение планируемых результатов и поставленных задач 
реализовывалась с помощью проектной деятельности школьников. 
В рамках работы кружка школьникам были предложены следующие 
стандартные проекты: 

• Влияние человека на экосистемы посёлка. 
• Здоровье реки – здоровье человека. 
• Экологическая агитация. 
• Посёлок без свалок. 
Основной формой занятий стал практикум с сопутствующей ему 

эвристической беседой. После завершения работы все учащиеся 
создали ряд экологических и природоохранных проектов и сдали в 
срок, определённый заранее. 

Нами были выделены следующие критерии оценки качества 
проектно-исследовательских работ: 

• соответствие формулировок цели, задач, объекта, предмета, 
гипотезы сути проблемы; 

• определение программы исследования;  
• выбор и обоснование использования в экспериментальной 

части исследования комплекса методов и методик, способствующих 
раскрытию сути проблемы;  

• целостность исследования, которая проявляется во взаимном 
дополнении теоретической и экспериментальной его частей;  

• моделирование (способы, формы);  
• адекватность выводов по результатам исследований, формы 

презентации проекта, наглядность; 
• обоснованность и современность использованного библио-

графического материала; 
• перспективность исследования, наличие в работе материала, 

который может стать источником дальнейших исследований; 
• срок выполнения работы; 
• защита проекта. 
Каждый критерий оценивался по 10-балльной шкале и в резуль-

тате суммирования баллов определялся победитель: 
высокий уровень – 80–100 баллов; 
средний уровень – 50–79 баллов; 
низкий уровень – 30–49 баллов. 
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Учащимся начислялись дополнительные баллы за креативность 
в выполнении проектных работ. Некоторые школьники представили 
творческие проекты, темы которых были выбраны самостоятельно, 
за что, соответственно, также были добавлены баллы.  

Оценивание проектов проходило на последних занятиях кружка 
в ходе работы жюри, состоящего не только из педагогов смежных 
специальностей, но и старшеклассников. Победителем, набравшим 
наибольшее количество баллов – 93, стал проект «Замкнутая экоси-
стема своими руками». В конце года проводился итоговый срез с 
целью проверки эффективности экспериментальной методики. Ре-
зультаты завершающего этапа эксперимента показали динамику 
формирования экологической культуры. 

Материалы статистической обработки данных педагогического 
эксперимента свидетельствуют, что различия между уровнями 
сформированности экологической культуры учащихся на начальном 
и на завершающем этапах исследования достоверны. Таким обра-
зом, анализ результатов формирующего эксперимента подтвержда-
ет обоснованность созданного нами проекта. 

В перспективе запланировано развитие  проекта в разных райо-
нах Ленинградской области. 

Эффективными средствами формирования экологической куль-
туры школьников оптимально могут стать природоохранные акции, 
конференции и экологические образовательные проекты как в рам-
ках кружковой работы, так и помимо её. Следовательно, это может 
вылиться в кружковое движение на региональном, а также на феде-
ральном уровне. На государственном уровне повышение экологиче-
ской культуры населения соответствует приоритетным 
направлениям государственной политики России на ближайшую 
перспективу.  
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 
 
 
 
УДК 376 : 159.972 

 
И. В. Литвиненко, М. Ю. Данилкина  

Исследование зрительно-пространственных нарушений  
и их коррекция при поврежденном психическом развитии 

В статье представлены современные данные о механизме патогенеза 
формирования зрительно-пространственных нарушений при поврежденном 
психическом развитии. Оценка степени выраженности дефекта, исследование 
зрительно-пространственного восприятия и когнитивных функций проводилось 
посредством нейропсихологического метода. Определены этапы восстанови-
тельной коррекционной психолого-педагогической работы при нарушениях зри-
тельно-пространственных представлений при поврежденном психическом 
развитии. 

 
The article presents modern data on the mechanism of the pathogenesis of the 

formation of visual and spatial disturbances in damaged mental development. Evalu-
ation of the severity of the defect, the study of visual-spatial perception and cognitive 
functions was carried out through a neuropsychological method. The stages of re-
storative corrective psychological and pedagogical work are determined for violations 
of visual-spatial representations in the case of damaged mental development. 

 
Ключевые слова: поврежденное развитие, деменция, зрительно-

пространственные нарушения, когнитивные нарушения, нейропсихологического 
тестирование, восстановительная работа, коррекционная психолого-
педагогическая коррекция. 

 
Key words: damaged development, dementia, visual-spatial disturbances, 

cognitive impairment, neuropsychological testing, rehabilitation work, correctional 
psycho-pedagogical correction. 

 
Актуальность вопроса о диагностике, медицинской и психолого-

педагогической помощи лицам с поврежденным психическим развити-
ем продолжает оставаться неизменной, так как прогрессирование за-
болевания и развитие выраженных нарушений функций головного 
мозга приводит к трудовой и социальной дезадаптации пациентов [5]. 

Зрительные и зрительно-пространственные нарушения (ЗПН) 
наряду с комплексом других немоторных симптомов можно считать 
неблагоприятными в клинике поврежденного развития 
(С.Н. Иллариошкин, 2007; И.В. Литвиненко, М.М. Одинак, А.Г. Тру-
фанов, 2007; М.Р. Нодель, Н.Н. Яхно, 2009.) [3; 8; 12]. Они проявля-
ются как расстройства пространственного восприятия, изменение 
контрастной чувствительности и цветового зрения, ощущение «пес-
                                                 
  © Литвиненко И. В., Данилкина М. Ю., 2017 
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ка» в глазах (N.K. Archibald, M.P.Clarke, U.P. Mosimann, D.J. Burn, 
2009; N.K. Archibald, M.P. Clarke, U.P. Mosimann, D.J. Burn, 2004 [17; 
20]. В свою очередь, наиболее частым проявлением рассматривае-
мой симптоматики являются зрительные иллюзии и галлюцинации 
(Davidsdottir S., Cronin-Golomb A., Lee A., 2009) [24]. По современ-
ным данным частота их встречаемости составляет в среднем около 
трети от всех зрительно-пространственных нарушений при повре-
жденном развитии (Иллариошкин С.Н., 2007). Отметим также, что 
одним из самых неблагоприятных немоторных симптомов является 
деменция, имеющая ряд некогнитивных предикторов, не проявляю-
щихся непосредственным нарушением когнитивных функций [3; 6; 7; 
9; 10]. В связи с этим, важным аспектом представляется тот факт, 
что зрительно-пространственный дефицит в наибольшей степени 
проявляет себя у лиц с деменцией Archibald N.K., Clarke M.P., 
Mosimann U.P.. Burn D.J., 2011; Tian Т., Zhu X.-H., Liu Y.-H., 2011 [19; 
35]. Одним из дополнительных проявлений данной симптоматики 
является развитие у группы пациентов с деменцией галлюцинаций 
(Archibald N.K., Clarke M.P., Mosimann U.P., Burn D.J., 2011; Lee J.Y., 
Kim J.M., Ahn J. et al.) [19; 32]. При этом, в ряде исследований пока-
зано, что нарушение зрительно-пространственного восприятия в со-
четании умеренно выраженными когнитивными нарушениями 
является предиктором деменции (Litvan I., Goldman J.G., Troster A.I. 
et al., 2012, Tian Т., Zhu X.-H., Liu Y.-H., 2011, Svenningsson P., 
Westman E.. Ballard C., Aarsland D., 2012, Williams-Gray C.H., Evans 
J.R., Goris A. et al.) [33; 35–37]. 

М.М. Одинак, А.Ю. Емелин, В.Ю. Лобзин отмечают, что при ис-
следовании состояния зрительно-пространственных функций долж-
ны учитываться показатели нейропсихологического обследования, 
что видится целесообразным, учитывая наличие у лиц с поврежден-
ным развитием прогрессирующих когнитивных нарушений [13]. Не-
однородность результатов проводимых исследований не только 
сетчатки глаза, но и коры головного мозга позволяет предположить, 
что предпосылками к развитию ЗПН можно считать факторы, воз-
действующие на периферическую, проводниковую и центральную 
части зрительного анализатора.  

Целью нашего исследования было изучение роли клинических и 
нейропсихологических особенностей в развитии ЗПН. Для решения 
поставленных задач в группу исследования нами включен 91 чело-
век с деменцией, установленной в соответствии с критериями Банка 
головного мозга общества БП Великобритании (Gibb. W.R., Less 
A.J., 1988; Hughes A.J., Daniel S.E., Kilford L. et al., 1992 [29; 31]. 

Группу контроля составили 20 человек соответствующей воз-
растной группы без наличия значимых неврологических и офталь-
мологических заболеваний. Все испытуемые с поврежденным 
развитием прошли нейропсихологическое тестирование, включав-
шее в себя оценку тяжести заболевания по Унифицированной рей-
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тинговой шкале (UPDRS), тестирование когнитивных функций но 
шкалам краткой оценки психического статуса (Mini-Mental State 
Examination – MMSE) и краткой оценки регуляторных функций 
(Frontal Assessment Battery – FAB) Dubois B.. Slachevsky A., Litvan I., 
Pillon B., 2000; Emre М., Arsland D., Brown R. et al., 2007; Fahn S., El-
ton R.L., 1987; Folstein M.F., Folstein S.E., McHugh P.R., 1987) [23; 25; 
26; 28]. Также лицам, участвующим в эксперименте, были предло-
жены тесты на определение наличия нарушений зрительно-
пространственного восприятия, включавшие в себя тест перечерк-
нутых фигур для исследования зрительного восприятия Поппель-
рейтера-Гента, тест замаскированных зрительных структур 
Готтшальдта, тест прогрессивных матриц Равена, опыт с анализом 
пространственных соотношений, проба с оценкой положения стре-
лок на часах [11]. 

В результате тестирования испытуемые были разделены на че-
тыре подгруппы.  

Первую составили лица с поврежденным развитием без зри-
тельно-пространственных нарушений и когнитивного дефицита,  

вторую – лица с наличием когнитивного дефицита без зритель-
но-пространственных нарушений,  

третью – лица с поврежденным развитием с наличием зритель-
но-пространственных нарушений без когнитивного дефицита,  

четвертую – пациенты с наличием зрительно-пространственных 
нарушений и когнитивного дефицита. 

На основании проведенного тестирования зрительно-
пространственные нарушения были выявлены у 40 испытуемых, что 
составило 43,9 %. В целом распределение по группам было следу-
ющим: первая группа – 23 чел. (25,3 %), вторая группа – 28 чел. 
(30,7 %), третья группа – 22 чел. (24,2 %), четвертая группа – 18 чел. 
(19,8 %). Общие и клинические характеристики испытуемых, вклю-
ченных в исследование, представлены в таблице. 

Таблица 
Общие и клинические характеристики пациентов,  

включенных в исследование 
Характеристика БПО БПКН БПЗН БПКНЗН 

Количество 23 28 22 18 
Пол 

М 19 18 16 13 
Ж 4 10 6 5 

Возраст (m±sd) 61,13±5,10 66,14±5,52 62,55±4,67 68,55±3,40 
Хен и Яр 

2 8 7 2 - 
2,5 11 14 9 1 
л 

 
4 7 10 15 

4 – – 1 2 
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Исследование сетчатки глаза с помощью методики ОКТ было 
проведено всем испытуемым, как с наличием, так и отсутствием 
зрительно-пространственного дефицита. При подсчете были ис-
пользованы критерий Манна-Уитни недифференцированных ре-
зультатов (поврежденное развитие в целом и группа контроля) и 
критерий Краскела-Уоллиса при изучении распределения результа-
тов по четырем группам в когорте пациентов с поврежденным раз-
витием. Наряду с этим исследовались средние значения 
распределения основных показателей выполняемых протоколов. 

Известно, что ЗПН могут проявлять себя на различных стадиях 
развития деменции. Была проведена оценка достоверности в срав-
нении с группой контроля и между группами испытуемых с приобре-
тенным слабоумием (деменцией). Таким образом, внутри групп при 
оценке протокола RNFL наиболее значимыми оказались изменения 
в височной зоне, выявленные у испытуемых с наличием зрительных 
и когнитивных нарушений, в сравнении с группой больных без нали-
чия данного симптомокомплекса. 

У испытуемых с наличием ЗПН и когнитивных нарушений отме-
чались достоверно значимое снижение величины ряда показателей, 
в частности в височном квадранте СНВС, в СГК, величине объема 
глобальных потерь СГК, в сравнении с группой контроля и с группой 
пациентов, страдающих деменцией, не имевших когнитивных нару-
шений и зрительного дефицита. Когнитивные нарушения, а также 
неблагоприятные ЗПН (иллюзии, галлюцинации) чаще проявлялись 
на развернутых и более поздних стадиях деменции. В частности, в 
нашем исследовании четвертую группу составляли преимуществен-
но испытуемые с 3,0 и 4,0 стадиями по Хеи и Яру и имели более 
выраженный моторный дефицит в сравнении с другими тремя груп-
пами. К недостаткам также следует отнести тот факт, что ЗПН в со-
четании с развивающимися впоследствии когнитивными 
нарушениями возникают, как правило, у испытуемых более старше-
го возраста, что также может снижать достоверность исследования 
в силу естественного прогрессирования дегенеративных процессов. 
Это определяет актуальность исследований, направленных на 
оценку периферической и центральной части зрительного анализа-
тора у групп лиц в динамике, что позволит оценить взаимосвязь с 
другими немоторными и моторными проявлениями нарушения. Це-
лесообразным представляется также использование дополнитель-
ных методов диагностики с целью изучения функциональных и 
структурных изменений головного мозга (Литвиненко И.В., Труфанов 
А.Г., Юрин А.А., Резванцев М.В., Воронков Л.B., Фокин В.А., 2014, 
Селиверстов Ю.А., Селиверстова Е.В., Коновалов Р.Н., Клюшников 
С.А., Кротенкова М.В., Иллариошкин С.Н., 2014) [10; 14; 15]. 
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В связи с этим, безусловно, заманчивой видится перспектива 
использования наиболее чувствительных показателей развития 
ЗПН и последующих когнитивных нарушений на раннем этапе вос-
становительной коррекционной работы. 

Восстановительную коррекционную психолого-педагогическую 
работу при нарушениях зрительно-пространственных представле-
ний при поврежденном психическом развитии можно разделить на 
несколько этапов. 

I этап. Восстановление пространственных представлений начи-
нается с использования разных систем ориентации в видимом и во-
ображаемом пространстве. Работа над новым освоением телесного 
пространства испытуемых с поврежденным психическим развитием, 
так как базовой и онтогенетически более ранней системой ориента-
ции является схема тела. Поэтому используется маркировка левой 
руки пациента с помощью цветной нитки, часов, браслета. Здесь 
важно для человека создать заново опору для дальнейших манипу-
ляций с внешним пространством, представление о котором вначале 
идет от собственного тела, а затем превращается в абстрактные 
пространственные представления: например, слева – это там, где 
красный браслет. Далее вступает восстановление и нанизывание 
репертуара сведений о направлениях внешнем мире. Это происхо-
дит за счет того, что каждое направление пространства заново свя-
зывается и закрепляется с определенным движением. 

II этап. Восстановительная работа по освоению внешнего про-
странства за счет осознания пациентом собственных двигательных 
возможностей и расширения диапазона движений в разных зонах 
пространства: нижней, средней и верхней. 

III этап. Следующим этапом восстановления зрительно-
пространственных представлений при поврежденном развитии яв-
ляется определение направлений в пространстве относительно 
собственного тела. 

IV этап. Далее осуществляется переход к двигательным диктан-
там (по шагам и пр.) и пространственным графическим схемам, 
графическим диктантам. 

V этап. На этом этапе широко используются конструирование, 
преобразование, копирование. 

VI этап – работа над квазипространственными (логико-
грамматическими) речевыми конструкциями. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Разработка концептуальных основ региональной модели 
подготовки кадров для сферы туризма Ленинградской области 

В статье изложены подходы к формированию региональной модели подго-
товки кадров для туристской сферы крупного субъекта Российской Федерации. 
Повышение качества обслуживания в туристской индустрии возможно за счет 
повышения уровня профессиональной подготовки кадров. Современное разви-
тие туристской отрасли и существующий механизм обучения кадров невозмож-
ны без практической и бизнес-ориентации туристского образования. 
Обеспечить конкурентоспособность страны на международном туристском рын-
ке возможно при условии существенного повышения профессионального уров-
ня работников туристской индустрии, что требует изменений порядка 
профессионального образования, с учетом потребностей современного рынка 
труда. Одним из базисных подходов выстраиваемой системы подготовки кад-
ров для индустрии туризма региона должна стать интеграция между всеми за-
интересованными сторонами. 

 
The article describes approaches to development of a regional model of training 

for tourism industry in a large subject of the Russian Federation. Improvement of the 
service quality in tourism industry is possible by increasing the level of professional 
training the personnel. Nowadays it is impossible to develop the tourist industry and 
to apply the existing mechanism of training the personnel without practical and busi-
ness-oriented education in tourism. There is an opportunity to ensure the country’s 
competitiveness at the international tourist market under condition of substantial in-
crease of employees’ professional qualification in tourist industry. It requires to 
change the order of professional education, tailoring it to needs of the modern labour 
market. One of the basic approaches to building the system of training personnel for 
the tourism industry in the region should become integration of all interested parties. 
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Проблема кадрового обеспечения индустрии туризма – одна из 
наиболее актуальных на современном этапе. В отечественной ин-
дустрии туризма задействованы более 400 тыс. человек. Политика 
«импортозамещения» охватила все сферы экономики, в том числе 
туризм. Сегодня в рамках федеральной целевой программы созда-
ется и развивается порядка 540 объектов туристской индустрии, со-
здано более 18 тыс. рабочих мест, доля туристской сферы в ВВП 
составила 3,4 % в 2016 г., все это говорит о востребованности от-
раслью высококвалифицированных специалистов и обуславливает 
необходимость развития системы профильного образования. 

15 марта 2017 г. в Москве Федеральным агентством по туризму 
РФ при поддержке Министерства образования и науки РФ был орга-
низован проектно-аналитический семинар, где обсуждались вопро-
сы повышения качества обслуживания в туристской индустрии за 
счет повышения уровня профессиональной подготовки кадров. 

В работе совещания приняли участие представители органов 
государственной власти регионов, представители образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку кадров для сферы туриз-
ма, представители организаций туристской индустрии субъектов РФ, 
эксперты, практикующие специалисты организаций туристской сфе-
ры, представители СМИ.  

Говоря о важности и масштабности мероприятия, следует отме-
тить, что для обсуждения вопроса совершенствования подготовки 
кадров впервые была использована проектно-аналитическая фор-
ма. Формат работы семинара позволил выработать общие подходы 
к решению обозначенной проблемы, кроме того, основные идеи бу-
дут положены в основу управленческих решений. 

В ходе семинара на основе анализа ситуации выявлены страте-
гические проблемы, отобраны наиболее интересные идеи и оформ-
лены проектные решения по повышению качества туристского 
образования. Разработан план действий для реализации предло-
женных решений, рассмотрены существующие практики подготовки 
кадров для индустрии туризма. 

Участниками семинара выявлены три наиболее значимые про-
блемы: 

• кадровая потребность и прогноз на региональном уровне; 
• интегративная модель туристского образования; 
• формирование новой модели туристского университета. 
По мнению руководителей Ростуризма и Министерства образо-

вания РФ, в современных условиях, значительный акцент должен 
быть сделан на формирование региональных моделей подготовки 
кадров, учитывающих основные тенденции развития туризма в ре-
гионе и кадровую потребность в среднесрочной и краткосрочной  
перспективе. 
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Возникает вопрос: «Какова кадровая потребность в перспективе? 
В каких организациях и направлениях туристской сферы будут вос-
требованы подготовленные специалисты?» Ответ на эти вопросы 
имеет системообразующее значение для формирования региональ-
ной модели подготовки кадров, поскольку запрос отрасли определяет 
выделение контрольных цифр приема (КЦП) на каждый год. 

По экспертным оценкам в средствах размещения, в классифи-
цированных отелях количество сотрудников, имеющих профильное 
образование, не превышает 20 %. Оценить реальный дефицит спе-
циалистов с профильным образованием трудно, так как учет такого 
рода сведений не ведется. Вместе с тем проблема существует и ак-
туализируется в связи с введение профессиональных стандартов 
(ПС). Вступил в действие ПС «Руководитель/управляющий гости-
ничного комплекса/сети гостиниц», в котором определены требова-
ния уровню, профилю образования, опыту практической работы.  

Для решения проблемы кадрового обеспечения индустрии ту-
ризма: Министерством образования и науки РФ в 2017 г. выделено 
дополнительно 100 бюджетных мест по укрупненной группе специ-
альностей и направлений (УГСН) 43.00.00 Сервис и туризм; а Ро-
стуризм продолжает реализацию проекта «Туробразование» в 
рамках Общенациональной системы подготовки и повышения ква-
лификации специалистов индустрии туризма.  

Подготовку кадров для индустрии туризма региона осуществля-
ет ЛГУ им. А.С. Пушкина, который одновременно является регио-
нальной образовательной площадкой общенациональной системы 
подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии ту-
ризма. 

Как известно, потребность кадров в сфере туризма не анализи-
руется на уровне субъектов РФ. Прежде всего потому, что отсут-
ствуют единые методологические подходы к определению 
индикаторов и показателей для анализа.  

Кроме того, рынок труда, введение профессиональных стандар-
тов, развитие национальной системы квалификаций обуславливают 
использование интегративного подхода к формированию модели 
туристского образования. Интергативный подход предполагает вза-
имодействие между образовательными учреждениями – работода-
телями – органами государственной власти региона. 

В традиционном образовании в качестве главного результата 
процесса обучения подразумевалось накопление необходимой или 
«достаточной» для будущей деятельности системы знаний, состав-
ляющих интеллектуальную основу профессии. В современных усло-
виях этого недостаточно. Профессиональные стандарты, система 
квалификаций предполагают переход от профессий к формирова-
нию профессиональных компетенций, необходимых для выполне-
ния профессиональных функций. 
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Работодателям предлагается применять профессиональные 
стандарты при составлении трудовых договоров, штатного расписа-
ния и тарификации оплаты труда. Ставится вопрос о формировании 
системы независимой оценки качества полученного образования, о 
возможности совмещения итоговой государственной аттестации 
(ИГА) и независимого квалификационного экзамена, позволяющего 
оценить уровень сформированности компетенций.  

Следует отметить, ответы существующей образовательной си-
стемы на вызовы динамично меняющейся сферы сервиса и туризма 
приходят с некоторым опозданием. Отчасти это происходит потому, 
что неясно, какие профессии в сфере туризма региона будут вос-
требованы через 5 или 10 лет.  

Поэтому при формировании Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС 3++) заложена идея отказа от 
профильности образовательной программы.  

Разработчиками стандартов определены основополагающие 
профессиональные компетенции и их индикаторы, при помощи ко-
торых будет регулироваться содержание образовательной про-
граммы. По мнению авторов проектных ФГОС, профильность 
обучения может быть реализована через систему дополнительного 
образования. При этом пока не просчитаны возможные финансовые 
затраты и реакция общества на реализацию этой идеи. 

Некоторые вузы, готовящие кадры для индустрии туризма, с 
целью усиления практической подготовки увеличили количество за-
четных единиц на все виды практики. Опыт РГУТиСа свидетель-
ствует об эффективности использования имитационного туристского 
пространства.  

В нашем университете реализуется практико-ориентированный 
подход с использованием бизнес-ориентированной модели обуче-
ния на базе учебного туристского центра (УТЦ) «Царскосельский 
кампус». Идея создания учебного предприятия на базе образова-
тельной организации, безусловно, не нова. В ряде вузов и колле-
джей России и других стран такие предприятия создаются и 
успешно функционируют. Особенность нашего учебного центра за-
ключается в том, что при его создании использован интегративный 
подход, позволяющий оказывать широкий спектр услуг для туристов 
(реализацию туристско-экскурсионных мероприятий, размещение, 
транспортное обслуживание).  

УТЦ создан в университете в 2011 г. студентами и преподава-
телями факультета естествознания, географии и туризма при под-
держке ректора. В структуре центра гостиница и хостел на 50 мест и 
учебная туристская фирма. Это – уникальный комплекс, не имею-
щий аналогов такого масштаба в вузах России, одновременно вы-
полняющий функции: учебной лаборатории, учебного полигона, 
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базы практики, средства размещения туристкой фирмы и бизнес-
инкубатора. Руководят центром выпускники, а сотрудники кампуса – 
студенты университета.  

Возможности учебного туристского центра как структурного 
подразделения университета активно используются для организа-
ции теоретического и практического обучения. Материально-
техническая база учебных лабораторий «Туристская фирма», «Хо-
стел», «Гостиница» используется для формирования у студентов 
первичных профессиональных умений и навыков, а также для полу-
чения опыта профессиональной деятельности и организации малого 
бизнеса в туристской сфере [1].  

Деятельность УТЦ интегрирована в учебный процесс. Руково-
дители центра – выпускники кафедры, проводят со студентами 
практические занятия по целому ряду дисциплин: «Технология про-
даж», «Технология и организация экскурсионных услуг», «Экскурси-
онные маршруты Ленинградской области», «Технология и 
организация мероприятий в сфере сервиса и туризма» и др.  

Таким образом, учебный туристский центр участвует в подго-
товке к профессиональной деятельности компетентностных выпуск-
ников. Использование возможностей центра позволяет 
сформировать следующие профессиональные компетенции:  

ПК-1 – владение теоретическими основами проектирования, го-
товность к применению основных методов проектирования в туризме; 

ПК-3 – готовность к реализации проектов в туристской инду-
стрии; 

ПК-4 – способность организовывать работу исполнителей, при-
нимать решение в организации туристской деятельности, в том чис-
ле с учетом социальной политики государства; 

ПК-5 – способность рассчитать и проанализировать затраты де-
ятельности предприятия туристской индустрии, туристского продук-
та в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 
обосновать управленческие решения; 

ПК-7 – способность использовать методы мониторинга рынка 
туристских услуг; 

ПК-9 – готовность к применению инновационных технологий в 
туристской деятельности и новых форм обслуживания потребите-
лей и (или) туристов. 

Одним из базисных подходов выстраиваемой системы подго-
товки кадров для индустрии туризма региона должна стать интегра-
ция между всеми заинтересованными сторонами, прежде всего с 
организациями, предоставляющими услуги в сфере сервиса и ту-
ризма. В ЛГУ им. А.С. Пушкина разработаны формы и виды взаимо-
действия с предприятиями сферы сервиса, гостиничной и 
туристской сферы по вопросам практического обучения студентов. 
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Определены несколько магистральных направлений взаимодей-
ствия, к ним относятся:  

• организация учебных занятий; 
• организация практик; 
• научно-исследовательская работа по актуальным проблемам 

предприятий; 
• разработка бизнес-проектов в сфере сервиса и туризма; 
• разработка и внедрение инновационных анимационных тех-

нологий. 
Важным компонентов формируемой системы является внедре-

ние результатов научной деятельности университета в образова-
тельный процесс. Это позволяет не только выявлять проблемы 
системы подготовки кадров для индустрии туризма региона, но и 
оперативно реагировать на вызовы [2]. 

С целью совершенствования организации учебных и производ-
ственных практик изменено содержание учебных программ. 

Обучающиеся по направлениям сферы туризма и сервиса во 
время учебной и производственной практик приобретают первичные 
профессиональные умения и навыки, получают профессиональные 
умения и опыт профессиональной деятельности. Учебные програм-
мы практик предусматривают приобретение навыков разработки 
учредительных и нормативных документов, регламентирующих дея-
тельность предприятий и организаций сферы сервиса и туризма; 
разрешение проблемных ситуаций, возникающих в ходе обслужива-
ния клиентов и реализации туристского продукта; основные комму-
никативные методы и приемы делового общения в 
профессиональной сфере; освоение особенностей производствен-
но-технологической деятельности турпредприятия [1]. 

Вместе с тем в выстроенной модели подготовки туристских кад-
ров не до конца отработан механизм взаимодействия с органами 
государственной власти региона, регулирующими сферу туризма. 

Необходимо установление более тесного контакта с Комитетом 
Ленинградской области по туризму и подведомственными комитету 
муниципальными структурами, определение основных направлений 
взаимодействия с учетом возможностей и потребностей заинтере-
сованных сторон. Это позволит эффективно задействовать научно-
консультационный потенциал коллектива ЛГУ им. А.С. Пушкина при 
реализации модельно-проектных технологий в учебном процессе, а 
также позволит разрабатывать и внедрять проекты, остро актуаль-
ные для туриндустрии Ленинградской области.  

Начало взаимодействию между регионом и университетом по-
ложено в ходе реализации межрегионального проекта «Живые уро-
ки». Проект инициирован Российским союзом туриндустрии и 
направлен на развитие детского образовательного туризма. Разра-
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батываемые туристские маршруты предполагают изучение школь-
ных предметов в ходе посещения объектов природного и культурно-
го наследия региона. «Живые уроки» будет способствовать 
повышению интеллектуального, культурного и духовного уровня мо-
лодого поколения, воспитанию гражданско-патриотической позиции 
и продолжению национальных традиций. 

Но потенциально спектр сотрудничества значительно шире:  
• Определение кадровых потребностей региона в туристской 

сфере. 
• Мониторинг развития туризма в Ленинградской области. 
• Создание центра маркетинговых туристских исследований. 
• Анализ потребителей, конкурентов, турпродукта по парамет-

рам и условиям, указанным заказчиком (совместно с факультетом 
экономики и инвестиций). 

• Разработка индикаторов привлекательности и развитости ту-
ристской дестинации. 

• Подготовка и повышение квалификации руководителей и со-
трудников организаций сферы туризма и гостиничной деятельности 
региона.  

• Повышение квалификации экскурсоводов (совместно с фа-
культетом истории и социальных наук). 

• Паспортизация объектов наследия региона и популяризация 
их посредством развития въездного и внутреннего туризма. 

• Подготовка и издание  словаря-справочника по наследию Ле-
нинградской области. 

• Разработка электронных туристских путеводителей по новым 
и существующим туристским маршрутам региона. 

• Разработка и реализация новых туристских маршрутов сов-
местно. 

• Разработка маршрутов на различные тематические меропри-
ятия и праздники (фестивали, реконструкции, праздники), организо-
вываемые муниципалитетами и правительством Ленобласти.  

• Разработка туристических программ для иностранных студен-
тов (из Финляндии, стан Прибалтики, стран СНГ и др.).  

• Разработка туристических маршрутов по Ленинградской об-
ласти для пожилых людей с включением маршрутов, по возможно-
сти, в федеральный каталог маршрутов, разработанный 
Министерством культуры. 

• Создание в ЛГУ им. Пушкина площадки информационного ту-
ристского центра Ленинградской области, а на базе ИТЦ в районах 
области – информационных стендов ЛГУ. 

• Организация «Школы юного экскурсовода» для школьников 
Ленинградской области. 
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• Организация исследований, научно-методическое сопровож-
дение и продвижение Малой академии наук экологии, краеведения и 
туризма (МАНЭКТ). 

• Проведение семинаров, конференций для широкого круга за-
интересованных субъектов Ленинградской области: турфирм, 
средств размещения, досуговых учреждений, администрации. 

В современных условиях перехода туризма в категорию страте-
гически значимых отраслей экономики необходим поиск новых фор-
матов (моделей) туристского образования. Организация системы 
подготовки кадров для сферы туризма должна быть нацелена на 
массовое «выращивание» предпринимателей. В этой модели инду-
стрия туризма может достичь пяти и более процентов ВВП. 

В настоящее время ЛГУ им. А.С. Пушкина является опорным 
вузом региона. Университетом накоплен значительный опыт подго-
товки кадров для сферы туризма, который убеждает, что использо-
вание образовательной модели предпринимательского типа 
позволяет выпускникам реализоваться в условиях конкуренции на 
рынке труда и успешно решать задачи, стоящие перед туристской 
отраслью. Получив хорошую экономическую подготовку, освоив 
правовые основы бизнеса, выпускники ЛГУ им. А.С. Пушкина откры-
вают собственное дело, поскольку Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область обладают практически неисчерпаемыми ресурсами 
для развития туризма. 

Следует подчеркнуть, что туристская сфера региона за послед-
ние несколько лет существенно продвинулась вперед. Разработаны 
новые интересные туристско-экскурсионные маршруты, изменилась 
форма и возросло качество подачи информации через официаль-
ный туристский портал Ленинградской области, предприняты меры 
по развитию туристской инфраструктуры. Все это свидетельствует о 
положительной динамике развития туристкой отрасли в регионе и 
убедительно доказывает высокий профессиональный уровень спе-
циалистов. 
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В статье рассмотрены существующие подходы к моделированию структу-
ры профессиональных компетенций, а также ценностный компонент, современ-
ные концепции ценностей и ценностных ориентаций. Проанализированы 
традиционно применяемые способы формирования когнитивного и деятель-
ностного компонентов компетенций. Также представлены возможные пути 
формирования ценностного компонента – опыт практической деятельности и 
участие в дебатах по актуальным проблемам педагогики. 

 
The article describes the existing approaches to the modeling of the structure of 

professional competencies, considered separately the value component, the modern 
concept of values and value orientations. The article described conventional methods 
of forming cognitive and activity components of competences, and presents possible 
ways of forming a valuable component – the practical experience and participation in 
debate on topical issues of pedagogy. 
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Переход современной системы образования к принципам обу-

чения и воспитания на основе компетентностного подхода выдвига-
ет ряд новых проблем, требующих осмысления и разрешения. К 
таким разрешаемым по-разному и пока во многом не разрешенным 
проблемам относятся как проблемы используемого понятийно-
терминологического аппарата, так и проблемы организации учебно-
го процесса. Поэтому можно согласиться с мнением о том, что в 
настоящее время, в отсутствие специальных методических разра-
боток, процесс формирования компетенций протекает стихийно и на 
недостаточно высоком уровне [3, с. 76]. 

Понятие «компетенция», ключевое для современного ФГОС 
ВПО, имеет в педагогике разные толкования, его отношение к поня-
тиям «квалификация» и «компетентность» рассматривается с раз-
личных позиций. Помимо употребления зарубежными и некоторыми 
российскими исследователями понятий «компетентность» и «компе-
тенция» как синонимов [2], в современной педагогической литерату-
ре предлагается рассматривать их как не тождественные. Так, в 
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работах многих авторов компетентность определяется как результат 
образования в процессе реализации компетентностного подхода, а 
компетенция – как цель образовательного процесса, интегративная 
характеристика личности. Другие исследователи, дифференцируя 
эти понятия, соотносят их как потенциальное и актуальное, подобно 
противопоставлению языка и речи в теории Ф. де Соссюра. Так, 
Зимняя определяет компетентность как «основывающуюся на зна-
ниях, интеллектуально- и личностно-обусловленную социально-
профессиональную жизнедеятельность человека» [4, с. 4].Принимая 
данное разграничение понятий «компетенция» и «компетентность», 
мы далее будем иметь в виду, что в процессе обучения формируют-
ся компетенции и, рассматривая различные подходы, будем выби-
рать этот термин, если тот или иной исследователь использует его 
наряду с обозначением «компетентность», как синоним последнего. 

Поскольку компетентностный подход связан с усилением прак-
тико-ориентированной составляющей образования и является су-
щественно иным по сравнению с ЗУНовским подходом [4], многие 
исследователи справедливо считают неправомерным определять 
результативно-целевые характеристики выпускников вуза посред-
ством комплекса знаний, умений и навыков. Однако единого мнения 
о компонентном составе формируемых компетенций не существует.  

Приведем несколько примеров моделирования структуры ком-
петенций в современных работах по философии образования. В 
концепции В.И. Байденко компетенции включают в себя когнитив-
ную, операционно-технологическую, мотивационную, этическую, со-
циальную и поведенческую составляющие [1], т. е. при таком 
подходе, согласно нашим представлениям, в состав компетенции 
входит и компетентность. А.К. Маркова выделяет четыре компонен-
та в структуре профессиональной компетентности: гносеологиче-
ский, ценностно-смысловой, деятельностный и личностный [6]. 
Ю.Г. Татур считает, что можно минимально выделить три составля-
ющие компетенции: когнитивную (знание и понимание), деятель-
ностную (практическое и оперативное применение знаний) и 
ценностную [8]. Таким образом, разные исследователи указывают 
на присутствие в компетенции ценностного компонента, который от-
личает компетенцию от квалификации.   

Рассмотрим компонентный состав компетенций и традиционно 
применяемые способы его формирования на примере одной из 
профессиональных компетенций будущих педагогов ДОО – «спо-
собность осуществлять взаимодействие с семьей» [9]. ФГОС до-
школьного образования одним из основных принципов дошкольного 
образования определяет сотрудничество ДОО с семьей [10]. Без ак-
тивного участия родителей в образовательном процессе успешное 
гармоничное развитие детей невозможно. Выделяемый многими ис-
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следователями когнитивный компонент соответствующих компетен-
ций соотносится со знаниями в традиционном подходе к обучению.  
На лекционных и практических занятиях студенты изучают суще-
ствующую в  современной педагогике методику работы с родителя-
ми дошкольников. В настоящий момент являются разработанными 
принципы, основные методы и формы работы ДОО с семьей, одна-
ко конкретное содержание этих форм для различных направлений 
образования дошкольников разработано недостаточно. Основопо-
лагающими в области взаимодействия ДОО с родителями являются 
следующие принципы: принцип параллельности воздействия до-
школьного учреждения и семьи на детей, принцип взаимодополне-
ния, принцип организации совместной деятельности детей и 
взрослых в детском саду и семье.  

Деятельностный компонент компетенций осваивается студен-
тами на практических и лабораторных занятиях, а также в ходе пе-
дагогической практики. Готовясь к освоению способов 
взаимодействия с родителями дошкольников, на практических заня-
тиях студенты разрабатывают и обсуждают рекомендации родите-
лям по различным вопросам развития дошкольников. В ходе 
педагогической практики будущие педагоги знакомятся с опытом 
работы воспитателей ДОО, анализируют используемые формы вза-
имодействия с родителями и конкретные мероприятия с точки зре-
ния их актуальности и педагогической целесообразности. По 
выполненным отчетам о прохождении практики проводятся обсуж-
дения.  

В ходе последнего обсуждения был, в частности, сделан вывод 
о том, что педагоги практикуют в основном традиционные формы 
работы с родителями: консультации, родительские собрания, инди-
видуальные беседы, а также наглядно-информационные формы пе-
дагогического просвещения: стенды, папки-передвижки, выставки 
детских работ. При этом наиболее распространенными являются 
монологические формы работы – информирование родителей в ви-
де сообщений, докладов, при практическом отсутствии активности 
самих родителей. 

В ходе выполнения курсовых и дипломных работ студенты ана-
лизируют проводимую ДОО работу с семьей с точки зрения ее эф-
фективности. С этой целью применяются различные 
диагностические методики, анкетирование родителей и педагогов 
ДОО. Так, группой студентов была разработана анкета «Самооцен-
ка готовности педагогов ДОО к взаимодействию с родителями до-
школьников». Согласно полученным данным, педагоги владеют 
знаниями о воспитательных возможностях семьи, но определяют 
уровень педагогической компетентности родителей как низкий и ни-
же среднего, при этом осознают, что с целью повышения компе-
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тентности родителей в недостаточной степени используют эффек-
тивные формы взаимодействия с семьей. Результаты проведенного 
в 2016 г. анкетирования родителей подтвердили, с одной стороны, 
справедливость мнения педагогов о низком уровне педагогической 
компетентности родителей, с другой же стороны, выявили в основ-
ном низкую степень знакомства родителей с проводимой ДОО рабо-
той, но при этом высокую степень готовности активно участвовать в 
мероприятиях ДОО. Сопоставление результатов анкетирования ро-
дителей и педагогов говорит о недостаточной эффективности ис-
пользуемых ДОО форм работы с родителями, о недооценке 
воспитателями уровня готовности родителей участвовать в сов-
местных образовательных мероприятиях и в целом об отсутствии 
взаимодействия педагогов ДОО и родителей в процессе воспитания 
и развития детей. 

Описанные формы обучения формируют прежде всего такие 
компоненты профессиональной компетенции, которые соотносятся 
с традиционным ЗУНовским подходом. Способствуют ли эти формы 
формирования ценностного компонента, определить сложно. Веро-
ятно, способствуют мало. Наблюдения студентов за профессио-
нальной деятельностью педагогов, овладевших профессионально 
значимыми знаниями, умениями и навыками, показывают, что под-
линного взаимодействия с родителями в ДОО, как правило, нет, не-
смотря на предписания ФГОС принятого в 2013 г. Педагоги не 
стремятся к взаимодействию, не считают это важным, ценностный 
компонент соответствующей компетенции традиционными сред-
ствами обучения в вузе или на курсах повышения квалификации не 
сформирован. 

Однако и в современном высшем образовании, декларировав-
шем переход к компетентностному подходу, формирование цен-
ностного компонента профессиональных компетенций практически 
не разработано. Для создания соответствующей методики необхо-
димо сначала определить соответствующие теоретические основа-
ния. Согласно существующим в современной науке взглядам на 
сущность ценностей, они представляют собою значимости, на осно-
вании которых делается выбор того или иного действия, таким об-
разом, ценности являются регуляторами поведения человека. 
Существуют истинные и декларируемые ценности, существует 
иерархия ценностей. При этом система ценностей каждого человека 
индивидуальна и изменчива, например, у человека может произойти 
переоценка ценностей. Существуют различные классификации цен-
ностей, в частности, различают ценности терминальные (идеальные 
цели) и инструментальные (ценности-принципы, или ценности-
средства). Относительно других аспектов ценностей единого мнения 
у исследователей нет. Подходы к рассмотрению понятия «цен-
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ность» в разных науках настолько различны, что оказывается воз-
можным выделить несколько оппозиций [5]: понимание ценностей 
как атрибута идеала, трансцендентного человеку, противостоит по-
ниманию ценности как атрибута конкретного явления или объекта; 
ценность рассматривается как сугубо индивидуальная реальность – 
или как надындивидуальное, социальное образование; представле-
ние о ценностях как внутреннем регуляторе поведения, вне зависи-
мости от их отражения в сознании, находится в оппозиции с 
пониманием ценности как сознательного убеждения субъекта.  

Имея в виду ценностный компонент в структуре профессио-
нальной компетенции, формируемой в процессе обучения в вузе, 
мы будем придерживаться концепции Д. А. Леонтьева, который 
предложил понимать ценности как «глубинные мотивационные 
структуры, которые находят свое отражение в ценностных ориента-
циях» [5, c. 45]. Понятие «ценностных ориентаций» так же, как и по-
нятие ценности, не имеет общепринятого понимания. Однако общим 
в различных толкованиях этого понятия является указание на связь 
ценностных ориентаций с сознанием. Ценностные ориентации по-
нимаются как отражение ценностей в сознании человека, субъек-
тивные концепции ценностей. Согласно точке зрения Леонтьева, 
ценностные ориентации – это осознанные представления субъекта 
о собственных ценностях [5]. 

Один из путей формирования ценностного компонента компе-
тенций, связанного с инструментальными ценностями, – это анализ 
собственного опыта. Однако многие явления, связанные с профес-
сиональной деятельностью педагога, незнакомы студентам с прак-
тической стороны. Это относится, в частности, к взаимодействию 
педагогов ДОО с родителями. Информирование студентов об этом 
и различного рода обоснование необходимости взаимодействия с 
родителями дошкольников может сформировать у будущих педаго-
гов представление о том, что лучше сотрудничать с родителями, 
чем действовать независимо от них. Для того чтобы необходимость 
взаимодействия с родителями стала ценностью, следует убедиться 
на собственном опыте в плодотворности такого взаимодействия. 
Поэтому во время педагогической практики студенты должны иметь 
возможность создать и реализовать собственные разработки по ор-
ганизации взаимодействия с родителями дошкольников – прежде 
всего с применением активных форм участия родителей в образо-
вательном процессе. К таким формам, в частности, относится теат-
рализованная и проектная деятельность детей совместно с 
родителями, семинары-практикумы для родителей. Отметим, что 
творческая деятельность студентов имеет значение и как опытно-
экспериментальное приобретение соответствующих знаний, по-
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скольку в педагогической литературе конкретные методические раз-
работки по использованию активных форм взаимодействия с семь-
ей представлены в небольшом объеме.  

Очевидно, не все ценностные компоненты могут быть сформи-
рованы с помощью анализа собственного опыта. Это относится в 
первую очередь к ценностным ориентациям, связанным с терми-
нальными ценностями. Д.А. Леонтьевым описан другой возможный 
путь формирования личностных ценностей. Согласно его концеп-
ции, социальная ценность сначала присутствует в сознании как зна-
емая (как ценностный стереотип, отражающий ожидания, 
предъявляемые человеку обществом). Затем в воображении проис-
ходит «обкатка» ценностного стереотипа, примерка его к собствен-
ной жизни, и этот стереотип предстает как возможный ценностный 
идеал (идеальный конечный ориентир развития ценностей челове-
ка). На этом этапе ценность уже имеет личностный смысл, но не об-
ладает побудительной силой. И лишь с появлением последней 
ценностный идеал становится ценностной ориентацией, т. е. отра-
жением в сознании истинной личностной ценности человека [5]. 
Важным элементом в данной модели выступают ценностные идеа-
лы. Именно они представляют собой тот промежуточный этап, кото-
рый соединяет социальные и личностные ценности. Поэтому, 
принимая концепцию Леонтьева, мы считаем, что в процессе фор-
мирования ценностного компонента профессиональных компетен-
ций необходимо обеспечить прохождение студентами этого 
промежуточного этапа – примеривания в своем воображении со-
зданных обществом ценностей (ценностных стереотипов) к соб-
ственной личности с ее сложившейся системой ценностей. Для 
этого мы считаем целесообразным проводить на практических заня-
тиях дискуссии в форме дебатов, посвященные различным актуаль-
ным проблемам педагогики. 

О возможности применения формы дебатов для организации 
обучения в высших учебных заведениях писали И.А. Стернин, 
А.К. Михальская, Л.Н. Горелова и др. Однако предлагаемые мето-
дистами форматы дебатов часто намеренно лишены остроты, 
направлены на сглаживание противоречий. Основное внимание 
уделяется подчеркнуто уважительному отношению к оппоненту, 
формированию толерантности, критика взглядов оппонента не до-
пускается. Так, И.А. Стернин рассматривает эффективность исполь-
зования дебатов для развития умения анализировать и 
систематизировать информацию, выделять главное, четко форму-
лировать свою мысль, давать содержательный и развернутый ответ 
на поставленный вопрос, подбирать аргументы и выстраивать их в 
определенной последовательности, сопоставлять различные точки 
зрения и оценивать убедительность доказательства и др. Однако 
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автор подчеркивает принципиальное отсутствие в предлагаемой им 
форме дебатов такого компонента, как опровержение мнения оппо-
нента, дебаты – это «обсуждение», а не спор. Часто в предлагаемых 
им заданиях для студентов защищаемые сторонами мнения – «раз-
ные», но не противоположные, участники дебатов могут изменить, 
скорректировать свое мнение в ходе обсуждения проблемы [7].  

Мы считаем возможным проводить на занятиях с будущими пе-
дагогами формальные дебаты, представляющие собой разновид-
ность интеллектуальной игры, в которой участники часто защищают 
мнение, не совпадающее с их собственным убеждением. Формаль-
ные дебаты – это разновидность спора, при котором стороны отста-
ивают противоположные точки зрения и воздействуют на зрителей 
(судей) с целью убедить их в своей правоте (большей доказатель-
ности своих доводов). Формальные дебаты проводятся по опреде-
ленным правилам, в них участвуют две соперничающие команды, 
представители которых по очереди выступают с развернутыми ре-
чами, формулируют вопросы и ответы.  

Важным условием эффективности проведения занятий мы счи-
таем самостоятельный выбор участниками темы дебатов. Студенты 
выбирают для подготовки, как правило, достаточно острые темы, 
которые в той или иной степени связаны с их будущей профессио-
нальной деятельностью. В процессе обсуждения у участников дис-
куссии происходит осознание определенной общественной 
ценности, «примеривание» ее к себе в процессе поиска аргументов 
и затем самоопределение в отношении данной ценности. 

В качестве примера остановимся на таком основополагающем 
принципе современной педагогики, как признание детства самоцен-
ным периодом жизни человека. Этот принцип связан со сферой 
терминальных ценностей. Будущие педагоги, повторяя на экзаменах 
правильные формулировки, часто не имеют соответствующей цен-
ностной ориентации, поскольку не вполне осознают смысл этого по-
стулата и не понимают, в противоположность какому принципу он 
возник. С одной стороны, студентам необходимо объяснить суть 
противоположной позиции (детство – это период подготовки к 
взрослости), а с другой стороны, проблематизировать этот принцип 
в дискуссиях, выявляющих это представление о детстве как ценно-
сти. Возможные темы таких дискуссий: «Умерщвление детей, боль-
ных синдромом Дауна», «Обучение детей, близкая смерть которых 
неизбежна». В процессе обсуждения указанных проблем принцип 
самоценности детства конкретизируется, предстает не как навязы-
ваемая ценность, а как проблема, участие в ролевой игре, предпо-
лагающей поиск убедительных доводов в защиту той или иной 
позиции, способствует превращению ценностного стереотипа в цен-
ностный идеал, наделенный личностным смыслом.  
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Дебаты способствуют формированию и второго типа ценност-
ных ориентаций – ориентаций, связанных с инструментальными 
ценностями. В качестве примера приведем дебаты по теме «Нужно 
ли давать детям вознаграждение за оценки». Эта дискуссия сталки-
вает различные ценностные представления о предпочтительных 
способах создания у детей мотивации к обучению, побуждает за-
щитников двух разных позиций прогнозировать возможные послед-
ствия введения в семье «оплаты» хороших оценок: поможет ли это 
научить ребенка разумно тратить деньги, планировать бюджет, бу-
дет ли ребенок чувствовать себя более взрослым, станет ли более 
ответственным, какие ценности сформируются у ребенка в этом 
случае, будет ли для ребенка важен сам процесс познания, не при-
учится ли он «жульничать», если целью обучения станет получение 
высокой оценки, а с нею и «зарплаты». Таким образом, в процессе 
ролевой игры участники анализируют ценностные стереотипы и 
определяют, можно ли без серьезных противоречий совместить их с 
существующей личностной системой ценностей, не возникнет ли в 
результате такого соединения ценностный конфликт.  

Отметим, что, помимо формирования ценностных ориентаций, 
участие в дебатах позволяет студентам совершенствовать речевые 
и коммуникативные умения. Дебаты расширяют кругозор студентов, 
учат использовать различные источники информации и по-новому 
осмысливать жизненный опыт, дают им более глубокое понимание 
действительности и существующих в ней противоречий. 

Необходимость формирования профессиональных компетенций 
студентов требует проведения дальнейших исследований как в об-
ласти педагогической теории, так и в сфере создания методических 
разработок. В отношении ценностного компонента компетенций 
необходимо уточнение его сущности, рассмотрение различных пу-
тей его формирования и создание специальных диагностических 
методик, определяющих эффективность используемых средств и 
методов.  
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И. В. Кузнецова   

Дидактические свойства и функциональные возможности 
видеоматериалов в модульном курсе обучения  

английскому языку на первом этапе морского образования 

В статье рассмотрены характерные черты научно-популярных аутентич-
ных видеофильмов, которые позволяют включать их в модульный курс обуче-
ния английскому языку курсантов на первом этапе (I и II курсы) морского 
образования. На основе разработанных учебных материалов к фильмам орга-
низуется прежде всего обучение общепрофессиональной лексике, являющейся 
базовой для всех специальностей (судоводителей, судомехаников, электриков, 
радиоинженеров, гидрографов), а также развитие навыков и умений во всех ви-
дах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме) с целью 
формирования коммуникативной компетенции. Описанная трехчастная структу-
ра аудиторного занятия может служить моделью построения учебных материа-
лов для работы с любым научно-популярным видеофильмом. 

 
The article describes the characteristics of popular-science authentic films that 

allow to include them in a modular course of teaching English to cadets at the first 
stage (1 and 2 year) of Maritime Education. Using authentic video in the language 
classroom and video activities based on visual content is aimed at teaching general 
professional vocabulary of all specialized fields (navigators, ship engineers, electri-
cians, radio engineers, hydrographers) and developing skills and capabilities in all 
types of speech activities (listening, speaking, reading and writing) in order to form 
communicative competence. The 3-part structure of the classroom can serve as a 
model of designing video activities for the work with any popular-science film. 

 
Ключевые слова: научно-популярный аутентичный фильм, виды речевой 

деятельности, общепрофессиональная лексика, коммуникативная компетенция, 
модульный курс. 

 
Key words: popular-science authentic film, types of speech activities, general 

professional vocabulary, communicative competence, modular course. 
 
Иностранный язык является обязательным предметом учебного 

плана и изучается в морском вузе в течение пяти лет. На первом, 
общетехническом, этапе подготовки (I и II курсы) учебный процесс 
традиционно ориентирован на изучение грамматики на лексическом 
материале, который подбирается преподавателями. Технические 
средства обучения (ТСО) незаменимы в современном языковом об-
разовании, но они практически не используются на первом этапе. 
Обладая же широкими дидактическими возможностями, они позволя-
ют оптимизировать учебный процесс для достижения многоаспектных 
целей обучения. Многие исследователи указывают на особую эффек-
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тивность видеоматериалов в процессе обучения иностранным языкам 
в условиях отсутствия языковой среды. Это обусловлено следовани-
ем ведущему дидактическому принципу наглядности, который высту-
пает как средство мобилизации психической активности учащихся, 
введения новизны в учебный процесс, повышения интереса к заняти-
ям, большей возможности непроизвольного запоминания, расширения 
объема усваиваемого материала [8].  

Использование видеоматериалов на учебных занятиях суще-
ственно расширяет возможности урока, способствует более прочному 
усвоению материала на основе речевой, ситуативной, контекстной, 
картинной, эмоционально-экспрессивной наглядности [6, с. 2].  

Н.Д. Гальскова отмечает, что звуковое кино и телевидение как 
особый вид наглядности обеспечивают такие стимулы, которые не 
могут создать преподаватель или учебник, т. е. показ на экране си-
туаций, позволяющих действующим лицам совершать речевые по-
ступки в определенном контексте, пространстве и времени. С их 
помощью реализуется динамическая модель коммуникации (жесты, 
мимика, паузы, интонации) [4, с. 199]. 

Нельзя не согласиться с Ю.А. Комаровой, которая считает, что 
«видеоматериалы представляют собой образцы аутентичного язы-
кового общения, создают атмосферу реальной языковой коммуни-
кации, делают процесс усвоения иноязычного материала более 
живым, интересным, проблемным, убедительным» [7].  

Эффективность учебной деятельности во многом определяется 
различными психологическими факторами. Это тип мышления и ха-
рактерный для конкретного учащегося способ познания мира, или 
когнитивный стиль (cognitive style), в зависимости от которого уча-
щийся выбирает учебные стратегии (learning strategies), которые в 
свою очередь формируют у него определенный учебный стиль 
(learning style). В психологии выделяются визуальный (visual 
learners), аудитивный (auditory learners) и кинестетический (kinesthet-
ic learners) типы обучаемых, т. е. учащиеся, которые лучше воспри-
нимают информацию через зрительный канал, на слух или в 
процессе выполнения какой-либо деятельности [5, с. 287]. Преиму-
ществом использования видео является то, что данный способ 
представления материала будет удовлетворять потребностям обу-
чаемых с разными когнитивными и учебными стилями. 

Как известно, дети овладевают родным языком на протяжении 
своего развития благодаря постоянному и активному влиянию на 
них внешней языковой среды (exposure to language). Для взрослых 
обучаемых эту ситуацию надо создавать искусственно, ведь основ-
ная часть так называемого «произведенного студентами» языка 
формируется на основе того, что они услышат или увидят. Поэтому, 
наряду с печатным материалом (текст) и звукозаписью, фильм, со-
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четая в себе аудиальный и визуальный компоненты одновременно, 
может служить мощным активатором процесса изучения языка. По-
скольку современные средства воспроизведения видеоматериалов 
позволяют по необходимости останавливать или повторять эпизод, 
имеется возможность многократного повторения звучащего отрывка 
для лучшего запоминания единиц речи, усвоения модели употреб-
ления языкового явления, а также имитирования аутентичной, об-
разцовой речи, «овладеть которой без подражания нельзя, если 
учитывать специфику предмета «иностранный язык»» [10, с. 83].  

Только через наблюдение за функционированием грамматиче-
ских единиц в реальной речи можно достичь эффективного усвое-
ния грамматического материала [14, с. 90], а звуковая дорожка 
видеофильма дает такую возможность. 

К.В. Полякова отмечает возможность интенсивного исправле-
ния фонетики, а также ознакомления обучаемых с экстралингвисти-
ческими знаками. При этом важно использовать именно 
аутентичные фильмы, которые свободны от «искусственности» 
учебной видеопродукции [12]. 

Аутентичный вербальный текст (фильма) адекватно передает 
коммуникативные компетенции носителя языка, которые могут слу-
жить объектом анализа, интерпретации и моделью для репродукции 
[9, с. 100]. 

Просмотр видеофильма по изучаемой теме, оказывая сильное 
эмоциональное и эстетическое воздействие на обучающихся, сти-
мулирует непроизвольное запоминание и лучшее усвоение языково-
го материала. А непроизвольное запоминание с последующим 
употреблением в форме имитации отдельных языковых элементов, 
понимаемое как усвоение, является, наряду с обучением, важной 
составляющей овладения языком [1, с. 90]. Студенты получают воз-
можность увидеть, как язык используется (language in use). Они от-
метят весь спектр экстралингвистических средств коммуникации, 
т. е. как интонация соотносится с выражением лица говорящего, ка-
кие жесты сопровождают определенные фразы.  

Звучащая речь фильма запускает механизм «сравнения, без ко-
торого не существует процесса овладения знаниями, умениями и 
навыками.<…> Сравнивая и сопоставляя, учащийся анализирует 
свою собственную речь, а это способствует глубокому осмыслению 
учебного материала, правильной самокоррекции, чем значительно 
повышается эффективность обучения» [10, с. 84]. 

Специально выбранный фильм, вводя в атмосферу событий, 
явлений или ситуаций, задает контекст деятельности обучаемых 
[11, с. 106]. В сочетании с материалом для чтения содержание 
фильма той же тематики расширяет, углубляет и развивает этот 
контекст. Фильм может стать хорошим стимулом для дискуссии или 
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быть основой для письменного задания. В процессе работы с мате-
риалом фильма преподаватель может поставить перед студентами 
различные задачи: подготовить устное сообщение об увиденном в 
фильме; найти информацию в Интернете для расширения знаний по 
какому-либо аспекту, затронутому в фильме; выполнить совместный 
письменный проект, участвуя в котором студенты вовлекаются в го-
ворение, слушание, письмо и чтение одновременно.  

Представляется очевидным, что аутентичный видеофильм: 
1) способствует лучшему пониманию смысла звучащей речи 

благодаря зрительной опоре; 
2) является богатым источником языкового (грамматика) мате-

риала, что позволит работать над языковыми формами; 
3) является ресурсом информации в конкретной области зна-

ния, что сделает более успешным процесс запоминания предмет-
ной лексики, что особенно актуально для профессионально 
ориентированного обучения; 

4) развивает навык понимания речи на слух и способствует ак-
тивному аудированию, которое интенсивно обучает фонетике; 

5) позволяет организовывать разговорную практику в рамках 
освещаемой темы, что способствует развитию воображения, крити-
ческого мышления и творческих навыков студентов; 

6) создает условия для развития умений самостоятельной 
учебной деятельности; 

7) обогащает социокультурную составляющую коммуникативной 
компетенции. 

Работа с фильмом позволит целенаправленно формировать у 
учащихся учебные навыки, в том числе рациональные приемы ра-
боты с учебным материалом, что обеспечит дальнейшее их приме-
нение в самостоятельной работе. К таким приемам относятся: 
приемы культуры чтения и слушания; приемы работы с текстом и 
лексикой; приемы краткой и рациональной записи в форме заметок 
(notes); приемы запоминания; приемы работы со справочной лите-
ратурой [5, с. 172]. 

В процессе обучения видеоматериалы призваны выполнить 
следующие функции: 1) образовательную (объединяющую в себе 
обучающую, информирующую, стимулирующую, контролирующую 
функции); 2) развивающую (механизмы памяти, внимания, мышле-
ния, а также личностные качества); 3) воспитательного воздействия 
(воспитание чувства уважения к народу другой страны и воспитания 
эстетических качеств) [6]. 

Таким образом, фильм обладает многими дидактическими воз-
можностями, и потребность в учебных материалах по использова-
нию видеофильмов на уроках достаточно велика [2]. 
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Эффективное использование аутентичного видеофильма тре-
бует от преподавателя определенных методических знаний и тща-
тельной подготовки заданий. Без этого просмотр фильма может 
стать бесполезной тратой времени. Более того, студенты могут по-
терять интерес/мотивацию, если их уровень владения языком ока-
жется недостаточным для полноценного понимания содержания. 

Условия успешного привлечения видеоматериала могут быть 
следующими: 

– содержание видеоматериалов соответствует реальному уров-
ню общего и языкового развития аудитории; 

– длительность видеофрагмента не превышает временные 
рамки занятия; 

– сформулировано задание на просмотр; 
– предусмотрены дополнительные опоры для лучшего понима-

ния обучаемыми текста видео; 
– в распоряжении преподавателя и обучаемых имеются тексто-

вые расшифровки видеосюжетов; 
– разработана система языковых и речевых упражнений для 

конкретного контингента обучаемых. 
Важным, но решаемым является вопрос о том, где взять ви-

деоматериал. При отсутствии интересующих видеофильмов в про-
даже можно записывать их с помощью спутниковых антенн или 
привозить из заграничных поездок [13, с. 96]. 

Выбирая аутентичный фильм для использования его в учебном 
процессе, необходимо оценить (для успешного восприятия и пони-
мания студентами иноязычной речи на слух) такие особенности 
фильма, как характер, объем и количество речевых сообщений, 
темп речи, наличие опор и ориентиров восприятия, визуальной и 
вербальной наглядности [5, с. 186]. Представляется также, что 
предпочтение следует отдать фильму с большим количеством 
натурных видов, нежели фильму, в котором на экране в основном 
присутствует диктор или ведущий, рассказывающий пусть даже и о 
феноменальном предмете или явлении. Необходимо заметить, что 
фильм должен быть интересным, чтобы поглотить все внимание 
аудитории и способствовать повышению мотивации к изучению ан-
глийского языка.  

В нашем исследовании мы освещаем обучение курсантов на 
первой ступени морского вуза (I и II курс) общепрофессиональной 
лексике морской технической сферы на основе модульного курса, в 
состав которого включены уроки чтения тематически связанных тек-
стов и уроки по работе с научно-популярными видеофильмами того 
же тематического спектра, что позволит достичь многократного 
наблюдения, употребления и закрепления интересующей нас лексики. 
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Основным средством обучения для курсантов на первом, обще-
техническом этапе обучения, является кафедральный учебник 1992 г. 
издания, содержание и методические установки которого не отве-
чают современным требованиям. В соответствии же с программны-
ми задачами необходимо обеспечить владение обучаемыми 
языковым материалом и навыками и умениями оперировать этим 
материалом во всех видах речевой деятельности: чтении, говоре-
нии, аудировании и письме. Неудовлетворительное материально-
техническое обеспечение учебного процесса на первом этапе при-
водит к негативным результатам: обучаемые не овладевают обще-
профессиональным языком, который должен подготовить их к 
восприятию дисциплины «Профессиональный английский язык» 
старших курсов, где уже изучаются функциональные обязанности 
работника в соответствии со специализацией и которая необходима 
для прохождения практики, в том числе в условиях интернацио-
нального экипажа. Нарушается принцип преемственности, заключа-
ющийся в планомерном переходе от школьного языкового обучения 
через ступень общепрофессионального языка к языку профессио-
нального общения, владение которым будет удовлетворять цели 
формирования коммуникативной компетенции.  

Для осуществления качественной языковой подготовки курсан-
тов на первом этапе необходимо обеспечить такое образовательное 
пространство, в котором наиболее эффективным способом будет 
происходить обучение профессионально ориентированной лексике. 
Представляется, что разработанный нами модульный курс введения 
в морскую тематику, или курс «ВМТ», неотъемлемой частью которо-
го является работа с видеоматериалами, удовлетворяет поставлен-
ной цели.  

На общепрофессиональном этапе необходимо осуществить 
широкую лексическую подготовку, являющуюся базовой для всех 
специальностей (судоводители, судомеханики, гидрографы, элек-
трики, радиоинженеры) в морской технической сфере. Мы восполь-
зуемся классификацией, согласно которой профессионально 
ориентированная лексика подразделяется на академическую и 
профессиональную, а профессиональная, в свою очередь, состоит 
из собственно профессиональной и квазипрофессиональной [3, с. 
14]. Причем, в нашем случае, кроме необходимого в вузе обучения 
академической, т. е. общеупотребительной лексике, которая встреча-
ется в различных областях науки и техники, ставится задача обучения 
квазипрофессиональной лексике, которая характерна для морского 
технического контекста, но также известна и используема широким 
кругом лиц. Заменим термин квазипрофессиональная (лексика) на 
общепрофессиональную (лексика морского контекста). К общепро-
фессиональной лексике мы относим лексику морскую, метеорологи-
ческую и техническую. Необходимо отметить, что именно научно-
популярные фильмы, специально подобранные для включения в мо-
дульный курс, богаты лексикой той или иной предметной сферы. 
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При работе с видеофильмом, или его эпизодом, если фильм 
длинный, так же, как и при работе с печатным текстом, выделяют 
три этапа: 1) дотекстовый (до просмотра – pre-viewing); 2) текстовый 
(просмотр – viewing); 3) послетекстовый (после просмотра – post-
viewing). Иными словами, каждый урок состоит из трех частей. 

Упражнения и задания в первой части урока (Speaking, Vocabu-
lary) направлены на активизацию имеющихся у обучаемых фоновых 
знаний предметного и лексического характера по теме, которая бу-
дет представлена в фильме (или отрывке), введение новой лексики 
и ее фиксирование различными способами. Курсанты выписывают 
из монолингвального словаря словарные статьи, приводят примеры 
употребления отобранных слов, организуют лексические единицы в 
виде семантических карт, что способствует более прочному запоми-
нанию слов и выражений. Во второй части урока на просмотр видео 
дается задание на множественный выбор правильного утверждения 
с целью развития навыков аудирования и контроля понимания со-
держания эпизода. Приходится констатировать, что обучение ауди-
рованию на общетехническом этапе не предусмотрено вообще, что 
отрицательно сказывается на качестве языковой подготовки курсан-
тов. Поэтому работа с видеофильмами представляется как насущ-
ная мера в формировании умений восприятия и понимания 
иноязычных высказываний на слух, что вместе с говорением обес-
печивает развитие способности общения на иностранном языке, 
обусловливающей дальнейшее формирование коммуникативной 
компетенции в профессиональной сфере. Задания в третьей части 
составлены на базе лексико-грамматического материала, который 
встретился в данном эпизоде. Они направлены на его усвоение 
(Phonetics, Word-building, Grammar, Reading) и формирование уме-
ний его употребления в речи (Writing, Speaking). В разделе Reading 
на материале записанного текста звучащей в фильме речи или не-
больших дополнительных текстов организуется тренировка разных 
видов чтения (просмотрового, изучающего, поискового). Задания на 
продуцирование речевого сообщения (Speaking) по какому-нибудь 
аспекту, затронутому в фильме, заключаются в формировании уме-
ний создавать различные типы монологических текстов с использо-
ванием общепрофессиональной лексики. Написание небольшого 
сочинения в разделе Writing может быть задано на дом после объяс-
нения преподавателем правил построения эссе того или иного типа 
(descriptions, discursive essays, reports). Для организации самостоя-
тельной работы курсантов предусмотрены задания дополнительного 
раздела Research and Inquiry на поиск и обработку информации, свя-
занной с тематикой фильма, из различных источников, на критическое 
ее осмысление и представление в виде презентации или доклада на 
занятии или на вузовской научно-практической конференции.  
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Таким образом, включение в учебный процесс на общетехниче-
ском этапе обучения в морском вузе работы с видеоматериалами в 
составе модульного курса позволит использовать важное свойство 
видеоряда и звуковой дорожки аутентичного научно-популярного 
фильма для лучшего понимания и закрепления обучаемыми факти-
ческой информации, языковых особенностей речи, лексического ас-
пекта для развития компонентов иноязычной коммуникативной 
компетенции. Оказывая сильное эмоциональное воздействие на 
курсантов, просмотр видео будет создавать дополнительную моти-
вацию в их учебной, поисковой и творческой деятельности. 
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В статье рассматриваются вопросы использования средств физической 
культуры в образовательном процессе по безопасности жизнедеятельности в 
технических вузах. Предлагается теоретическая модель профессиональной 
подготовки студентов технических вузов в предметной области знаний по без-
опасности жизнедеятельности с использованием средств физической культуры. 
В модели выделяется интегрированная учебная дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности и физическое здоровье человека», которая способствует 
решению педагогической задачи «знать, уметь, владеть» в предметной области 
знаний по безопасности жизнедеятельности в соответствии с задачей подготов-
ки будущих бакалавров. Предлагаемая интегрированная учебная дисциплина 
направлена на формирование общекультурных и профессиональных компе-
тенций у студентов, ее содержательное наполнение может меняться в зависи-
мости от педагогических задач в области безопасности жизнедеятельности, 
исходя из конкретного направления профессиональной подготовки в техниче-
ском вузе.  

 
Problems of using the means of physical culture in the educational process on 

safety of vital activity at higher technical educational institutions are considered in the 
article. The theoretical model of the professional training of students at higher tech-
nical educational institutions in the subject field of knowledge on safety of vital activity 
with use of means of physical culture is proposed. The integrated subject «Safety of 
vital activity and man’s physical health» that favors to solve the pedagogical task «to 
know, to be able, to govern» in the subject field of knowledge on safety of vital activi-
ty in accordance with the task of training of future bachelors is marked out in the 
model. Proposed integrated subject is directed to form cultural and professional 
competence of students, its content may be changed depending on pedagogical 
tasks in the field of safety of vital activity following concrete trend of the professional 
training at higher technical educational institutions. 

 
Ключевые слова: модель подготовки, безопасность жизнедеятельности, 

средства физической культуры. 
 
Key words: safety of vital activity, means of physical culture, model of training. 
 
К одной из существенных проблем современного образова-

тельного процесса в технических вузах следует отнести недоста-
точное внимание со стороны преподавателей общенаучных 
дисциплин к образованию в области безопасности жизнедеятельно-
сти при формировании профессиональных компетенций в соответ-
ствии с направлением подготовки студентов.  
                                                 
  © Петренко О. А., 2017 



276 

Между тем, вопросам безопасности жизнедеятельности при 
обучении студентов в техническом вузе, на наш взгляд, должно 
уделяться повышенное внимание. Анализ основных образователь-
ных программ для технических вузов и, в частности, Санкт-
Петербургской лесотехнической академии им. С.М. Кирова (ныне – 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический универси-
тет имени С.М. Кирова), показал, что ряд профессий требует от бу-
дущих бакалавров по направлению подготовки «Лесное дело» 
больших физических нагрузок, внимательности и собранности, со-
блюдения правил безопасности при работе с машинами и механиз-
мами, ответственности за жизнь и здоровье не только самого 
работника, но и других людей, сохранности окружающей среды. 
Вследствие этого, профессиональная подготовка будущих бакалав-
ров должна строиться с учетом данных факторов, а изучение других 
общенаучных предметов нацелено на формирование у студентов 
знаний, навыков и умений в области безопасности жизнедеятельно-
сти в рамках избранной профессии [11, с. 205–218].  

Однако в настоящее время в сфере общенаучных (непрофиль-
ных) дисциплин отсутствует единая методология обучения студен-
тов безопасности жизнедеятельности, не разработаны рабочие 
программы (модули) и методики обучения, включающие вопросы 
безопасности жизнедеятельности, которые ориентированы на про-
фессиональную подготовку будущих бакалавров. По нашему мне-
нию, в рамках основной образовательной программы бакалавриата 
по отраслевым техническим направлениям могут разрабатываться и 
утверждаться рабочие программы дисциплин (модули) по безопас-
ности жизнедеятельности человека. Как пишет В.А. Девисилов: 
«Эффективность учебного процесса резко повысится, если в про-
граммах других дисциплин учебного плана будет предусмотрено 
рассмотрение отдельных аспектов безопасности» [6, с. 1407].  

В этой связи, представляется закономерным использование в 
процессе профессиональной подготовки будущих бакалавров тех-
нических направлений в предметной области знаний по безопасно-
сти жизнедеятельности средств физической культуры, в предмет 
которой включены различные аспекты безопасности жизнедеятель-
ности. При этом к средствам физической культуры, способствующим 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
студентов в предметной области знаний по безопасности жизнедея-
тельности, относятся учебные и наглядные пособия по безопасному 
выполнению физических упражнений и занятий спортом, физиче-
ские упражнения, занятия на тренажерах, подвижные и спортивные 
игры, спортивные соревнования, туристические походы, спортивное 
ориентирование, направленные на профессионально-прикладную 
подготовленность будущих бакалавров в соответствии с избранной 



277 

профессией, а также технические средства физической культуры в 
виде спортивных залов и площадок, спортивных тренажеров, сна-
рядов и оборудования, которые обеспечивают организацию образо-
вательного процесса. Наряду с данными средствами, к средствам 
физической культуры относятся способы и методы сохранения и 
восстановления здоровья: приемы и способы оказания первой 
(доврачебной) помощи пострадавшим людям, методы лечебной фи-
зической культуры. 

Использование средств физической культуры, по нашему мне-
нию, позволит расширить содержание учебного процесса и увели-
чить объем воспитательных и образовательных средств, повысить 
общетеоретическую и профессионально-прикладную подготовку бу-
дущих бакалавров технических направлений в области безопасно-
сти жизнедеятельности, обеспечить их психологическую и 
физическую готовность к преодолению опасных и чрезвычайных си-
туаций. 

Формирование единой методологии образования в области 
безопасности жизнедеятельности в системе профессиональной 
подготовки бакалавров технических направлений предполагает 
комплексное использование подходов, где системообразующую 
роль выполняют интегративный и модульный подходы. По мнению 
С.В. Абрамовой и Е.Н. Боярова, под методологическим подходом 
«понимается совокупность научных представлений о процессе опи-
сания, изучения, проектирования, прогнозирования или преобразо-
вания объекта познания» [5, с. 111]. 

Рассмотрим основные подходы, определяющие организацию 
образования в области безопасности жизнедеятельности в системе 
подготовки бакалавров по техническим направлениям. 

Интегративный подход определяет, что процесс образования в 
области безопасности жизнедеятельности студентов строится на 
основе использования междисциплинарных и полипарадигмальных 
связей содержания различных дисциплин. Взаимодействие и взаи-
мопроникновение учебного материала различных дисциплин приво-
дит к обогащению образовательного процесса будущих бакалавров, 
способствует развитию у них системного мышления. Как указывает 
П.В. Станкевич: «Важнейшее достоинство предметной интеграции 
научного знания не только в общих теориях, но и в интегрированных 
учебных дисциплинах, в возможности повышения эффективности 
процесса познания, связанной с экстраполяцией теоретических по-
ложений на новые области знаний и исследований при выполнении 
принципа существенности и конкретности в отражении свойств ново-
го объекта» [12, с. 37]. 
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Модульный подход предполагает, что «отбор и обновление со-
держания образования в области безопасности жизнедеятельности 
осуществляется не простым объединением учебного материала, 
ранее существовавших самостоятельных циклов, блоков, дисци-
плин, курсов, а возникает новая их логическая структура – модуль. В 
данном контексте модуль понимается как дидактическая единица 
построения учебно-воспитательного процесса обучения, в качестве 
законченного блока информации» [1, с. 12].  

Применение обозначенных подходов позволяет подчеркнуть 
многогранность и многосторонность образования в области без-
опасности жизнедеятельности как закономерного, последовательно-
го и результативного процесса. 

Решая задачу разработки единого методологического подхода к 
образованию в области безопасности жизнедеятельности в процес-
се профессиональной подготовки будущих бакалавров технических 
направлений, необходимо определить комплекс принципов, которые 
нами рассматриваются как система основополагающих положений и 
требований, соблюдение которых обеспечивает эффективное и ка-
чественное функционирование учебно-воспитательного процесса. 
При этом мы учитывали, что принципы определяют содержательную 
сторону образования в области безопасности жизнедеятельности 
[2, с. 13–14; 94, с. 15]. 

Основываясь на исследованиях С.В. Абрамовой [2, с. 13–14], 
В.П. Соломина [9, с. 4–6], П.В. Станкевича [12, с. 46–49], можно вы-
делить следующие принципы отбора содержания и организации об-
разования в области безопасности жизнедеятельности: 

– принцип научности, предусматривающий включение в содер-
жание образования в области безопасности жизнедеятельности до-
стоверных знаний, являющихся результатом исследований и 
разработок ученых и предполагающий использование логических 
мыслительных приемов сравнения, сопоставления, анализа, синте-
за, обобщения при изучении явлений, процессов, тенденций, проис-
ходящих в сфере взаимодействия человека и окружающей среды;  

– принцип интегративности, обеспечивающий единство теоре-
тической и практической подготовки будущих бакалавров на основе 
использования междисциплинарных и полипарадигмальных связей 
содержания различных дисциплин, включающих различные аспекты 
безопасности жизнедеятельности, что приводит к обогащению про-
цесса образования студентов в данной области знаний; 

– принцип гуманизации, предполагающий усиление социальной 
направленности образования в области безопасности жизнедея-
тельности, создание условий, обеспечивающих защищенность и 
безопасность человеческой личности; 
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– принцип аксиологичности, направленный на формирование 
общечеловеческих и общественно значимых ценностей и предпола-
гающий осмысление студентами важности сохранения своей жизни 
и здоровья, безопасного поведения в различных сферах окружаю-
щей действительности; 

– принцип самостоятельности, предусматривающий формиро-
вание активной личностной позиции будущих бакалавров и умения 
приобретать новые знания, умения и навыки в области безопасно-
сти жизнедеятельности, развития инициативности обучаемых.  

Помимо данных основополагающих принципов, отбор содержа-
ния и организации образования в области безопасности жизнедея-
тельности, по нашему мнению, базируется также на принципах 
детерминации, системности, информативности и технологичности 
обучения. 

Принцип детерминации предполагает, что в основе построения, 
функционирования и развития образования в области безопасности 
жизнедеятельности как единой и целостной системы знаний лежат 
явления, закономерности и процессы, возникающие в природной, 
техногенной и социальной сферах. Возникающие явления, законо-
мерности и процессы подлежат творческому, научному осмыслению 
и воплощаются в новых педагогических разработках по обучению 
студентов умениям выявлять признаки опасных ситуаций и исполь-
зовать меры по их предотвращению и устранению негативных по-
следствий. Данный процесс постоянен и закономерен, обеспечивая 
обновление студенческих знаний, навыков, умений и поступатель-
ное развитие образования в области безопасности жизнедеятель-
ности. 

Принцип системности позволяет рассматривать образование 
студентов безопасности жизнедеятельности как единый процесс, 
включающий взаимосвязанные этапы и уровни освоения учебного 
материала, способствующий интеграции полученных знаний, навы-
ков и умений в безопасное поведение при различных жизненных си-
туациях и формированию готовности студентов к их будущей 
профессиональной деятельности. 

Принцип информативности и технологичности обучения заклю-
чается в управлении образовательным процессом с целью переда-
чи большего объёма учебной информации студентам без снижения 
требований к качеству знаний и предполагает использование эф-
фективных и оптимальных методов обучения студентов безопасно-
сти жизнедеятельности. Задача педагога состоит в том, чтобы из 
всего обширного потока информации выделить главные и значимые 
факты, явления, процессы и сформировать у студентов современ-
ное видение системы безопасности жизнедеятельности. Педагог 
должен управлять учебным процессом, совмещать насыщенность 
занятий с отведенными учебными часами, при этом педагогическая 
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цель формирования компетенций в области безопасности жизнеде-
ятельности должна быть достигнута. В этой связи, обойтись без ис-
пользования интерактивных и высокотехнологичных методов, 
средств и инструментов обучения студентов, невозможно. 

 Основываясь на вышеизложенных подходах и принципах, нами 
была разработана теоретическая модель подготовки студентов тех-
нических вузов в предметной области знаний в области безопасно-
сти жизнедеятельности с использованием средств физической 
культуры. Данная модель была разработана на основе научных 
трудов С.В. Абрамовой [2], С.В. Белова [3], В.А. Девисилова [6], 
Л.А. Михайлова [13], Р.И. Поповой [7], О.Н. Русака [4], В.П. Соломи-
на [8], П.В. Станкевича [12] и других авторов, исследующих пробле-
мы вузовского образования в области безопасности 
жизнедеятельности по различным направлениям профессиональ-
ной подготовки. В основе построения модели лежали теоретико-
методологические основы подготовки бакалавров в области без-
опасности жизнедеятельности, которые проявляются в таких харак-
теристиках, как:  

– ведущие идеи образования в области безопасности жизнеде-
ятельности, предполагающие формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций у будущих бакалавров в данной 
области знаний на основе уровневости образования, междисципли-
нарных и полипарадигмальных связей содержания различных дис-
циплин, включающих различные аспекты безопасности 
жизнедеятельности; усиление социальной направленности образо-
вания в области безопасности жизнедеятельности, создание усло-
вий, обеспечивающих защищенность и безопасность человеческой 
личности; индивидуально-личностного подхода в обучении будущих 
бакалавров и развитие их самостоятельности и инициативности;  

– теоретические подходы: интегративный и модульный, опре-
деляющие отбор содержания образования и организацию образова-
тельного процесса в области безопасности жизнедеятельности;  

– принципы отбора содержания образования и организацию об-
разовательного процесса в области безопасности жизнедеятельно-
сти: научности, детерминации, интегративности, гуманизации, 
аксиологичности, самостоятельности, системности, информативно-
сти и технологичности обучения. 

Современное образование в области безопасности жизнедея-
тельности направлено к единой цели – формированию общекуль-
турных и профессиональных компетенций у будущих бакалавров 
разных направлений подготовки в данной области знаний. Основы-
ваясь на научных трудах П.В. Станкевича [12, с. 54–56], в которых 
раскрываются основные характеристики современного вузовского 
образования, можно выделить следующие основные компоненты 
профессиональной подготовки будущих бакалавров в предметной 
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области знаний по безопасности жизнедеятельности: 1) знаниевый 
компонент, который включает в себя овладение будущими бакалав-
рами научными теориями, изучение закономерностей развития, за-
конов, понятий и научных фактов в предметной области знаний по 
безопасности жизнедеятельности; 2) деятельностный компонент, 
заключающийся в самостоятельности и инициативности в овладе-
нии будущими бакалаврами знаниями, навыками и умениями по 
безопасности жизнедеятельности; 3) ценностный компонент, преду-
сматривающий осмысление будущими бакалаврами системы обще-
человеческих и общественно значимых ценностей и 
предполагающий приоритет безопасного поведения и сохранения 
жизни и здоровья человека в различных сферах окружающей дей-
ствительности; 4) нормативно-правовой компонент, предполагаю-
щий овладение будущими бакалаврами правовых норм и правил 
профессионального, санитарно-гигиенического, экологического, мо-
рально-нравственного характера; 5) оценочный компонент, позво-
ляющий зафиксировать достигнутый уровень общекультурных и 
профессиональных компетенций студентов в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Исходя из данного подхода, можно заключить, что теоретиче-
ская модель профессиональной подготовки студентов технических 
вузов в предметной области знаний по безопасности жизнедеятель-
ности с использованием средств физической культуры предполагает: 

– расширение предметной области знаний «Безопасность жиз-
недеятельности» за счет предметных знаний по физической культу-
ре в профессиональном и прикладном аспектах (осуществление 
профилактики производственного и бытового травматизма, обуче-
ние методам оказания первой (доврачебной) помощи пострадав-
шим, сохранения и восстановления здоровья студентов) в системе 
подготовки бакалавров технических направлений; 

– обновление и обогащение базовых универсальных знаний, 
умений и навыков в виде единой системы безопасности жизнедея-
тельности; 

– формирование у студентов общекультурных и профессио-
нальных компетенций в области безопасности жизнедеятельности 
применительно к будущей профессии. 

Основываясь на модульном построении содержания предмет-
ных знаний по безопасности жизнедеятельности в подготовке бака-
лавров технических направлений, необходимо выделить модульную 
единицу, которая «играет системообразующую роль, поскольку 
обеспечивает формирование ключевых компетентностей в контек-
сте профессиональной деятельности» [12, с. 66]. В качестве основ-
ных модульных единиц выступают дисциплины: «Безопасность 
жизнедеятельности» (модульная единица 1) и «Физическая культу-
ра» (модульная единица 3), подлежащие обязательному освоению в 
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высших учебных заведениях в соответствии с основной образова-
тельной программой с учетом ФГОС ВО. Наряду с этим, выделяется 
модульная единица 2 – интегрированная учебная дисциплина «Без-
опасность жизнедеятельности и физическое здоровье человека», 
которая объединяет, дополняет и расширяет предметное содержа-
ние дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая 
культура», имеющие существенное значение в подготовке будущих 
бакалавров в области безопасности жизнедеятельности по направ-
лению «Лесное дело».  

Как указывает С.В. Абрамова, одним из направлений развития 
современного вузовского образования в области безопасности жиз-
недеятельности, «определяющих структурно-содержательную мо-
дель подготовки бакалавров образования в области безопасности 
жизнедеятельности являются специализированные программы, 
расширяющие и углубляющие область предметных знаний в обла-
сти безопасности жизнедеятельности, и, в частности,… Б.4 Физиче-
ская культура – специализированный модуль» [2, с. 13]. «Именно 
модуль может выступать как программа обучения, индивидуальная 
по содержанию, формам, средствам, методам обучения, уровню 
самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности 
обучаемого» [12, с. 63].  

Структура модульной единицы 2 – интегрированной учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и физическое 
здоровье человека», представлена модульными элементами, т. е. 
дидактическими единицами содержания, которые рассматриваются 
сквозь призму трех составляющих образовательного процесса:  

– теоретической, формирующей у студентов 
мировоззренческую систему научно-практических знаний и 
отношение к предмету изучения;  

– практической, формирующей у студентов профессиональные 
навыки и умения в будущей производственной деятельности;  

– контрольной, определяющей дифференцированный и 
объективный учет процесса и результатов образовательного 
процесса. 

Процессуальный компонент модульной единицы 2 – интегриро-
ванной учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и 
физическое здоровье человека», предполагает организацию про-
цесса образования в предметной области знаний по безопасности 
жизнедеятельности с использованием организационных форм (кол-
лективная, групповая, индивидуальная), педагогических и психоло-
гических методов и средств обучения, включая средства 
физической культуры. Теоретическая модель профессиональной 
подготовки студентов технических вузов в предметной области зна-
ний по безопасности жизнедеятельности с использованием средств 
физической культуры представлена на рисунке:  
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Рассматривая организационные формы, методы и средства 
обучения будущих бакалавров предметным знаниям, навыкам и 
умениям в области безопасности жизнедеятельности как единую 
методическую систему, лежащую в основе реализации предлагае-
мой интегрированной учебной дисциплины «Безопасность жизнеде-
ятельности и физическое здоровье человека» можно заключить, что 
ее содержание включает следующие структурно-содержательные 
составляющие: 

– общекультурную составляющую по формированию универ-
сальных предметных знаний о видах опасных и чрезвычайных ситу-
аций, об основных методах защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций (аварий, катастроф, стихийных бедствий) и практических 
навыков и умений защиты от возможных их последствий в соответ-
ствии с избранной профессией по направлению подготовки «Лесное 
дело», обеспечению охраны жизни и здоровья человека в повсе-
дневной жизни – инвариантная часть;  

– профессиональную составляющую по формированию специ-
альных предметных знаний, навыков и умений в области безопас-
ности жизнедеятельности в соответствии с направлением 
подготовки; использованию средств физической культуры в профес-
сионально-прикладном значении; профилактики производственного 
травматизма, приемах и способах сохранения и восстановления 
здоровья при осуществлении будущей производственной деятель-
ности – вариативная часть;  

– практическую составляющую в виде проведения учебных 
занятий и тренировок по отработке действий студентов при пожаре, 
землетрясении, наводнении; безопасному поведению при осу-
ществлении будущей профессиональной деятельности; обучению 
навыкам оказания первой (доврачебной) помощи при травмах; 
овладению методами сохранения здоровья пострадавших (лечеб-
ная физкультура, реабилитация и восстановление здоровья), а так-
же использованию социальных методов охраны жизни и здоровья – 
вариативная часть. 

При этом данная дисциплина рассматривается в качестве элек-
тивного курса, дополняющего, расширяющего и углубляющего со-
держание базовой части профессионального цикла в области 
безопасности жизнедеятельности, и, таким образом, способствую-
щего формированию общекультурных и профессиональных компе-
тенций студентов по направлению подготовки «Лесное дело» в 
данной области знаний. 

Таким образом, предлагаемая интегрированная учебная дисци-
плина «Безопасность жизнедеятельности и физическое здоровье 
человека» способствует решению педагогической задачи «знать, 
уметь, владеть» в предметной области знаний по безопасности 
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жизнедеятельности в соответствии с задачей подготовки будущих 
бакалавров лесного дела. Интегрированная учебная дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности и физическое здоровье челове-
ка» направлена на формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций, содержательное наполнение которых может 
меняться в зависимости от педагогических задач в области предмет-
ных знаний по безопасности жизнедеятельности, исходя из конкретно-
го направления профессиональной подготовки в техническом вузе.  
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 А. В. Перевозный  

Культурно-образовательная среда университета:  
сущность, компоненты, пути совершенствования 

В данной статье культурно-образовательная среда университета рассмат-
ривается как совокупность определенных условий, которые должны привести к 
изменению состояния ее субъектов в процессе их приобщения к ценностям 
культуры, осуществляющемся в ходе получения образования, а также в других 
видах активности. Культурно-образовательная среда университета состоит из 
локальных сред, сформировавшихся на факультетах и кафедрах. 

Раскрываются основные (образовательный процесс; научно-
исследовательская работа преподавателей и студентов; общественно-
досуговая активность студентов; организационно-управленческая деятель-
ность) и вспомогательные (информационный, психологический, юридический) 
компоненты культурно-образовательной среды. При покомпонентном рассмот-
рении культурно-образовательной среды намечены пути ее совершенствова-
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Понятие «культурно-образовательная среда» является как ши-
роко распространенным, так и сложным для однозначного опреде-
ления. Многие из дефиниций, предлагаемых исследователями, 
обусловлены предметом их научного поиска. Так, в исследовании, 
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изучающем роль социального партнерства в области образования, 
культурно-образовательная среда вуза определяется как «совокуп-
ность образовательных, воспитательных, развивающих, культуросо-
зидающих отношений, дающих всем субъектам среды возможность 
участия в системе социального партнерства, в результате чего со-
здаются благоприятные условия для формирования личностных 
смыслов и ценностных регуляторов приобретаемых знаний, являю-
щихся основой становления социальных и профессиональных ком-
петенций, которые могут обеспечить адекватную деятельность 
человека в динамично изменяющихся ситуациях» [4, с. 21–22]. 
С точки зрения своих адаптирующих возможностей культурно-
образовательная среда трактуется как «совокупность условий, 
обеспечивающих адаптацию студентов в процессе развития базо-
вой культуры, способствующих реализации их потребностей, приоб-
ретению опыта образовательной деятельности» [1, с. 12]. В 
исследовании, касающемся психологической поддержки студентов в 
преодолении психической депривации, культурно-образовательная 
среда толкуется как «совокупность материальных факторов образо-
вательного процесса вуза, социокультурных отношений субъектов 
образования и специально организованных психолого-
педагогических условий формирования и развития личности специ-
алиста» [3, с. 12]. 

Все приведенные выше определения соответствуют содержа-
щемуся в информационных источниках пониманию среды как тако-
вой. Так, в одном из справочных изданий она определяется как 
«совокупность условий, окружающих человека и взаимодействую-
щих с ним как с личностью и организмом» [5, с. 363], в другом – как 
«совокупность экономических, социальных и бытовых условий су-
ществования индивида» [2, с. 435]. Таким образом, на основе при-
веденных определений в самом общем виде можно заключить, что 
культурно-образовательная среда представляет собой набор опре-
деленных условий, которые в совокупности должны привести к из-
менению состояния ее субъектов в процессе их приобщения к 
ценностям культуры, осуществляющемся в ходе получения образо-
вания, а также в других видах активности. 

Культурно-образовательная среда университета – вид среды, 
внешний по отношению к обучающемуся. Предлагаемые ею условия 
представляют собой возможности, которыми располагает универси-
тет для личностного и профессионального развития студентов. Од-
нако воспользоваться этими возможностями можно по-разному. Это 
определяется внутренней средой человека, детерминированной его 
личностными качествами, целевыми установками, мотивацией, ко-
торые им движут. Именно внутренние условия будут определять в 
конечном итоге, как сложится его образовательный путь, а также то, 
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какие личностные качества у него разовьются и специалистом како-
го уровня он станет. 

Проблема мотивации студентов является в последние годы од-
ной из самых острых. К сожалению, не все университеты могут кон-
статировать наличие у себя контингента, настроенного на 
серьезную учебную работу. Это существенным образом отражается 
на культурно-образовательной среде, тем более что количество не-
мотивированных обучающихся имеет тенденцию к увеличению за 
счет тех студентов, которые, подражая  своим однокурсникам, на ка-
ком-то этапе решают, что и так сойдет. При отсутствии нескольких 
степеней защиты от подобного явления происходит постепенная 
девальвация диплома высшей школы.  

Университетская среда интегрирует в себе образование как 
процесс, результат, ценность и систему, а также культуру, которая 
предстает: а) в виде совокупности этикетных норм, находящихся в 
основе образовательной деятельности; б) набора духовно-
нравственных идей, сообщаемых молодому поколению; содержания 
образования, включающего в себя лучшие достижения мировой и 
национальной науки, техники, искусства; г) результатов изысканий, 
проводимых профессорско-преподавательским составом, благодаря 
которым происходит наращение  материальных и духовных ценно-
стей. Таким образом, в системе образования одновременно и по-
требляются достижения культуры, созданные на предыдущих 
этапах развития, и генерируются новые, что расширяет современ-
ную картину мира, обогащает человечество новым знанием.  

Культурно-образовательная среда университета представляет 
собой совокупность локальных сред, формируемых на факульте-
тах и кафедрах. Они могут существенно отличаться друг от друга, 
что определяется руководством и профессорско-
преподавательским составом. Эти отличия в первую очередь ка-
саются образовательного процесса, эвристический потенциал ко-
торого практически неограничен и актуализируется 
преподавателями благодаря разнообразным методикам и техноло-
гиям, выбор которых является их прерогативой. В то же время ор-
ганизация культурно-образовательной среды не может целиком 
зависеть от личностных качеств исполнителей, а должна основы-
ваться на строгом соблюдении норм и правил, зафиксированных в 
документах или общих для всех университетов, или относящихся к 
учебным заведениям одного профиля, или внутривузовским. Это 
позволит избежать чрезмерного усиления личностного фактора в 
организации университетской жизни, придать ей устойчивый ха-
рактер, не зависящий всецело от воли одного человека или группы 
лиц. В такой среде каждый субъект знает и четко выполняет свои 
функциональные обязанности, не выходя за пределы установлен-



289 

ных документами границ. Культурно-образовательная среда такого 
уровня приобретет внутреннюю упорядоченность, способность к 
воспроизведению, предсказуемость, зрелость.  

Университет, обладающий культурно-образовательной средой с 
обозначенными характеристиками, способен к продуктивному взаи-
модействию с другими учебными заведениями в рамках кластера, 
что создает хорошие условия для решения совместных задач. 
Наложение сред различных образовательных учреждений расширя-
ет возможности учащихся по приобретению важного опыта, гибких 
знаний и умений, обладающих высокой адаптивностью к различным 
производственным ситуациям.  

Взаимодействие может происходить по горизонтали (между об-
разовательными учреждениями одного уровня) и вертикали (между 
образовательными учреждениями разных уровней). В первом слу-
чае создаются благоприятные предпосылки для обмена преподава-
телями, студентами, идеями, технологиями. Для университета 
учебные заведения предшествующих уровней образовательной си-
стемы становятся базами практик и экспериментов, которые прово-
дятся с целью повышения качества образования. Они могут 
выступать как работодатели и поставщики абитуриентов, что также 
обусловливает взаимную заинтересованность в сотрудничестве. 
Кроме того, их работники могут привлекаться для проведения семи-
наров, практических и лабораторных занятий с целью ознакомления 
студентов с реальностью, которая их ожидает, когда они окажутся 
на своих рабочих местах. Университетские преподаватели в свою 
очередь также могут вести у старшеклассников профильные курсы, 
одновременно проводя упреждающую адаптацию к университетской 
жизни. Так происходит заимствование вузовских методов и форм 
обучения учреждениями среднего образования и наоборот с целью 
приведения образовательного процесса в соответствие с уровнем 
подготовки обучающихся.     

Культурно-образовательная среда университета включает в се-
бя следующие основные компоненты: образовательный процесс; 
научно-исследовательскую работу преподавателей и студентов; 
общественно-досуговую активность студентов; организационно-
управленческую деятельность. Помимо компонентов, составляющих 
основу  культурно-образовательной среды, можно выделить также и 
вспомогательные, обеспечивающие информационное, психологиче-
ское, юридическое сопровождение основных. Компоненты культур-
но-образовательной среды представляют собой целостность 
благодаря единой цели, что позволяет создать комфортные условия 
для личностного и профессионального развития ее субъектов. В то же 
время культурно-образовательная среда вариативна, что означает 
наличие у студентов условий для выбора приоритетных направлений 
деятельности с учетом их индивидуальных особенностей.    
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Рассмотрим выделенные компоненты подробнее. 
Образовательный процесс – основной компонент культурно-

образовательной среды вуза. Его сущностные черты определяются 
наличием в нем обучающего и воспитательного, репродуктивного и 
творческого, теоретического и практического начал. Каждое из них 
присутствует в образовательном процессе всегда, но в разных со-
отношениях, поскольку он осуществляется множеством педагогов. 
Тем не менее, сама постановка образовательного процесса, его 
цель, содержание, методы должны обеспечивать такое соотноше-
ние указанных дихотомий, которое бы оказалось оптимальным для 
решения обучающих, воспитательных, развивающих задач в данное 
время в данных обстоятельствах. 

Так, например, в настоящее время одной из задач высшего 
образования является усиление его прикладной направленности. 
Это можно осуществить, увеличивая количество не только занятий 
соответствующей ориентации, проводимых в университетских 
аудиториях, но и различных видов практик. Наиболее весомые ре-
зультаты могут быть получены тогда, когда студенты одновремен-
но с изучением теоретических дисциплин наблюдают за 
организацией рабочих процессов на предприятиях и в организаци-
ях. Весьма важно, чтобы студенты учились соотносить во взаимо-
связи все компоненты наблюдаемых ими рабочих процессов, 
выделяя при этом их системообразующий элемент – цель, для до-
стижения которой подбираются соответствующие пути. Разделе-
ние студентов на микрогруппы позволяет отследить ход 
формирования у них понятийного аппарата, профессиональной 
направленности мышления; им могут быть предложены индивиду-
альные задания, соответствующие достигнутому продвижению.  

Необходимо, чтобы практика имела не только дидактический 
эффект, но и воспитательный, и развивающий. В этой связи тре-
буется, в частности, тщательный отбор баз практик и персонала, 
который будет обеспечивать их прохождение. Весьма большое 
значение имеет то, формирование каких профессиональных цен-
ностей происходит в процессе общения студентов с работниками 
организаций, где они практикуются. В связи с этим уровень про-
фессионализма руководителей практик на местах должен быть 
очень высоким; это же касается и их личностных качеств. 

Помимо усиления прикладной направленности образования и 
формирования соответствующих компетенций, еще одной важной 
задачей является развитие у студентов исследовательских уме-
ний. Этот процесс начинается на лекциях, когда студенту представ-
ляют развертывание научной мысли по решению важных теоретико-
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прикладных проблем. На семинарах, практических и лабораторных 
занятиях проблемное рассмотрение материала продолжается, и 
тем самым у части студентов возникает и закрепляется потребность 
в самостоятельном изучении заинтересовавших их вопросов.  

Неотъемлемой частью культурно-образовательной среды уни-
верситета являются студенческие научно-исследовательские лабо-
ратории. Их деятельность, как правило, центрируется вокруг 
кафедральной научной темы и связана с подготовкой студентами 
курсовых проектов и магистерских диссертаций. Первостепенное 
внимание уделяется формированию у начинающих исследователей 
культуры изложения материала: умения правильно пользоваться 
научным стилем речи, аргументировать, корректно анализировать 
существующие в науке точки зрения по исследуемой проблеме, 
обобщать, при компоновке материала не отвлекаться от основной 
мысли, следить за тем, чтобы содержание создаваемого текста и 
его название соответствовали друг другу. Помимо этого, происходит 
усвоение логики научного исследования, его методологических основ.  

Кроме того, студент, особенно второй ступени, может быть под-
ключен к разработке индивидуальной темы преподавателя, осу-
ществляющего руководство его научным проектом. Это, во-первых, 
окажет мотивирующее воздействие на самого преподавателя, во-
вторых, позволит ему получить группу своих единомышленников, 
которые впоследствии могут стать его последователями, предста-
вителями научной школы. В-третьих, разработка совместно со сту-
дентами актуальной научной темы позволит умножить усилия по ее 
решению. 

Место в культурно-образовательной среде различных видов 
общественно-досуговой активности определяется тем, что благо-
даря им удается формировать у студентов социально значимые 
личностные качества, способность взаимодействовать с представи-
телями различных слоев общества. Участие студентов в разнооб-
разных культурно-массовых, благотворительных, волонтерских, 
патриотических, спортивных акциях позволит развить у них органи-
заторские способности, что является весьма важным при осуществ-
лении любых видов деятельности. Кроме того, формируется чувство 
ответственности за взятые на себя обязательства, развивается 
умение работать в группе, слушать и слышать собеседников в про-
цессе деловых обсуждений. Те компетенции, которые сформирова-
лись в процессе совместного целеполагания, прогнозирования и 
проектирования коллективного творческого дела, последующего 
осуществления задуманного, могут быть впоследствии перенесены 
на профессиональную деятельность.    
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Культурно-образовательная среда университета расширит свои 
развивающие возможности за счет сотрудничества с учреждениями 
культуры и спорта. Это дает возможность студентам  не ограничи-
ваться только учебной работой и создает условия для развития в 
областях, которые для них ранее не были приоритетными. С учетом 
того, что многие из обучающихся оказываются в крупных городах, 
обладающих соответствующей инфраструктурой, впервые, то ре-
шение университетом данного вопроса будет для них иметь весьма 
важное значение. Было бы желание воспользоваться новыми воз-
можностями. 

Характер администрирования в университете по большей ча-
сти влияет на социально-психологический климат в структурных 
подразделениях, чем на студенческие группы. Если его определяют 
непродуманные реструктуризации; частые проверки; многочислен-
ные отчеты; избыточные заседания и совещания, отвлекающие со-
трудников от выполнения их прямых обязанностей; выделение групп 
приближенных с предоставлением им максимума социальных благ; 
бесцеремонное вмешательство в работу подразделений; отсутствие 
у работников реальной возможности влиять на назначение руково-
дителей всех уровней; игнорирование происходящего в подразде-
лениях моббинга кого-то из сотрудников; невнятные правила в 
отношении поведения и успеваемости студентов, в результате чего 
ответственность за все это несет преподаватель, то, как представ-
ляется, шансы создать эффективную образовательно-культурную 
среду стремятся к нулю, поскольку условия работы профессорско-
преподавательского состава является чрезвычайно сложными, 
близкими к экстремальным.   

Помимо основных процессов – образовательного, научно-
исследовательского, общественно-досугового, организационно-
управленческого, являющихся неотъемлемыми компонентами куль-
турно-образовательной среды университета и представляющими 
собой неделимую целостность, существуют и дополнительные, вы-
полняющие вспомогательные функции, но от этого не утрачиваю-
щие своей важности. Имеется в виду информационное, 
психологическое, юридическое сопровождение основных процессов. 

Информационное сопровождение прежде всего предполагает 
наличие библиотеки, обладающей мощной базой данных, оборудо-
ванной электронными средствами доставки и сохранения информа-
ции, имеющей связь с крупнейшими книгохранилищами мира. 
Поскольку не во всех городах имеются отраслевые библиотеки, по-
стольку университетская может стать главным источником инфор-
мации по той или иной отрасли науки. В связи с этим весьма важно, 
чтобы имеющиеся в них фонды сохранялись, отражая не только со-
временное состояние науки, но и обеспечивая ретроспективный 
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взгляд на решение исследовавшихся проблем. Фундаментальные 
исследования невозможны без изучения генетического аспекта во-
проса, а для этого требуются соответствующие литературные ис-
точники. Их отсутствие обедняет современную картину, не дает 
возможности должным образом оценить вклад предшествующих по-
колений ученых. Сокращение библиотечных фондов за счет науч-
ной литературы минувших десятилетий, какими бы причинами это 
ни объяснялось, выглядит весьма недальновидным шагом, тем бо-
лее что достояние университетских библиотек может приносить ма-
териальную выгоду, если их открыть для сторонних читателей. 

Оцифровка фондов, проводимая библиотеками, создает гло-
бальное информационное пространство, благодаря чему читатели, 
находящиеся в разных частях земного шара, получают необходи-
мые источники для решения возникших научных задач. Это особен-
но важно, если необходимы редкие книги, которые существуют в 
нескольких экземплярах. Такая возможность в полной мере касает-
ся и студентов, вовлеченных в научно-исследовательские проекты.  

Установление в университетах зон беспроводного Интернета 
способствует получению студентами и преподавателями, находя-
щимися в аудиториях,  нужной информации. Эти качественно иные 
возможности культурно-образовательной среды существенным об-
разом влияют на информационную насыщенность учебных занятий, 
предоставляют материал для создания задач высокого уровня про-
блемности. 

Психологическое сопровождение субъектов университетского 
образования имеет большое значение в связи с увеличением коли-
чества стрессогенных факторов, включая информационный. Психо-
логическая служба имеется в каждом университете, однако вопрос 
заключается в эффективности ее работы, доступности для студен-
тов и преподавателей, наличии квалифицированных кадров, спо-
собных помочь обратившимся на высоком профессиональном 
уровне. 

Преподаватель не может обеспечить студенту эффективную 
психологическую поддержку в разнообразных жизненных ситуациях, 
поскольку это требует соответствующих компетенций. Кроме того, 
такие попытки могут привести к усилению эмоциональной нагрузки 
на преподавателя-предметника, что повысит вероятность его психи-
ческого выгорания. Однако он способен создать благоприятную 
среду на своих занятиях, контрольных мероприятиях всех видов; 
объяснить студентам, как правильно организовать работу по усвое-
нию излагаемого материала с учетом его объема и уровня трудно-
сти, попытаться создать у своих подопечных положительную 
мотивацию на осуществление учебной деятельности. 
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Говоря о юридическом сопровождении субъектов образова-
тельного процесса, необходимо отметить важность строгой регла-
ментации их взаимодействия, что позволило бы избежать 
множества недоразумений, возникающих при его осуществлении. 
Это касается, к примеру, пропусков студентами занятий, нарушений 
дисциплины, отсутствия на обязательных контрольных мероприяти-
ях, некачественной подготовки к семинарам и практическим заняти-
ям. Соблюдение регламента можно было бы поручить 
соответствующему персоналу в деканатах. В результате не препо-
даватель принимал бы решения организационно-
административного характера, а специальный сотрудник с предъяв-
лением официальной аргументации. В настоящее время нередко 
возникают ситуации, когда именно преподаватель остается един-
ственным, кто настаивает на соблюдении существующих норм и 
правил, навлекая на себя недовольство студентов, их родителей, а 
также и деканатов в лице их «добреньких» сотрудников, выступаю-
щих в роли защитников своих незадачливых подопечных, руковод-
ствуясь не нормативными документами, а собственным пониманием 
сложившейся ситуации, весьма далеким от реального. 

В этом же ряду может быть рассмотрен вопрос о культуре от-
ношений, складывающихся между многочисленными сотрудниками  
деканатов, разнообразных отделов, управлений и служб универси-
тета и профессорско-преподавательским составом. Каждый работ-
ник имеет утвержденный перечень своих функциональных 
обязанностей, которые ему надлежит исполнять. Однако служащие 
офисов не всегда ограничиваются только ими. Если, к примеру, 
специалист по работе со студентами, а по сути делопроизводитель 
деканата, вдруг начинает оценивать личностные качества препода-
вателя, стиль его педагогической деятельности, рассуждать о сте-
пени важности его предмета, апеллируя при этом к собственному 
опыту в далеком прошлом (неизвестно какого уровня) и вдобавок ко 
всему рекомендует, какие отметки следует выставлять обучающим-
ся, то это разрушающе действует на культурно-образовательную 
среду, поскольку подобные идеи транслируются студентам, что де-
мотивирует их, а также стрессирует преподавателя, который вы-
нужден каким-то образом реагировать, не имея шансов на 
понимание. Присвоение частью офисных сотрудников университета 
функций, выходящих за пределы должностных инструкций, приво-
дит к их грубому вмешательству в педагогическую деятельность 
преподавателя, что фактически означает некоторую девальвацию 
его статуса.  

Социально-психологическое самочувствие педагога, работаю-
щего в университете, – важная характеристика культурно-
образовательной среды. Если, с точки зрения преподавателя, она 
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отличается чрезмерной агрессивностью по отношению к нему, то 
вряд ли будет способствовать повышению качества образователь-
ного процесса, формированию приверженности учреждению, в ко-
тором он работает. Исход мыслящих преподавателей, которые и 
создают развивающую культурно-образовательную среду универси-
тета, факультета, кафедры, обеспечивают личностное и професси-
ональное становление будущих специалистов, наносит ущерб 
учебному заведению, поскольку в конечном итоге приводит к утрате 
его позиций на рынке образовательных услуг. 

Культурно-образовательная среда учебного заведения приоб-
ретет качественно новый уровень, если преподаватель получит 
возможность: повышать свою профессиональную квалификацию в 
ходе самостоятельной работы, в процессе прохождения стажировок 
в крупных, в том числе зарубежных, центрах с отрывом от произ-
водства и без сокращения выплат всех видов; реализовать свой 
творческий потенциал, проводя индивидуальные и участвуя в кол-
лективных исследованиях, в том числе вместе со студентами; 
участвовать в управлении образовательным учреждением, выбирая 
руководителей всех уровней, обладая правом решающего голоса в 
случае коллегиального решения возникших проблем; иметь такое 
вознаграждение за свой труд, которое позволит ему удовлетворять  
материальные и духовные потребности как собственные, так и сво-
ей семьи; конструктивно решать возникающие у него проблемы с 
руководителями всех уровней; посещать культурно-зрелищные ме-
роприятия и тренажерные залы по социальным ценам, участвовать 
в туристических поездках по льготным тарифам. 

Какими бы передовыми ни были образовательные технологии, 
совершенными технические средства обучения, комфортабельными 
корпуса, эффективность культурно-образовательной среды опреде-
ляет все-таки человеческий фактор. Преподаватель, удовлетворен-
ный своей профессиональной судьбой, будет осуществлять 
педагогическую деятельность иначе, чем его коллега, которому по-
везло меньше. Для студентов гораздо более продуктивным будет 
взаимодействие с преподавателем информированным, творчески 
реализовавшим себя в научно-исследовательской работе, несует-
ливым, уважающим себя, свое дело, других людей. Педагоги, до-
стигшие такого уровня личностного и профессионального развития, 
смогут создать благоприятную для развития каждого студента куль-
турно-образовательную среду, делясь своими знаниями, идеями, 
транслируя систему ценностных ориентиров, способствуя тем са-
мым формированию у молодого поколения такого потенциала, бла-
годаря которому оно внесет весомый вклад в настоящее и будущее 
своей страны. 
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Дидактический потенциал метода имитационной фирмы  
в среднем профессиональном образовании 

В статье рассматривается проблема формирования компетенции доку-
ментационного обеспечения у студентов, анализируются возможности имита-
ционной фирмы как педагогического средства профессионального 
образования. 

 
In article the problem of formation of competence of documentary providing at 

students is considered, possibilities of imitating firm as pedagogical means of profes-
sional education are analyzed. 
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В теории и методике профессионального образования суще-

ствуют исследования в области документационного обеспечения 
управления как важнейшего компонента при реализации компетент-
ностного подхода.  

Принимая во внимание логику описания компетенции как навы-
ков и умений, которыми должен обладать специалист для достиже-
ния положительных результатов при осуществлении 
профессиональной деятельности, компетенция документационного 
обеспечения деятельности может быть определена как специализи-
рованные профессиональные знания, умения, навыки, обеспечива-
ющие успешное освоение востребованных работодателями и 
потребителями видов деятельности. 

Определим основные понятия выделенной компетенции. Под 
документом будем понимать некоторую документированную ин-
формацию, которая зафиксирована на определенном носителе с 
определенными реквизитами [6]. 

Системой создания, интерпретации, передачи, приема и архи-
вирования документов, а также контроля за их исполнением и защи-
ты от несанкционированного доступа является документооборот, 
который осуществляется с целью обеспечения управления инфор-
мацией о состоянии дел в организации для принятия обоснованных 
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управленческих решений и контроля их выполнения. Влияние чело-
веческого фактора в процессе документооборота можно минимизи-
ровать только в том случае, если стороны будут строго руковод-
руководствоваться действующим законодательством и локальными 
нормативно-правовыми актами и при этом, независимо от характера 
взаимоотношений, преследовать общую цель – максимально опера-
тивно создать качественный документ. 

В учебном процессе учреждений профессионального образова-
ния компетенция по организации собственной деятельности вклю-
чает в себя процесс по формированию умений и навыков в области 
документационного обеспечения управления.  

Отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и ор-
ганизацию работы с официальными документами, называется доку-
ментационным обеспечением управления или делопроизводством [6]. 

Термин «документационное обеспечение управления» исполь-
зуется параллельно c понятием «делопроизводство» с 1960-х гг. 
Возникновение данного определения связано с внедрением компь-
ютерных систем в управление, их организационным, программным и 
информационным обеспечением. С целью приближения к термино-
логии, которая употребляется в компьютерных программах и лите-
ратуре в области делопроизводства, аналогично стал 
использоваться термин «документационное обеспечение управле-
ния», который, по определению, является синонимом понятия «де-
лопроизводство». 

Наряду с вышеуказанными, в настоящее время применяется 
более широкий термин – «информационно-документационное обес-
печение управления», который включает помимо традиционной ра-
боты с документами и информационное обслуживание, создание, 
ведение и работу с базами данных. 

Таким образом, под документационным обеспечением управле-
ния понимаются все виды работ с документами: от создания-
получения до уничтожения или сдачи в архив [3]. 

Основой построения и важнейшим инструментом практической 
реализации формирования компетенции документационного обес-
печения деятельности фирмы является компетентностный подход. 

Для обоснования научности возможности использования ими-
тационной фирмы в формировании компетенции документационно-
го обеспечения деятельности фирмы определим перечень 
вопросов: как представлена имитационная фирма в учебном про-
цессе? Какое место занимают возможности имитационной фирмы в 
системе педагогических средств? Какими педагогическими возмож-
ностями обладает имитационная фирма? Каковы возможности дея-
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тельности имитационной фирмы в формировании компетенции до-
кументационного обеспечения деятельности фирмы специалиста 
среднего звена? При каких условиях имитационная фирма сможет 
сформировать рассматриваемую компетенцию?   

Что мы будем понимать под формирующими компетенциями 
документационного обеспечения деятельности фирмы специалиста 
возможностями имитационной фирмы. Прежде всего это те сред-
ства, которые используются в процессе деятельности имитационной 
фирмы, которые могут при определенных условиях способствовать 
формированию устойчивых компетенций документационного обес-
печения для эффективной работы в организации в соответствии с 
поставленными целями и тем самым обеспечить сформированность 
у специалиста компетенции документационного обеспечения дея-
тельности фирмы, профессиональной готовности и документацион-
ной компетентности как интегрированных компонентов развития 
компетенций документационного обеспечения деятельности фирмы 
специалиста. Организация учебного процесса в настоящее время 
позволяет внедрить различные условия его реализации. Как создать 
условия для того, чтобы возможности имитационной фирмы плавно 
вошли в образовательный процесс? Для этого необходимо не толь-
ко создание условий для ее реализации, но и своевременное внед-
рение в учебный процесс, чтобы в нужный период обучения иметь 
возможность управлять формированием компетенции документаци-
онного обеспечения деятельности фирмы у специалиста. 

Определим возможности имитационной фирмы как педагоги-
ческого средства. История зарождения имитационных фирм пока-
зывает, что в разные времена в разных государствах имитационная 
фирма использовалась как инструмент педагогической деятельно-
сти. Так, более 45 лет назад в Германии имитационная фирма ис-
пользовалась для практического обучения персонала в реальных 
рабочих ситуациях (т. е. индивидуальное обучение на рабочем ме-
сте на протяжении календарного года); в Чехии имитационные фир-
мы появились более 40 лет назад, с целью создания сети 
имитационных фирм, замкнутых в единый центр, который выполня-
ет роль почты, банка, регистрационной палаты и других учреждений 
(обучение предполагало работу по 8–10 уроков в неделю); в Дании 
создание имитационных фирм предполагало сочетание практиче-
ского и теоретического обучения. 

Для этого необходимо выделить те стороны в деятельности 
имитационной фирмы, которые непосредственно влияли бы на 
формирование компетенция документационного обеспечения. На 
практике это будет означать, что данная компетенция, существуя 
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объективно, актуализируется при определенных условиях, и преоб-
разуются в более совершенные профессиональные знания, умения 
и навыки при организации деятельности фирмы.  

В научных исследованиях отмечается, что понятие «компетен-
ция» трактуется в значении «знаю как», в отличие от ранее принято-
го в педагогике ориентира «знаю, что», а термин «компетентность» 
используется для описания конечного результата обучения [4]. 

При определении возможностей проанализируем сущность, 
особенности работы имитационной фирмы и внедрение в образова-
тельный процесс, принципы деятельности и организации. При ана-
лизе данных категорий появится возможность адекватно 
определить педагогические условия, при которых возможности ими-
тационной фирмы перейдут в действительность, и следовательно, 
будут способствовать формированию компетенции документацион-
ного обеспечения деятельности фирмы.  

В основе имитационных методов обучения лежит модель, по-
строенная на основании норм и правил реальной практической дея-
тельности. Принимая участие в имитационной игре, учащийся 
получает возможность освоить профессиональные процедуры и ин-
струменты работы, а также сформировать представление о целост-
ном устройстве определенной сферы деятельности. Этот метод 
часто называют «симуляцией», «симулятором» или «имитационной 
игрой» [7]. 

Следует рассматривать имитационную фирму как технологию 
«активного обучения», которая позволяет смоделировать в учебном 
процессе различного рода отношения и условия реальной практиче-
ской направленности.  

Для области профессионального образования термин «имита-
ционная (моделирующая) технология» можно признать более под-
ходящим прежде всего потому, что методы этой технологии не 
ограничиваются только лишь игровыми [2]. Характеризуя имитаци-
онную (моделирующую) технологию обучения, выделяют в ее со-
ставе как игровые (обучающие игры, организационно-
деятельностные игры, ролевые, деловые, познавательно-
дидактические игры), так и неигровые методы (анализ конкретных 
ситуаций и решение ситуаций) [1]. 

В процессе обучения должны применяться активные методы 
обучения, так как они помогут студентам ориентироваться в новой 
ситуации, находить свой подход к решению поставленной пробле-
мы, а также иметь желание понять информацию и самостоятельно 
добыть её [5]. 
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Таким образом, чтобы выявить возможности имитационной 
фирмы как вида организации учебных занятий в формировании 
компетенции документационного обеспечения деятельности фирмы 
специалиста, необходимо обратиться, во-первых, к общеметодиче-
ским свойствам имитационной фирмы как средства активного соци-
ально-психологического воздействия в процессе обучения; во-
вторых, к профессионально ориентированным свойствам имитаци-
онной фирмы как средства профессионального обучения. 

Обратимся к трудам ученых. Так, имитационное моделирова-
ние в образовательном процессе рассматривается в трудах авто-
ров: Н.В. Борисовой (имитационное игровое моделирование 
функционирования социально-экономических систем, методы ими-
тационного моделирования), Р.Ф. Жукова (технология игрового ими-
тационного моделирования, история современного игрового 
имитационного моделирования), В.Ф. Комарова (управленческие 
имитационные игры, метод игрового моделирования как элемент 
деловой игры), В.Я. Платова (методы имитационного моделирования), 
А.П. Панфиловой (игротехнический менеджмент, игровое моделиро-
вание в деятельности педагога), Б.Н. Христенко (последовательное 
моделирование в формах учебной деятельности), Г.П. Щедровицкого 
(теория моделирования).  

К общеметодическим принципам имитационной фирмы иссле-
дователи относят следующие признаки: 1) моделирование в учеб-
ном процессе различного рода отношений и условий реальной 
жизни; 2) воспроизведение в условиях обучения с той или иной ме-
рой адекватности процессов, происходящих в реальной системе; 
3) обучающая направленность; 4) систематическая рефлексия; 
5) групповая форма проведения. 

Необходимость решения вопроса «качества производственно-
го обучения» и обусловливает актуальность организации в учебном 
заведении учебно-имитационной фирмы, дающей возможность пе-
редавать знания, умения и навыки методом «Обучаясь делаю – де-
лая обучаюсь», формировать профессиональные компетенции в 
условиях изменения спроса на рынке труда, получать необходимые 
социальные навыки: самосознание, самоуверенность, самостоя-
тельность, коммуникабельность. 

Проанализируем вышеназванные принципы и представим ре-
зультат в табличной форме. 
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Таблица 
Принципы реализации деятельности имитационной фирмы 

Принцип Характеристика 

Формируемые  
ключевые  

(личностные) навыки 
и умения 

Решаемые 
педагогические 

задачи 

Моделирование 
в учебном про-
цессе различного 
рода отношений 
и условий ре-
альной жизни 

Принятие решений 
в условиях, при-
ближающихся к 
действительности 
и практике 

Учащийся получает 
возможность освоить 
профессиональные 
процедуры и инстру-
менты работы, а так-
же сформировать 
представление о це-
лостном Устройстве 
определенной сферы 
деятельности 

Совершенство-
вание качества 
подготовки кон-
курентоспособ-
ного 
специалиста на 
рынке труда 

Создание ими-
тации будущей 
реальной про-
фессиональной 
деятельности 
студента на раз-
личных этапах 
ее становления 

Возможность по-
работать во всех 
отделах предприя-
тия; выполнить ту 
работу, которую им 
не доверяют на 
базах практики в 
силу их неполной 
компетентности  

Формирование у сту-
дентов целостного 
представления о ра-
боте предприятия, 
взаимосвязи его от-
делов и служб, их 
функций, документо-
оборота предприятия; 
формирует навыки 
предпринимательской 
деятельности 

Повышение 
профессиональ-
ного мастерства 
специалиста, 
овладение каче-
ственно новыми 
знаниями в сво-
ей сфере 

Воспроизведе-
ния на практике 
межличностных 
отношений 

Совершенствова-
ние профессио-
нальных и 
личностных ка-
честв студентов 

Результативная ори-
ентированность в по-
токе информации, 
внедрение ее в свою 
профессиональную 
деятельность 

Адаптации обу-
чаемых в совре-
менных 
жизненных и со-
циально-
экономических 
условиях 

 
Следует отметить, что представленные свойства могут оказать 

педагогическое воздействие при условии соблюдения перечислен-
ных принципов их реализации. Следовательно, если в качестве пе-
дагогических условий реализации деятельности имитационной 
фирмы будут выступать организационные условия, при соблюдении 
которых следует ожидать актуализации компетенции документаци-
онного обеспечения (актуализация умений установить контакт меж-
ду работниками и структурными подразделениями), наполнения 
документационной компетентностью (обучающая направленность 
способствует созданию информационного базиса о спорных и кон-
фликтных ситуациях и способах их решения), тренировки докумен-
тационной компетенции (игровой характер, обучающая 
направленность, групповая форма работы). 
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Необходимо выявленные условия деятельности имитационной 
фирмы объединить и представить как педагогическое условие, в ко-
тором есть мотивационная и организационная стороны процесса 
обучения, с учетом ориентации на профессиональную среду. 

Анализируя далее возможности имитационной фирмы в фор-
мировании компетенции документационного обеспечения деятель-
ности, сделаем акцент на возможности имитационных технологий в 
профессиональном обучении. 

Мы придерживаемся мнения, что применение работы имита-
ционной фирмы наиболее целесообразно там, где необходимо вы-
работать и добиться усвоения поведенческих навыков, факторов, 
идей и т. д., необходимых для конкретной работы. Объектом в ими-
тационной фирме выступает конкретный вид деятельности. Исходя 
из сущности имитационной фирмы как формы организации процес-
са, направленного на выработку и усвоение знаний, умений и уста-
новок, необходимых для выполнения конкретных задач, можно 
установить возможность имитационной фирмы в формировании 
компетенции документационного обеспечения как характеристике, 
обеспечивающей его способность к выполнению функций докумен-
тооборота в организации посредством решения профессиональных 
задач, позволяющих обеспечить документационное функциониро-
вание фирмы.  

Соотносимость сущности и цели деятельности имитационной 
фирмы как процесса выработки знаний, умений, установок, необхо-
димых для выполнения конкретных задач и сущности документаци-
онного обеспечения деятельности фирмы как ситуативно-
прикладной характеристики, обеспечивающей способность к выпол-
нению профессиональных задач в области документационного 
функционирования деятельности фирмы, является первой возмож-
ностью имитационной фирмы в формировании компетенции доку-
ментационного обеспечения деятельности фирмы специалиста 
среднего звена. Для того чтобы эта возможность перешла в дей-
ствительность, необходимо цели и задачи деятельности имитаци-
онной фирмы сформулировать в соответствии с конкретными 
видами профессиональных задач по документационному функцио-
нированию фирмы.  

В связи с этим необходимо отметить, что методы моделирова-
ния в принципе широко используются не только при обучении буду-
щих специалистов, но и в работе существующих реальных фирм в 
целях повышения эффективности труда, определения проблемных 
зон в функционировании предприятия и поиска оптимальных путей 
их устранения. Имитационные модели различных параметров на 
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предприятии позволяют руководству глубоко проникнуть в суть за-
дачи, оценить преимущества, недостатки и риски той или иной стра-
тегии, рассмотреть факторы случайности и неопределенности и т. д. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что имитаци-
онная фирма является не только эффективным, но и широко ис-
пользуемым приемом самообразования, повышения собственной 
эффективности.  

При использовании же имитационной фирмы в целях обучения 
документационному обеспечению на высоком профессиональном 
уровне имеет место чрезвычайно ценное с точки зрения формиро-
вания необходимых компетенций существенное сокращение разры-
ва между процессом образования и непосредственной трудовой 
деятельности, при условии когда «учебная фирма» работает подоб-
но реальному предприятию и выполняет все свойственные ему 
функции, для чего необходим полноценный документооборот. Ими-
тационная модель работы фирмы должна отражать поступление за-
явок клиентов, выполнение работ или оказание услуг сотрудниками 
определенной квалификации, т. е. взаимодействие клиентов и ра-
ботников фирмы.  

Из вышесказанного следует сделать вывод, что преподава-
тель призван детально продумать стороны деятельности имитаци-
онной фирмы и, соответственно, направления моделируемого 
документооборота, а также их непосредственное отражение в обра-
зовательной деятельности. В связи с этим работу имитационной 
фирмы можно условно разделить на подготовительный (моделиру-
ющий) и основной (производственный) этапы. На подготовительном 
этапе необходимо определить место имитационной фирмы в обра-
зовательном процессе, т. е. рассмотреть несколько вариантов 
включения соответствующей технологии в учебный план образова-
тельного учреждения: в качестве отдельной дисциплины; путем со-
здания интегрированного курса из нескольких предметов; в виде 
учебной практике или каким-либо другим способом.  

Основной этап включает в себя кадровую комплектацию фир-
мы, ее офисное оснащение, разработку условной внешней среды, 
постановку целей и задач, а также собственно процесс документо-
оборота.  

Для педагогической эффективности работы имитационной 
фирмы необходимо соблюдение определенных условий, к которым 
относятся наличие подготовленных педагогических кадров, компе-
тентных в работе фирмы соответствующего вида; соответствующая 
учебно-материальная база и поддержка администрации (наличие 
необходимого офисного оборудования, выделение необходимого для 
выполнения учебных заданий времени, система поощрений и т. д.).  
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При этом в качестве критериев эффективности работы имита-
ционной фирмы и ее документационного обеспечения будущими 
специалистами определенной сферы должны выступать в первую 
очередь параметры, характеризующие как личностное, так и про-
фессиональное совершенствование обучающихся. В условиях ими-
тационной фирмы особое внимание следует уделять развитию 
таких качеств, как организованность и ответственность за результа-
ты своей деятельности (по документационному обеспечению управ-
ления фирмой), за результаты верно либо неверно принятых 
управленческих решений, за деятельность подчиненных, способ-
ность адекватно оценивать результаты своей деятельности, ситуа-
цию по документообороту в целом и каждый оформленный 
документ в частности.  

Таким образом, педагогическим условием использования ими-
тационной фирмы в формировании компетенции документационно-
го обеспечения деятельности фирмы выступает соответствие целей 
и задач деятельности имитационной фирмы знаниями, умениям, 
установкам, необходимым для выполнения профессиональных за-
дач по документационному функционированию фирмы. 
 

Список литературы 
1. Загвязинский В. И. Теория обучения: Современная интерпретация. – М., 

2006. 
2. Игна О.Н. Имитационная (моделирующая технология) в профессио-

нальной методической подготовке учителя иностранного языка // Вестник ТГПУ 
(TSPU Bulletin). – № 9 (111). – 2011. 

3. Кузнецова Т. В. Организация делопроизводства требует профессио-
нальных знаний // Делопроизводство. – 2010. – № 2. – С. 12–18. 

4. Кулаков А.В. Моделирование профессиональной компетентности пре-
подавателя колледжа // Среднее профессиональное образование. – № 5. – 
2014. 

5. Сергеева Н.Г. Педагогическая технология «учебная фирма» и ее роль в 
профессиональном становлении учащихся // Образовательные технологии. – 
№ 2. – 2013. 

6. Словарь терминов. Делопроизводство и СЭД. Портал Pro-Секретариат 
(На основе Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизвод-
ство и архивное дело. Термины и определения», 1998. – URL: 
http://www.sekretariat.ru/glossary (дата обращения: 12.03.2017). 

7.  Цой Л. Современные образовательные технологии в обучении HR-
менеджеров: путь к конфликтологической компетенции // Кадровик. Кадровый 
менеджмент (управление персоналом). – №3. – 2012. 
 
  

consultantplus://offline/ref=E6833040F5F7FE15BC7DEE3DBF51F15F1A4D46D9762EACEE2A60B896B72F0614C368526F62DC49C5S521G
consultantplus://offline/ref=E6833040F5F7FE15BC7DEE3DBF51F15F1A4D46D9762EACEE2A60B896B72F0614C368526F62DC49C5S521G
consultantplus://offline/ref=E6833040F5F7FE15BC7DEE3DBF51F15F1A4D46D9762EACEE2A60B896B72F0614C368526F62DC49C5S521G


306 

УДК 378.016 : 811.11 
 

В. В. Семина  

Использование геймификации  
в процессе обучения бизнес-английскому студентов вузов 

В статье дается определение понятию геймификации как процессу ис-
пользования игровых технологий в неигровых ситуациях для повышения вовле-
ченности студентов в обучение, а также обосновывается ее актуальность в 
образовательном процессе. Рассматриваются ролевые игры, интеллектуальная 
игра «Карандаши», варианты использования лексического и грамматического 
домино, игра «Двойные Сложности» и др., применяя различный тематический 
материал. В данной статье отмечается важность создания на занятиях атмо-
сферы успеха, что мотивирует студентов в ходе игры и повышает эффектив-
ность обучения. Автор приводит статистические данные проведенного среди 
студентов опроса в виде диаграммы, показывающие активность использования 
студентами Интернета и численные показатели (часов в сутки). Далее автор ар-
гументирует использование компьютерных ресурсов и Интернета в ходе гей-
мификации образования, приводит примеры УМК по бизнес-английскому 
(Business Result, Business 2.0, Market Leader), снабженные такими ресурсами. 

 
The article denotes the notion of gamification as the process of the usage of 

gaming technologies in common situations. The aim of gamification is to activate stu-
dents’ participation in the educational process and to motivate them to study more ef-
ficiently. The author describes different roleplays, an intellectual game “Pencils’, 
ways to use lexical and grammar dominos, a game “Double Trouble” where one can 
use various topics and vocabulary, and other educational and non-educational 
games. The article emphasizes the necessity to create the atmosphere of success at 
the lesson as it may help students work harder and make them more motivated. Sta-
tistics of the survey done among students are presented in the diagram. It shows 
how much students use internet resources and computer (other devices) daily (hours 
a day). The author proves that the use of computer resources and Internet is vital in 
case of gamification of education and lists several educational packs for Business Eng-
lish learning with such resources (Business Result, Business 2.0, Market Leader). 

 
Ключевые слова: геймификация, бизнес-английский, лексический мате-

риал, коммуникативная компетентность, ролевая игра, настольная игра, онлайн 
ресурсы, интерактивная рабочая тетрадь. 

 
Key words: gamification, business-English, lexical material, communicative 

competence, roleplay, board game, online resources, interactive Workbook. 
 

В ходе изучения английского языка (в том числе и бизнес-
английского) на всех этапах необходимо уделять особое внимание 
процессу мотивации студентов, которая, безусловно, является од-
ной из основных движущих сил обучения. Именно опора на мотива-
ционный аппарат способствует более активному и эффективному 
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овладению английским (и любыми другими иностранными языками). 
В процессе работы со студентами вузов и в ходе преподавания биз-
нес-английского (на старших курсах) особое внимание уделяется 
использованию аутентичных ресурсов, отражающих интересы 
участников образовательного процесса: просмотр современных ви-
деоматериалов по темам программы, чтение художественной лите-
ратуры, а также использование интернет-ресурсов.  

Одним из способов повышения мотивированности обучающихся 
является создание благоприятной коммуникативной среды посред-
ством использования метода геймификации. Геймификация образо-
вания (gamification of  education) – это процесс применения игровых 
технологий в неигровых ситуациях с целью повышения вовлеченно-
сти студентов в процесс обучения и более эффективного решения 
образовательных целей и задач. Согласно краткосрочным прогно-
зам к 2020 г. геймификация будет применяться в 50 % из всех обра-
зовательных учреждений. 

В процессе преподавания бизнес-английского языка в вузе ши-
рокое применение получили ролевые бизнес-игры для создания 
иноязычной коммуникативной среды и реальных бизнес-ситуаций, а 
также для вовлечения студентов в процесс решения коммуникатив-
ных задач. При этом важность и эффективность таких игр является 
неоспоримой и доказанной.  Однако в данной статье мы попытаемся 
раскрыть сущность и других разновидностей коммуникативных игр и 
определить перспективы их использования [1; 2].  

Согласно современным исследованиям зарубежных ученых, 
геймификация может быть представлена в качестве использования 
игровых технологий в педагогическом процессе. Так, Габе Зихер-
манн и Карл Капп определяют геймификацию как процесс использо-
вания игровой механики и мышления с целью вовлечения 
обучающихся в учебный процесс, повышения мотивации, активиза-
ции обучения и решения коммуникативных задач [3]. 

Обратимся к рассмотрению способов внедрения геймификации, 
которые могут способствовать овладению и закреплению лексиче-
ского материала. Зачастую перед преподавателем стоит проблема 
активизации лексики в процессе обучения иностранному языку, так 
как студенты на определенном этапе овладения иностранным язы-
ком (начиная со II семестра, бизнес-английского – с III семестра) мо-
гут строить коммуникативные высказывания на определенные темы, 
однако при этом используя достаточно ограниченный вокабуляр. 

Одной из форм работы, способствующей запоминанию слов и 
расширению словарного запаса обучающихся, является составле-
ние собственных предложений. Мы предлагаем использовать дан-
ный метод работы в игровой форме, что позволит разнообразить 
процесс активизации лексики. Данная игра реализуется в процессе 
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парной работы и является адаптированной интеллектуальной игрой 
“Pencils” («Карандаши»). Правила игры являются следующими: сту-
дентам предлагаются карточки с пройденными активными словами 
и выражениями, которые раскладываются на столе в ряд от одного 
студента к другому. Обучающиеся по очереди берут предложенные 
карточки (при этом их количество может варьироваться от одной 
карточки до трех), используя при этом обозначенные слова и выра-
жения в собственных предложениях. Студент, которому досталась 
последняя карточка, считается проигравшим. При этом возможно 
варьировать условия игры, представляя различные варианты, когда 
перед участниками ставится задача, например, использовать опре-
деленные грамматические конструкции (обороты “there is /there are”, 
“I’d rather/ you’d better”, “I used to/ I’m used to doing”, Passive Voice, 
Conditional sentences, Modal verbs, Parenthetical insertions и другие) 
или же составить истории, затрагивающие определенную тематику 
(которая соотноситься с программой обучения). Соревновательный 
дух способствует мотивации студентов и создает благоприятную и 
позитивную атмосферу на занятии. 

Еще одним игровым методом активизации лексического мате-
риала путем использования его в собственных предложениях явля-
ется так называемое “Lexical Domino” («Лексическое домино»). В 
процессе игры каждый из участников получает равное количество 
карточек с активными словами и выражениями для создания исто-
рии на заданную тему (бизнес-тематику). Первый игрок начинает 
рассказ, самостоятельно выбирая первую игровую карточку для его 
начала. Последующие ходы игроков направлены на расширение и 
дополнение рассказа, привнесение деталей, причем история может 
развиваться как в качестве продолжения первого «отправного» 
предложения, так и «в обратную сторону» – т. е. для создания 
предыстории. Правила могут варьироваться в зависимости от по-
ставленных целей и задач, количества участников и уровня владе-
ния ими иностранным языком. Так студентам может быть 
предложено использовать несколько карточек за один раз или упо-
треблять определенные грамматические конструкции и лексические 
обороты в ходе составления рассказа. Одним из вариантов данного 
вида игры является так называемое “Grammar domino” («Граммати-
ческое домино»), включающее в себя карточки, которые содержат 
всевозможные грамматические конструкции или же инфинитивы не-
правильных глаголов. Данные виды работы можно использовать 
на занятиях по иностранному языку со студентами младших кур-
сов вузов. 

В процессе изучения иностранного языка (бизнес-тематики) 
уделяется время и переводу с русского на английский язык как воз-
можной форме работы с языковым лексическим материалом. Рас-
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смотрим использование игры “Double Trouble” («Двойные Сложно-
сти»), в процессе которой обучающиеся вовлекаются в решение 
двух задач: во-первых, это перевод предложений, части статьи или 
реплик диалога по заданной тематике с использованием активных 
слов и выражений, а во-вторых, определение правильной последо-
вательности предложенных фраз/предложений. Рекомендуемое ко-
личество участников составляет три человека и более. 
Преподаватель готовит текстовый материал по определенной тема-
тике,  представляющий собой диалог, при этом речь одного из 
участников данного диалога представлена на английском языке, ре-
плики другого же участника коммуникации излагаются на русском 
языке. Между обучающимися распределяются реплики из данного 
диалога и ставится задача создать диалог в первоначальном виде 
(т. е. определить последовательность фраз), при этом грамматиче-
ски и лексически корректно перевести с русского на английский 
предложенные предложения. В процессе овладения темами по про-
грамме английского языка студентам старших курсов были предло-
жены игры по темам: “At the Interview” («На собеседовании»), “At the 
Conference/Presentation” («На конференции/презентации»), “Busi-
ness Negotiations” («Бизнес-переговоры»), “A Telephone Conversation 
with Your Business Partner” («Телефонный разговор с партнером по 
бизнесу») и многие другие. Так, например, во время игры “At the In-
terview” студентам предлагалось определить последовательности 
между репликами «русскоговорящего» сотрудника отдела кадров 
крупной компании и «англоговорящего» кандидата, пришедшего 
устраиваться на работу в данную компанию, а также произвести пе-
ревод речи кадровика на английский язык, используя активную биз-
нес-лексику. В процессе создания данных видов игровых заданий 
преподавателю важно продумать сюжет и языковую оформленность 
высказываний, чтобы избежать неоднозначности в последователь-
ном распределении фраз. Таким образом, рекомендуется делать 
опору на грамматические коммуникативные конструкции и исполь-
зовать пройденный на занятиях по иностранному языку активный 
вокабуляр. Данный вид работы позволяет разнообразить такой не-
обходимый вид работы, как перевод текстов и предложений с ан-
глийского на русский язык, делает особый акцент на важность 
восприятие иноязычной речи на слух, так как каждый из участников 
игры определяет уместность следующей реплики после прослуши-
вания предыдущей фразы. Данный вид игровых заданий рекомен-
дуется использовать при работе со студентами как младших, так и 
старших курсов. 

Стоит отметить и актуальность использования всевозможных 
настольных игр на занятиях по иностранному языку, так как это поз-
воляет разнообразить процесс его изучения, а также дает возмож-



310 

ность обучающимся проявить себя. Мы рассматриваем настольные 
игры как средство формирования коммуникативной компетентности, 
где особый акцент делается на развитие лингвострановедческой 
компетенции как одной из ее составляющих. Так студентам при изу-
чении программы I курса была предложена игра “Round – the-world 
Journey” («Кругосветное путешествие»), где в процессе следования 
по индивидуальному маршруту путешествия (разновидность “Path 
Games”) обучающиеся делают разнообразные задания, направлен-
ные на решение коммуникативных задач: выбор и обсуждение пре-
имуществ и недостатков возможных вариантов транспорта, покупка 
билетов, прохождение всех установленных видов контроля в аэро-
порту и на вокзале, решение проблем возникших на пути следова-
ния, разработка экскурсионной программы определенного города, 
посещение музеев и галерей англоязычных стран, обсуждение до-
стопримечательностей и способов проведения свободного времени 
и многое другое. Таким образом, данный вид игровой деятельности 
представляет собой комплекс коммуникативных заданий, а также 
ролевых игр, в которые вовлекаются слушатели в процессе участия 
в настольной игре. Это способствует формированию и развитию 
лингвострановедческих знаний, и включает в себя использование 
аутентичных материалов (буклетов, программ выставок и музеев, 
карт городов, маршрутов, экскурсионных программ), а также видео-
ряда страноведческого материала и интернет-ресурсов, позволяю-
щих совершить интерактивное путешествие. Данные виды работы 
можно использовать на этапе повторения материалов семестра с 
целью активизации лексического материала и повышения прочности 
знаний, умений и навыков. В ходе изучения бизнес-тем по програм-
ме иностранного языка на старших курсах данная игра может быть 
модифицирована в “Business Trip” («Командировка»), где студенты 
планируют свою командировку, встречу с бизнес-партнерами и по-
ставщиками, решение возникающих проблем в бизнесе и многие 
другие моменты, которые делают данный вид игры максимально 
приближенным к ситуациям из реальной жизни. 

Стоит отметить актуальность использования настольных игр, 
адаптированных преподавателями для конкретных целей образова-
тельного процесса. Одним из вариантов нетрадиционной настоль-
ной игры может служить “Jenga” («Дженга – Падающая башня»). Во 
время игры каждый из участников игрового процесса отвечает на 
вопросы, закрепленные или написанные на каждом из блоков (брус-
ков, из которых построена башня), до того, как переместить блок на 
вершину башни. При этом приветствуется включение остальных 
участников в процесс обсуждения и выражение собственной точки 
зрения по тому или иного вопросу. Данная игра может стать пре-
красной возможностью для проверки уровня владения коммуника-
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тивными навыками студентов на вводном этапе – знакомстве друг с 
другом (при использовании “Icebreaking Questions”), а также созда-
ния благоприятной коммуникативной среды, позволяющей снизить 
возможные языковые барьеры и добиться вовлечения обучающихся 
в разговорную практику. На этапе закрепления и повторения прой-
денного материала возможно использование вопросов для обсуж-
дения и отработки активного вокабуляра. Кроме того, в процессе 
игры возможно преобразование вопросов с целью отработки опре-
деленных грамматических конструкций (например, косвенной речи – 
Indirect Speech constructions with “I wonder ...” and etc.). В данном 
случае предполагается, что игрок, достающий блок с вопросом, 
преобразует написанное предложение и обращается с ним к друго-
му участнику игры. Еще одним вариантом использования данной иг-
ры может стать отработка грамматических конструкций “Neither do I” 
и “So do I”. При ответе на общие вопросы (General questions) студент 
дает ответ, при этом предполагается, что другие же участники игры 
используют данные конструкции для выражения своего согласия с 
говорящим, если их мнения совпадают.  

Мы также рассматриваем использование данной игры как пре-
красную возможность для эффективной отработки и повторения 
конструкций всех видов условных предложений (Conditional 
sentences (types 2, 3 and mixed type), Subjunctive mood). При этом 
участники, доставая блок, получают начало предложения с услови-
ем (e.g. If I were in London… (Ecли бы я оказался в Лондоне, …), If I 
were at the interview… (Если бы я был на собеседовании, …), If I had 
visited a business conference last summer … (Если бы я был на биз-
нес-конференции прошлым летом, …), etc.), которое предполагает-
ся продолжить, используя активную лексику и правильную 
грамматическую форму. Еще одним вариантом может быть исполь-
зование данных условий в вопросах к другим участникам игры (e.g. 
What would you do if you ….? What would you have done if you …?) 
(Что бы ты делал, если …?). 

Стоит отметить, что использование технологии геймификации 
оправдано и результативно не только при работе со студентами 
младших курсов, но и при работе со слушателями старших семест-
ров при изучении политического и экономического лексического ма-
териала. Так нам представляется эффективным вовлечение 
обучающихся в такую игру, как “1960: Making of a President”, в процес-
се которой игроки примеряют на себя одно из двух амплуа и становят-
ся либо демократом Джоном Ф. Кеннеди, либо республиканцем 
Ричардом Никсоном. Основная задача игры состоит в получении 
большинства голосов «избирателей», что позволит стать президен-
том. При этом игровое поле представляет карту США, разделенную на 
50 штатов, каждый из которых приносит кандидатам определенное 
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количество голосов. В процессе игры «кандидаты» участвуют в поли-
тических дебатах, рекламных кампаниях, высказываются на животре-
пещущие темы (экономика, социальные проблемы, дипломатические 
отношения, проблемы безопасности и другие).  

Таким образом, проведение данной игры может стать занима-
тельным и эффективным процессом для закрепления изученной 
лексики и употребления ее в предложенных коммуникативных усло-
виях, развития лингвострановедческих навыков в процессе обсуж-
дения административного устройства США, выборного процесса, а 
также политического устройства. Эта игра предоставляет возмож-
ность познакомиться с историей страны изучаемого языка, полити-
ческой системой, системой выборов и т. д. Кроме того, тематика 
данной игры является особенно актуальной в условиях проведения 
президентских выборов в США в этом году. 

Чтобы игра была эффективной, она должна вызывать интерес 
студентов, проводиться в доброжелательной и творческой атмо-
сфере и, прежде всего, быть тщательно спланированной и органи-
зованной таким образом, чтобы у обучающихся была возможность с 
максимальной эффективностью использовать в речевом общении 
изученный языковой материал. Проведение игры включает в себя 
следующие этапы: подбор и подготовку игры, объявление правил 
игры, проведение игры, а также подведение и обсуждение итогов. 
Преподаватель модифицирует правила игры, тематику, продолжи-
тельность, определяет ее уместность, руководствуясь принципами 
коммуникативного и личностно ориентированного подходов. 

Еще одним средством использования геймификации в образо-
вательном процессе могут стать современные учебно-методические 
комплекты (УМК), которые повсеместно используются в процессе 
обучения иностранному языку в вузах. В состав многих аутентичных 
УМК входят интерактивные рабочие тетради (Interactive Workbook), 
примером может служить УМК по бизнес-английскому «Business Re-
sult»; или всевозможные онлайн-ресурсы, которые можно активиро-
вать, пройдя по ссылке, предоставленной в учебнике и введя 
специальный индивидуальный код (УМК Business 2.0, Market Leader, 
онлайн-ресурс MyEnglishLab) [4].  

Рассмотрим данный аспект подробнее. Все вышеперечислен-
ное, безусловно, связано с геймификацией образования. Используя 
интерактивные рабочие тетради или онлайн-ресурсы, студенты 
имеют возможность погрузиться в интерактивную реальность с по-
мощью компьютера, ноутбука и любого другого устройства с досту-
пом в Интернет. Выполняя упражнения такого характера, 
обучающимся кажется, что они играют на компьютере (как в обыч-
ной жизни), но на самом деле данные задания имеют обучающий 
эффект. Они активизируют лексический материал, погружают сту-
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дентов в реальные бизнес-ситуации (путем просмотра видеофраг-
ментов, прослушивания аудиоматериалов, симулирующих ситуации 
из реальной жизни, и т. д.). 

Однако, стоит отметить, что данный метод не лишен недостат-
ков, которые возможно не сразу становятся очевидными. Наряду с 
компьютерными играми, геимификация вызывает привыкание (gami-
fication addiction), постоянную растущую потребность в своего рода 
интерактивных методах в процессе изучения иностранного языка. 
Соответственно, при их отсутствии у студентов возникает потеря 
интереса к изучению языка, к занятиям (демотивация), они начина-
ют скучать в ходе образовательного процесса, но это совершенно 
не означает, что занятие неэффективно и неактуально. 

Принимая во внимание данный аспект, преподавателям необ-
ходимо постоянно внедрять и использовать геймификацию на заня-
тиях по иностранному языку, так как в эпоху высоких технологий и 
Интернета это особенно актуально и даже необходимо, чтобы до-
стичь высоких результатов в ходе образовательного процесса, ведь 
современные студенты большую часть своего времени проводят в 
Интернете. Это показал и проведенный опрос студентов, в ходе ко-
торого они отвечали на единственный вопрос «Сколько часов в сут-
ки Вы проводите в Интернете?» Варианты ответа были 
следующими: 1) двадцать часов и более; 2) от 15 до 20 часов; 3) от 
10 до 15 часов; 4) менее 10 часов. Результаты наглядно продемон-
стрированы на рисунке. Хотелось бы отметить, что результаты 
опроса были вполне ожидаемы – и более 80 % студентов практиче-
ски живут в Интернете, и данный факт необходимо активно исполь-
зовать для активизации образовательного процесса, 11 % студентов 
проводят в Интернете порядка 15–20 часов в день и лишь 2 % всех 
респондентов проводят онлайн менее 10 часов в сутки. 

 

 
Рисунок. Соотношение проводимого в Интернете времени студентами вузов 
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Так как студенты не могут представить свою жизнь без компью-
теров, Интернета, игр, необходимо активно использовать это в об-
разовательном процессе. Эту возможность и предоставляет метод 
геймификации, которые активно внедряется в образование. 

Таким образом, именно в процессе интенсивного освоения ино-
странного языка в вузе важно обращаться к различным видам и ме-
тодам педагогической деятельности, способствующим 
формированию иноязычной коммуникативной компетентности сту-
дентов. Как показывает практика, использование геймификации 
придает процессу изучения иностранного языка больше динамизма 
и экспрессивности, позволяет снизить уровень напряженности при 
освоении сложных грамматических конструкций и большого объема 
лексических единиц, а также повысить эффективность и прочность 
усвоения иноязычного материала и в результате добиться более 
высокого уровня коммуникативной компетентности студентов. 
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Информационно-гуманистическая парадигма современной 
системы требований к формированию модели выпускника вуза  

 
В данной статье рассмотрена модель специалиста, магистра вуза в ин-

формационной среде, условиях информационно-гуманистической парадигмы, 
теоретические подходы к формированию данной модели, показаны пути разви-
тия обучающихся в условиях информационной среды.  

 
In this article, the model of the specialist, the master of the university in the in-

formation environment, the conditions of the information-humanistic paradigm, the 
theoretical approaches to the formation of this model, the ways of development of 
students in the information environment are shown. 

 
Ключевые слова: информационно-гуманистическая парадигма, модель 

выпускника вуза.  
 
Key words: information-humanistic paradigm, graduate model of the university. 
 
Теоретико-методологический анализ научной литературы по 

исследованию государственных стандартов высшего профессио-
нального образования позволил сформулировать положения, по-
служившие основой для разработки модели выпускника, 
представленной в качестве критерия эффективности управления 
его внутривузовской подготовкой в условиях информационно-
гуманистической парадигмы.  

Под моделью понимается «система объектов или знаков, вос-
производящая некоторые существенные свойства системы ориги-
нала» (Краткий психологический словарь, 1984). 

Соответственно, модель выпускника понимается как некий иде-
ал, который должен быть достигнут при реализации вузовской под-
готовки. Она должна соответствовать требованиям 
профессиональной деятельности, а также современному уровню 
производства и социальных отношений.  

В разной мере все существующие модели специалиста вклю-
чают в себя следующие параметры: требования к специалисту, 
предъявляемые содержанием труда и характером решаемых задач; 
необходимые знания, умения, навыки; специфические социальные и 
психологические качества личности, обеспечивающие готовность к 
эффективной профессиональной деятельности. 

                                                 
  © Чепуренко Г. П., 2017 
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В последнее время в модели специалиста стали выделять лич-
ностную составляющую, наиболее сложную и труднодиагностируе-
мую характеристику [6], которая и определяет готовность личности к 
профессиональной деятельности. 

В ходе разработки модели специалиста были установлены не-
обходимые для выпускника вуза показатели, отражённые в стандар-
тах. Специалист обязан знать и уметь осуществлять системный 
анализ проблемной ситуации, выявлять из неопределенной ситуа-
ции задачу и корректно ее формулировать, видеть и точно оцени-
вать противоречия, целенаправленно разрешать их, принимать в 
случае необходимости нестандартные решения, генерировать ори-
гинальные идеи и решения, выдвигать гипотезы, адекватно форму-
лировать «идеальный конечный результат», понимать сущность и 
социальную значимость своей специальности, иметь сформирован-
ные социально значимые идеалы, ценности, мотивации, гуманные 
чувства и побуждения и т. п. 

Социальные и психологические качества личности отражают ее 
мировоззренческие установки, ориентирующие на выполнение 
определенной социальной функции. Модель специалиста вуза яв-
ляется динамичной, отражает требования современного общества. 
Поэтому она выступает в качестве критерия, показателя, эталона, 
достигнутого каждым специалистом уровня профессиональной под-
готовки, а в ходе учебно-образовательного процесса модель специ-
алиста является ориентиром формирования необходимых 
характеристик его личности и квалификации на определенных эта-
пах обучения. 

Предложенная модель специалиста является составной частью 
разработанной нами информационно-гуманистической парадигмы 
подготовки специалиста в вузе. 

В науковедении конца XX в. стало актуальным рассматривать 
концептуальные позиции теории в рамках определенных научных 
парадигм. Такая схема получила широкое толкование не только в 
философии и науковедении [7], но и в педагогике [5]. Под парадиг-
мой мы понимаем научную теорию, воплощенную в системе поня-
тий, выражающих существенные черты концептуальной модели. 
Устоявшийся общепринятый взгляд ориентирует на преобладающие 
способы решения научных и практических задач и способствует ин-
терпретации парадигмы образования в условиях перехода к инфор-
мационному обществу.  
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Гуманистический подход мы считаем доминирующим, ибо он 
является личностно ориентированным, направленным на сотрудни-
чество. В течение значительного периода времени гуманистический 
подход позволяет также базироваться не только на когнитивной фи-
лософии образования, но и включать в педагогический процесс аф-
фективно-эмоциональную составляющую.  

Противопоставление различных образовательных парадигм при 
информационной подготовке специалистов неэффективно. Даль-
нейшее развитие человечества и формирование основ информаци-
онного общества требует разработки принципиально новых 
концепций и парадигм образования. По нашему мнению, предлага-
емая нами модель включает и учитывает по крайней мере два усло-
вия. Во-первых, историю эволюции отечественной педагогики, в 
результате которой гуманистические принципы в образовании стали 
в настоящее время ведущими. Следовательно, исходя из сути гума-
нистического подхода, данная парадигма должна быть личностно 
ориентированной, предполагающей активное развитие личности и 
ее способностей, а также сотрудничество учителя и ученика. 

Во-вторых, следует учитывать, что в информационном обще-
стве особую роль играет информация как механизм дальнейшего 
развития человечества. При этом следует иметь в виду, что инфор-
мация создается на основе «ж и в ы х з н а н и й» человека, а затем, 
став информационным ресурсом, начинает влиять на дальнейшее 
развитие самого человека.  

Таким образом, информатизация образования принципиально 
позволяет объединить гуманистические принципы образования и 
философию информационного общества, предполагающего всесто-
роннее развитие человека и на этой основе обеспечить дальнейшую 
эволюцию цивилизации. Основополагающая образовательная тео-
рия информационного общества, по нашему мнению, может быть 
названа информационно-гуманистической. Ее основная идея заклю-
чается в обеспечении интеллектуального и нравственного развития 
каждого человека на основе имеющихся информационных ресурсов 
с целью получения новых знаний, способствующих устойчивому по-
ступательному развитию цивилизации. 

В общем виде предлагаемая нами информационно-
гуманистическая модель включает в себя три основных компонента: 
информационную образовательную среду, управление системой 
образования; образовательный процесс, в который инкорпорируют-
ся две подструктуры – организация учебного процесса и участники 
данного процесса (преподаватели и обучающиеся). Реализация 
данной парадигмы предполагает, кроме этого, активизацию само-
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стоятельности обучаемых при решении учебных задач, что, в свою 
очередь, обусловливает необходимость создания новых развиваю-
щих технологий, в том числе, на основе использования информаци-
онных систем. 

Теоретический анализ рассматриваемых педагогических про-
блем под углом зрения предлагаемой парадигмы определил основ-
ные направления научного поиска в области информатизации 
высшего образования: 

определение места и роли системы образования и педагогиче-
ской науки в становлении и развитии информационного общества; 

выявление механизмов и критериев формирования информа-
ционной образовательной среды, определяющих объем, содержа-
ние и уровень знаний, которые должен приобрести человек, 
обучаясь в вузе, для того чтобы иметь возможность в дальнейшем 
создавать новое знание и самостоятельно развиваться как в про-
фессиональном, так и в личностном плане; 

определение функций и задач управления образовательным 
процессом в условиях информатизации и компьютеризации обще-
ства; 

исследование проблемы позитивных и негативных следствий 
взаимоотношений «человек – компьютер», а также разработка 
принципов функционирования системы «педагог – компьютер», 
«учащийся – компьютер – педагог»; 

- разработка принципов использования новых программ учеб-
ных дисциплин, педагогических технологий с учетом информатиза-
ции образования. 

В рамках информационно-гуманистической парадигмы опреде-
лены критерии оптимального компьютерного наполнения высшего 
учебного заведения; созданы информационные базы данных (элек-
тронных библиотек, содержащих учебный и справочный материал) 
по каждой конкретной специальности; разработана оптимальная 
модель информационной инфраструктуры (локальные сети, про-
граммное обеспечение и др.) высшего учебного заведения.  

Вместе с тем существует общеметодологическая проблема, ко-
торая определяет направления дальнейшей разработки предло-
женной парадигмы. Данная проблема заключается в обеспечении 
гуманистического подхода к решению задач информатизации обра-
зования. Ведущим принципом этого подхода является приоритет 
развития личности по отношению к техническому оснащению обра-
зования.  
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Суть данного принципа, цементирующего информационно-
гуманистическую парадигму, состоит в необходимости исходить при 
решении задач информатизации образования из интересов и воз-
можностей личности обучаемого и педагога. Предполагается также 
учитывать степень подготовленности преподавателей и студентов к 
работе с компьютерной техникой, оценку эффективности взаимо-
действия человека с компьютером. В противном случае информати-
зация образования сводится к тотальной компьютеризации, при 
этом не реализуется главная цель информатизации образования: з 
н а н и е не порождает н о в о е з н а н и е, поскольку не созданы 
условия для саморазвития личности [2]. 

Преобладание в вузовской педагогике технократического под-
хода всегда снижает уровень как гуманизации, так и информатиза-
ции образования.  

Проблема развития личностных, профессиональных, творче-
ских качеств специалиста, по нашему мнению, достаточно успешно 
решается в условиях реализации информационно-гуманистической 
парадигмы образования. 

Анализ показал, что переход к информационному обществу вы-
зывает необходимость разработки новых образовательных моде-
лей. Информационно-гуманистическая парадигма основывается на 
гуманистических принципах образования, сформированных всей ис-
торией развития отечественной педагогики, учитывает основные ха-
рактеристики и возможности, присущие такому явлению, как 
информация. 

Как показывает наше исследование, научная разработка данной 
основополагающей теории и принятие ее в практике подготовки 
специалистов с высшим образованием позволяет не только успеш-
но готовить достойные кадры для государства, но и самым непо-
средственным образом влиять на процесс эволюционного развития 
цивилизации, информатизации общества. 

Реализация предложенной парадигмы предполагает активиза-
цию самостоятельности обучаемых при решении учебных задач, 
способствует созданию новых развивающих технологий, в том чис-
ле и на основе использования информационных систем. 

В свою очередь, рассматриваемая схема определяет основные 
направления научного поиска в области информатизации образова-
ния. В то же время мы убеждены, как показали материалы исследо-
вания, что предлагаемая нами информационно-гуманистическая 
парадигма отводит ведущую роль в информатизации образования 
человеку, выделяя компьютеризации место лишь материальной ос-
новы информационной среды образования.  
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Применяя модель специалиста в качестве критерия сформиро-
ванности его личностных и профессиональных качеств в условиях 
информационно-гуманистической парадигмы образования, мы логи-
чески приходим к выводу о том, что неотъемлемой составляющей 
современной информатики как фундаментальной дисциплины в 
практическом преломлении, ее образовательным базисом является 
информационная культура. 

Содержание понятия информационной культуры может быть 
представлено как новый тип общения, дающий возможность сво-
бодного выхода личности в информационное бытие [8]. В то же 
время – это и понимание информационной картины мира, чтобы ра-
зумно использовать информационные потоки и анализировать их, 
реализовывать прямые и обратные информационные связи [3]. Это 
и «новый тип мышления, формирующийся в результате освобожде-
ния человека от рутинной информационной интеллектуальной рабо-
ты; среди черт, определяющих его, уже сегодня ярко проявляется 
ориентация обучаемого на саморазвитие и самообучение» [8]. Это и 
умение целенаправленно работать с информацией и использовать 
для ее получения, обработки и передачи компьютерную информа-
ционную технологию, современные технические средства и методы 
[4]. Это и определенная, обусловленная уровнем программных 
средств и умением их использовать культура работы с информаци-
ей, осуществляемая посредством компьютера. Таким образом, ин-
формационная культура определяется коммуникативным умением 
(общением) людей и представляет собой развитие философской ка-
тегории «культура» в информационном веке, в информационном 
обществе. В этом смысле информационная культура определяет и 
профессиональный уровень владения информационными техноло-
гиями создания, поиска, хранения, обработки, передачи информа-
ции, владения компьютерными телекоммуникациями. 

Такое понимание информационной культуры позволяет сфор-
мулировать наиболее значимые, по нашему мнению, её функции: 
философскую, мировоззренческую, социальную, мотивационно-
практическую, технологическую. Так, философская и мировоззрен-
ческая функции отражают в сознании индивида информационную 
картину мира, взаимоотношение, взаимодействие личности и инфо-
ноосферы; социальная – взаимоотношение личности и социума, 
личностное самоопределение; когнитивная – рефлексию мирового 
опыта; мотивационно-практическая – потенциал, мотивацию и реа-
лизацию информационной рефлексии мирового опыта в производ-
ственной, познавательной деятельности. Технологическая функция 
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обеспечивает такие операции личности, как целеполагание, построе-
ние информационной модели, анализ и реализацию деятельности на 
основе новых информационных технологий, адекватную интерпрета-
цию полученных результатов, прогноз, внедрение результатов и др. 

Основываясь на сформулированной информационно-
гуманистической парадигме, мы можем утверждать, что информа-
ционная образовательная среда существенно влияет на качество 
профессиональной подготовки специалистов. В свою очередь, ин-
формационная образовательная среда зависит от содержания и 
целей образовательного процесса. По нашему мнению, и в соответ-
ствии с требованиями современных образовательных стандартов 
выпускник вуза должен свободно владеть компьютерными инфор-
мационными технологиями в интересах решения профессиональ-
ных задач, для чего необходимо постоянно обеспечивать 
формирование соответствующего уровня информационной культу-
ры в процессе его обучения в вузе. 
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Экономическая составляющая неэкономического 
профессионального образования: теория и практика 

В статье рассматриваются проблемы сокращения преподавания эконо-
мических дисциплин при обучении на неэкономических специальностях в усло-
виях реализации Болонского процесса. Рассматриваются последствия 
экономической неполноты национального высшего образования в условиях ко-
лониальной глобализации. Предлагается для обеспечения профессионального 
качества выпускника классического университета в образовательных програм-
мах по неэкономическим направления и специальностям предусмотреть специ-
альный «экономический модуль», который давал бы системный набор 
экономических знаний, но с учетом специфики конкретной сферы деятельности 
(педагогика, юриспруденция, физическая культура и проч.) и в зависимости от 
возможностей конкретного учебного плана. 

 
The article discusses the problem of reduction of teaching economic disci-

plines in teaching at non-economic specialties in the conditions of implementation of 
the Bologna process. Examines the economic consequences of the incompleteness 
of national higher education in the context of colonial globalization. It is proposed to 
provide the professional quality of the graduate of the classical University in the edu-
cational programs in non-economic directions and specialities to provide a special 
"economic unit", which would give the system a set of economic knowledge, but with 
specific areas of activity (education, law, physical culture, etc.). and depending on the 
capabilities of the specific curriculum. 

 
Ключевые слова: образование, экономика, образовательная программа, 

экономические науки, учебные планы, учебные дисциплины. 
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Каждый преподаватель, как узкий специалист, мечтает о широ-
кой востребованности своего предмета в образовательном процес-
се. Иногда такой подход совпадает с существующими 
методическими установками формирования основный профессио-
нальных образовательных программ, иногда нет. Вопрос лишь в 
том, насколько тот или иной предмет (или предметная группа) явля-
ется необходимым и достаточным для формирования законченного 
специалиста того или иного направления и профиля или специаль-
ности в условиях ограниченного времени образовательного про-
цесса.  

                                                 
  © Черкасская Г. В., 2017 
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Этот вопрос стал для нашей страны особенно актуальным в 
процессе перехода к двухуровневой системе высшего образования 
от специалитета к бакалавриату и магистратуре (так называемый 
Болонский процесс). Данный переход, по сути, при сохранении тре-
бований к профессиональной квалификации на 20% уменьшил вре-
мя обучения на стадии получения конечных профессиональных 
знаний для формирования необходимого уровня квалификации, что 
вызвало необходимость пересмотра учебных планов по конкретным 
специальностям. Неудивительно, что в большинстве учебных заве-
дений в учебных планах бакалавриата произошло уменьшение тра-
диционной для отечественной системы высшего образования 
составляющей – общегуманитарных дисциплин, к которым без-
условно относится и экономика. Где-то курсы были убраны вовсе, 
где-то оставлены частично и достаточно хаотично. В свою очередь 
методисты хорошо понимают, что если уменьшение часов и исклю-
чение предметов в данном блоке снижает качество как самого обра-
зования, так и выпускника, то сохранение объема знаний при 
уменьшении часов увеличивает интенсивность самостоятельной 
работы обучающихся, с чем новое поколение не всегда может спра-
виться просто по состоянию своего здоровья. 

Сам блок общегуманитарных дисциплин, включающий филосо-
фию, политологию, социологию, экономику, психологию, конфликто-
логию и/или др., предназначен для формирования у обучающихся – 
уже взрослых и дееспособных граждан – нового уровня знания об 
обществе, общественных отношениях и среде обитания/мире как 
основе приложения знаний профессиональных. Наличие именно 
этого блока и делало, по нашему мнению, отечественное высшее 
образование собственно высшим не только в узкопрофессиональ-
ном смысле.  

В этом смысле экономика, как учебная дисциплина, выполняет 
в образовательном процессе двоякую функцию, поскольку она и да-
ет представление об экономической системе и экономических от-
ношениях, и формирует компетенции студента не только как  даже 
потребителя экономических и неэкономических благ, но и как буду-
щего работника и предпринимателя. Примечательно, что вне зави-
симости от того, есть такие компетенции во ФГОС по данному 
направлению или нет (обычно они прямо не формулируются), их 
формирование крайне важно как для самого выпускника, так и для 
образовательного учреждения, ведь одним из элементов системы 
аккредитационных показателей профессиональных учебных заве-
дений является уровень первичного трудоустройства выпускников.  
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В этой связи для обеспечения профессионального качества вы-
пускника классического университета в образовательных програм-
мах по неэкономическим направлениям и специальностям можно 
предусмотреть специальный «экономический модуль», который да-
вал бы достаточно системный набор экономических знаний, но пре-
подавался бы с учетом специфики конкретной сферы деятельности 
(педагогика, юриспруденция, физическая культура и проч.) и в зави-
симости от возможностей конкретного учебного плана. 

Этот модуль должен включать знания и умения в следующих 
областях: 

• национальной экономики как системы по производству, рас-
пределению, обмену и потреблению материальных и иных благ, 
включая ее структуру и показатели деятельности на текущий пери-
од, в рамках системы жизнеобеспечения и/или общественного про-
изводства; 

• экономических и социально-экономических отношений, вклю-
чая социально-трудовые отношения и отношения по поводу воспро-
изводства рабочей силы; 

• организации труда и производства в исторической перспекти-
ве и современных условиях; 

• целей, средств и системы государственного управления эко-
номикой и социально-экономическими отношениями; 

• менеджмента как внутрифирменного управления; 
• маркетинга как системы управления спросом и предложением 

в рыночной экономике. 
Такая структура экономического модуля для неэкономических 

специальностей, по нашему мнению, позволяет охватить наиболее 
важные системообразующие элементы экономического знания для 
любого современного участника общественного производства, не 
являющегося профессиональным экономистом. Элементы структу-
ры могут быть представлены как отдельными или совмещенными 
дисциплинами, преподаваемыми на разных курсах последователь-
но, так и в рамках единого курса, но с учетом достаточности отве-
денного на него времени и места в учебном процессе (не менее 
четырех зачетных единиц на III–IV курсах). 

Однако в данном случае важное значение имеет не только си-
стемность указанного набора знаний, но и сущностные характери-
стики самого знания. Ведь в современных условиях преподавание 
экономических дисциплин, на наш взгляд, повсеместно характери-
зуется рядом особенностей, генерируемых уже не столько особен-
ностями давно идущего Болонского процесса, как это происходит в 
отношении преподавания других социальных научных дисциплин, 
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сколько сложившейся сегодня в мире социально-экономической си-
туацией и очевидностью выводов, которые надлежит сделать из 
этой ситуации всему научному сообществу в отношении господ-
ствующих экономических теорий и концепций, в том числе в про-
фессиональном обучении. Отметим, что впервые это стало 
наиболее заметно в обучении по соответствующим направлениям – 
Экономика и Менеджмент [10]. 

Так, на наш взгляд, в конце прошлого века благодаря процес-
сам «колониальной глобализации» и деятельности международных 
организаций [12] повсеместное распространение получила несколь-
ко упрощенная версия экономической теории, провозглашающая 
прямо и опосредованно основной целью производства, абсолютной 
ценностью и экономической добродетелью исключительно макси-
мизацию прибыли собственника средств производства (остальное 
население является как бы средством достижения этой «благой» 
экономической цели) [9]. Как следствие, возникает ещё несколько 
теоретических установок, непосредственно затрагивающих интере-
сы большинства населения любой страны. Одна из них, например, 
это фактический приоритет, скажем так, предложения  любых про-
изводимых материальных благ и услуг, перед их объективным по-
требительским спросом, что делает необходимым стимулирование 
последнего выдачей дешёвых кредитов и т. д.1 Предложение 
наиболее жизненно важных и технически сложных материальных 
благ и услуг в большинстве своем в промышленно развитых и раз-
вивающихся странах традиционно обеспечивают крупные корпора-
ции, что, в свою очередь, во-первых, предоставляет им полную 
свободу делать это в условиях либерального рыночного хозяйства 
наиболее выгодным для себя образом, в том числе и в ущерб миру, 
стране и населению, и одновременно постоянно усиливает их ре-
сурсную (как источника дохода и материальных благ) значимость 
для населения. Далее возникает и широко распространяется 
идеома о необходимости специально организованной глобальной 
«социальной защиты» населения от практического воздействия 
объективных, по существу, экономических законов, что означает 
фактическое признание естественной пассивности населения как 
экономического субъекта, «объективно» не способного самостоя-
тельно справляться с жизненными возможностями и обязанностями. 
Это, в свою очередь, во-первых, настоятельно требует усиления 
роли и ресурсов наиболее активных экономических субъектов – 
корпораций и (пока еще!) государственного аппарата, а во-вторых, 

                                                 
1 «Лукавые цифры глобальной статистики» – см. анализ ситуации в [2]. 
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создает (абсолютно необоснованно) иллюзию возможности полной 
социальной защищенности населения, порождая неадекватные по-
требительские ожидания целых поколений и народов.   

Возникает вопрос, как долго смогут просуществовать такие 
ожидания в глобальной роботизированной экономике, где нет рабо-
чих мест для людей? И как скоро корпорации как собственники всех 
ресурсов в такой экономике откажутся от поддержки неработающих, 
поскольку для них в этом нет никакого экономического смысла, а в 
условиях отсутствия национальных государств – и способов при-
нуждения? И таким ли нормальный человек хочет видеть свое бу-
дущее и будущее своего народа?  

В этой связи представляется уместным не сводить содержание 
экономического блока к дискретному пересказыванию различных не 
связанных между собой экономических теорий, носящих достаточно 
умозрительный характер, а формировать прикладное и общеэконо-
мическое знание на твердом фундаменте классической политэко-
номии [4; 6; 7; 8] и институциональной экономической теории [5], 
отечественной экономики труда [1] и теории управления [3; 14], от-
раслевых экономик, в том числе экономики социальной сферы и 
общественного сектора [14].  

Таким образом, в условиях глобального капитализма всем сле-
дует  отдавать себе отчет в том, что именно образование наряду со 
здравоохранением представляет собой ту отрасль экономики, ре-
зультаты деятельности которой прямо влияют на социально-
экономическое развитие любого общества и наиболее наглядно 
отражаются в таких научных категориях, как «человеческий» и 
«социальный» капитал. Не умаляя важности и преимуществ техни-
ки и технологий  как видов капитала, тем не менее, в контексте по-
ложений современных теорий человеческого и социального 
капитала следует признать, что именно эти два вида капитала в те-
кущих исторических условиях развитого капитализма и техноциви-
лизации имеют наиболее важное значение для нашей страны в 
обеспечении ее существования и естественного социально-
экономического роста.  

В этой связи отметим, что непреходящая значимость/важность 
образования как искусственного знания (теоретического и практиче-
ского), на наш взгляд, обеспечивается объективной недостаточно-
стью только природного знания (инстинктивного, генетического) для 
продолжительной жизни индивида в социуме, и это тем более акту-
ально в современных условиях. Чем больше численность населения, 
и чем сложнее техническая составляющая жизни, чем больше знаний 
требуется в повседневной жизни на пользовательском уровне, тем 
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выше, по нашему мнению, индивидуальная и общественная потреб-
ность в образовательной деятельности. Поскольку же в системе об-
разования на всех её ступенях (начальное, среднее, высшее, 
дополнительное) объективно формируется не только работник как 
производитель благ, определенной профессии и статуса, в том 
числе чиновник, предприниматель и т. п., но и потребитель этих 
и других благ, участник ряда человеческих сообществ, гражда-
нин, а также будущий родитель и т. п., а реальная способность 
индивида выполнять ожидаемые от него социальные роли прямо 
зависит от совокупности его знаний об этих ролях, то большая 
часть этих знаний в современном информационном обществе мо-
жет и должна предоставляться скорее в общественной системе 
образования, чем в семье, а совокупность этих знаний должна 
быть полной, учитывающей все эти социальные роли [13]. Таким 
образом, отсутствие части этих знаний лишает высшее образование 
необходимой полноты и глубины, выпускников – необходимых ком-
петенций, и даже наше общество – полноценного будущего [11].  

В этой связи следует признать, что поиск решения современных 
проблем преподавания экономических дисциплин в рамках про-
грамм профессиональной подготовки не является уделом сугубо 
преподавателей таких дисциплин.  

Такие вопросы должны решаться руководством и научным со-
обществом университетов и других образовательных учреждений 
при формировании образовательной политики, стратегических по-
ложений развития и самих основных образовательных программ, 
поскольку именно экономическое мировоззрение новых поколений 
усугубит или преодолеет существующие негативные социально-
экономические и даже политические тенденции. 
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