
ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 4 (29) 2011 
 

6 
 

* Юбилей * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усова Антонина Васильевна 
родилась 4 августа 1921 года в селе Корлыханово Ново-Белокатайского района Башкирии – доктор пе-
дагогических наук, профессор, академик РАО, заслуженный деятель науки Российской Федерации, на-

граждена медалью Российской академии образования «За достижения в науке» – за выдающийся вклад 
в психолого-педагогическую науку, развитие и укрепление РАО. 

*** 
Сердечно поздравляем Антонину Васильевну со славным юбилеем и желаем ей здоровья, 

 творческих успехов и выражаем огромную благодарность за то, что она через  
свою научную школу воспитала и продолжает воспитывать учеников,  

способных искать и находить пути развития Российской  
науки в области педагогики. 

 
/Главный редактор научного международного ВАКовского журнала «Мир науки, культуры, образования»,  

доктор пед. наук, профессор, академик ПАНИ, Ученик А.В. Усовой – Петров Анатолий Викторович  
и весь коллектив Редакции и Горно-Алтайского государственного университета. 
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Путь длиной в 90 лет 

 «Мне кажется, всякий, кто в здравом уме,  
 всегда стремится быть подле того,  
 кто лучше его самого»  

(Платон + все ученики А.В. Усовой) 
 
Январь 1951 года является стартом удивительного жизненного Пути Антонины Васильевны, который всю эту 

жизнь оказался связанным с Челябинским государственным педагогическим университетом. Там она защитила кан-
дидатскую диссертацию, посвященную решению проблемы политехнического обучения и докторскую диссертацию 
«Влияние системы самостоятельных работ на формирование у учащихся научных понятий». Защита состоялась в 
1970 году в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А.И. Герцена.  

Огромный здравый смысл, реализм и вера в свое дело, удивительная работоспособность, высокая гражданская 
позиция, умение увлекать и убеждать – вот главные особенности Антонины Васильевны как личности. На всех эта-
пах своей многолетней и плодотворной деятельности она с поразительной точностью умеет почувствовать и выде-
лить из огромного множества проблем самое главное, тонко чувствует новое, видит перспективные направления в 
педагогических исследованиях. Она не только крупный ученый, но и талантливый организатор, которая не только 
создатель своей научной школы, аспирантуры, докторантуры, но и Зонального объединения преподавателей мето-
дики физики пединститутов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Было проведено свыше 30 Зональных совещаний по 
актуальным проблемам образования и Зональный совет превратился в научный координационный центр, оказы-
вающий непосредственное влияние на развитие современной системы образования в стране. 

Страна много теряла из-за того, что основные ученые работали в западной части страны. Усова А.В. сделала 
огромный вклад для продвижения и развития педагогической науки на восток страны. Она организовала просве-
щенную жизнь на этом гигантском пространстве и свою жизнь, и жизнь своих учеников и последователей подняла на 
достойный научный уровень. 

Научная школа академика А.В. Усовой питается ее широким кругозором, опытом, научной эрудицией, научной 
интуицией. При этом она никогда не заставляет своих учеников работать на нее. Ее усилия всегда были направлены 
на развитие науки. Когда аспиранты, докторанты разрабатывают только идеи учителя, тогда неизбежно, рано или 
поздно, наступает кризис. Когда же они учатся у него работать, тогда научная школа переживает своего учителя. 
Вот почему научная школа А.В. Усовой всегда молода, постоянно находится в процессе развития и рождает новые 
научные школы и направления. Но каждая из них с благодарностью понимает, что все они в свое время вышли из 
«шинели» академии А.В. Усовой. 

Научные исследования А.В. Усова ведет по таким глобальным проблемам, как: психолого-дидактические осно-
вы формирования у учащихся научных понятий; совершенствование методики формирования у учащихся учебно-
познавательных умений; активизация учебно-познавательной деятельности учащихся; систематизация и обобщение 
знаний учащихся; новые формы организации учебных занятий по физике в средней школе; межпредметные связи в 
преподавании основ наук в школе и в вузе; совершенствование профессионально-методической подготовки учителя 
физики в педвузе; концепция естественнонаучного образования в средней школе. 

По результатам исследований А.В. Усовой опубликовано около 400 работ, в том числе 35 монографий. Ряд её 
работ переведены на белорусский, молдавский, башкирский, болгарский, испанский и немецкий языки. 

Она является титульным редактором и ведущим автором фундаментальных пособий «Методика преподавания 
физики в 7-8 классах» и «Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы». По этим книгам обучают 
студентов в педагогических вузах страны. В нашем научном международном журнале она является членом редак-
ционного совета. 

Под руководством Антонины Васильевны подготовлено и защищено более 70 кандидатских диссертаций и бо-
лее десятка докторских. 

В настоящее время Антонина Васильевна подчинила все свои знания и умения решению глобальных проблем 
современной средней школы. Ею создана концепция естественнонаучного образования, которая принципиально по 
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новому позволила создать учебный план школы, определить содержание естественного образования, прогнозиро-
вать содержание учебной дисциплины естественнонаучного цикла средней школы. 

Антонина Васильевна потомственный педагог. Её мама, Мария Сергеевна, о которой она так тепло всегда от-
зывается, была сельской учительницей, руководителем лучшей сельской школы, а затем и школами целого района 
в Татарии. Первый орден Ленина в семье был вручён Марии Сергеевне, а Антонина Васильевна повторила её – 
второй орден Ленина в семье был вручён Антонине Васильевне.  

Безусловно яркий путь Антонины Васильевны в науке, в педагогической деятельности можно оценить как чело-
веческий подвиг. Она прошла славный путь в науке, оставив многое следующим поколениям педагогов, и в частно-
сти, то, что называют «стиль Усовой», «метод Усовой», «школа Усовой». И даже говорят: «Усова – сама академия». 
Провозглашая тесную связь науки, практики и подготовки кадров, она последовательно проводила этот принцип  
в жизнь и включала в этот процесс своих учеников, предоставляя им поле научно-исследовательской деятельности. 
В ней проявляется яркий пример редкого сочетания в одном человеке крупного ученого и талантливого руководите-
ля. Это руководитель новой формации, она не просто управляет, а ведет за собой. Научная школа Усовой и ее 
структурные подразделения – это то, что направлено в будущее. Последнее для нее характерно – заботиться о том, 
что будет «после нас». 

Усова не только выдающийся организатор, но и крупный общественный деятель. Ее волновали и продолжают 
волновать все аспекты формирования и развития человеческого общества и каждого его члена. Она постоянно об-
ращается через центральную печать со своими представлениями о развитии системы образования в стране, ее не-
достатками и перспективами. И делает это настойчиво и убедительно, сверяясь с главной целью жизни – служить 
науке, стране, людям. 

Я счастлив, что мне довелось работать под руководством и в непосредственном контакте с академиком  
А.В. Усовой. Именно тогда я заметил ее главную черту – она все врем живет намного впереди своего века. Вот по-
чему у нее всегда свои ученики, которым она в состоянии не только передать свои знания, опыт, но и вывести на 
новую дорогу, ведущую в бесконечный мир науки. 

Антонину Васильевну знаю как воспитателя не только на рабочем месте, сфера ее воспитательного воздейст-
вия охватывает все жизненное пространство. Обращаясь, например, в адрес нашей международной конференции 
«Инновационные процессы в системе современного образования» она сказала просто, но так, что где-то в про-
странстве мы все чувствовали «указующий жест»: «Дорогие коллеги, желаем вам плодотворного общения и не за-
бывайте о той культурной почве, на которой должна возрастать духовность и нравственность учителя XXI века!».  
В этом суть ее миссии человека-«Альма-Матер», определяющей нашу научную судьбу в жизни. 

Говоря об Антонине Васильевне как о крупном ученом, нельзя не сказать о ее таланте излагать свои мысли 
внятно и, если хотите, популярно. В России традиции быть понятными у учёных нет. Они чаще всего излагают, аб-
солютно пренебрегая своим читателем. Берёшь такую статью, читаешь с самого начала и ничего не можешь понять, 
а иногда сомневаешься, понимает ли автор сам себя. Конечно, крупицы осмысленного и разумного и оттуда можно 
извлечь. Но автор явно считает, что это твоя работа — их оттуда извлечь. Не потому, что он не хочет быть понятым, 
а потому, что его не научили правильно писать. Не учат у нас человека ни писать, ни говорить понятно, это считает-
ся неважным. 

В этом смысле все работы А.В. Усовой являют образец той простоты, о которой говорят: «Простота – условие 
прекрасного». Поэтому хочется для наших авторов и читателей журнала привести пример статей Антонины Василь-
евны. Поэтому после краткого эссе о нашем Юбиляре предлагаю две ее статьи. В первой – о состоянии и пути раз-
вития образования в России и вторая – о развития научно-методических исследований в российской науке. А в за-
вершении наши обращения к самому дорогому нам Человеку в день ее Юбилея. 

Дорогая Антонина Васильевна, вдыхайте аромат жизни в годы своего Юбилея. Это замечательные годы, заме-
чательные Земля и Солнце, которые дарят Вам жизнь, наполненную изумительной музыкой успехов Ваших учени-
ков и которые радуются этой жизни во многом благодаря Вашей школе. И пусть еще долго, долго яркое Солнце вы-
ливает свою энергию на всех нас с Вами, радуя тем, что мы вместе с Вами.  

Мы всегда с Вами, потому что Вы – наша настоящая Альма-матер и наша безгранично любимая наставница.  
Пусть Вас еще долго окружает цветущая природа, докучающие Вас ученики, полнота жизни, любящие Вас род-

ные, коллеги и друзья. 
И с Вашего позволения для читателей и авторов нашего журнала мы открываем раздел «Педагогика. Психоло-

гия» двумя статьями, о которых я уже упоминал в тексте о Юбиляре.  
 

Главный редактор журнала 
А.В. Петров 
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Раздел 1 
ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ 

 
  

Ведущие эксперты раздела:  
АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ШАПОВАЛОВ – доктор педагогических наук, профессор Алтайской государст-
венной педагогической академии (г. Барнаул) 
ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА КОЛМОГОРОВА – доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой 
психологии Алтайской государственной педагогической академии (г. Барнаул)  
АЛЬБИНА АЛЕКСЕЕВНА ТЕМЕРБЕКОВА – доктор педагогических наук, доцент Горно-Алтайского государ-
ственного университета (г. Горно-Алтайск) 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ЛУКЬЯНЕНКО – кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии  
Горно-Алтайского государственного университета (г. Горно-Алтайск) 
 
 
 
 

УДК 37:001.12/.18 

 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Антонина Васильевна Усова, академик РАО, д-р пед. наук, профессор Челябинского государственного 
педагогического университета, заслуженный деятель наук Российской Федерации 

 
В статье рассматриваются основные проблемы системы школьного образования в России. 
 

Ключевые слова: система школьного образования, существовавшая система образования, перестройка образо-
вания, положительные и отрицательные аспекты перестройки образования в России. 

 
Наша система образования подвергается серьезной пере-

стройке под воздействием запросов общества и происходящей 
в стране сложной перестройки идеологии, экономики, психо-
логии мышления. При этом предпринимаются попытки пере-
черкнуть все, что было достигнуто прежде. Подвергается 
серьезной критике и существовавшая система образования. 
Но было бы неверно отрицать все, что было достигнуто в раз-
витии системы образования до перестройки. 

Поступательное движение педагогической науки и 
школьной практики требует не только отрицания и преодоле-
ния недостатков, но и использования положительного, что 
было достигнуто ранее. Поэтому требуется тщательный ана-
лиз прошлого опыта, имевшего место в предшествующий 
период развития. Какие положительные моменты имели место 
в системе образования до перестройки? 

1. Осуществлялось всеобщее бесплатное среднее образо-
вание. 

2. Достигнут сравнительно высокий уровень содержания 
образования. 

3. Доказана необходимость разнообразия методов обуче-
ния и форм учебных занятий, разработана методика их прове-
дения. 

4. Накоплен богатый опыт творчески работающих учите-
лей. 

5. Издана обширная методическая литература для учите-
ля, накоплен опыт создания учебников различными коллекти-
вами авторов. 

Существенными недостатками прежней системы образо-
вания являлись: 

1) всеобщее обязательное среднее образование без уче-
та способностей и интересов учащихся, их жизненных наме-
рений; 

2) единый стандарт содержания образования для всех де-
тей без учета их склонностей и способностей; 

3) снижение интереса детей старших классов к учению, 
вынужденных учиться не по призванию, а по принуждению; 

4) формализм в обучении; 
5) обучение без учета индивидуальных особенностей 

учащихся, ориентация на среднего ученика. 
При всем этом сравнительный анализ уровня знаний 

школьников 9- и 13- летнего возраста по естествознанию и 
математике, проведенный в 1990-1991г. по инициативе 
ЮНЕСКО в 19 странах мира показал, что наша школа не так 
уж плоха. 

В каждой стране экзаменовалось 3300 учащихся из 110 
школ каждой страны. Выборка учащихся осуществлялась 
случайным способом при помощи компьютеров. В нашей 
стране экзаменовались учащиеся всех бывших республик, за 
исключением Грузии и Узбекистана. 

Средний результат по нашей стране оказался неожиданно 
высоким, несмотря на крайне скудное финансирование систе-
мы образования. 

Тем не менее, наши школьники заняли четвертое место 
по математике и пятое по естествознанию, уступив Корее, 
Тайваню, Швейцарии и по естествознанию – Венгрии. Уча-
щиеся США оказались на XIII месте. 

Полученные результаты мы объясняем более современ-
ной методикой обучения, разработанной в нашей стране уче-
ными-педагогами и творчески работающими учителями школ. 

Как отмечает академик В.Г. Разумовский в статье "Отече-
ственная школа. Взгляд со стороны", опубликованной в жур-
нале "Педагогика" № 9-10 за 1992 г., в результате проведенно-
го тестирования удалось выявить для всех стран общие зако-
номерности. 
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1. Лучшие результаты показали страны с высокой сте-
пенью централизации образования. 

2. В городских школах качество образования выше, 
чем в сельских. 

3. Степень применения калькуляторов и компьютеров 
не влияет на результаты обучения. 

Высокий средний результат, полученный в наших шко-
лах, приводит к выводу о необходимости более бережного 
отношения к достижениям отечественной педагогической 
науки и практики: не все разрушать и отбрасывать, реформи-
руя школу, а сохранять то, что оправдало себя многолетней 
практикой. 

Это ни в коей мере не означает, что в нашей школе все 
благополучно с обучением детей. Необходимо много пере-
сматривать в складывающейся в настоящее время системе 
образования и методах обучения. Необходимо прогнозировать 
последствия сегодняшних нововведений. Исследования аме-
риканских ученых показали, что средний результат по стране 
отражает то, что было заложено 10-12 лет назад. Что положи-
тельного в современной перестройке системы образования? 

1. Дифференциация образования, предоставление роди-
телям и ученикам возможности избирать тип школы, тип обу-
чения. 

2. Создание различных типов средних учебных заведе-
ний: общеобразовательной школы, лицеев, гимназий, коллед-
жей, классов с углубленным изучением предметов гуманитар-
ного, естественного цикла и т.д. 

3. Поиск нетрадиционных методов и форм обучения, 
учитывающих склонности и способности учащихся. 

4. Усиление внимания развивающей функции обуче-
ния. 

Однако при всем этом следует отметить ряд серьезней-
ших просчетов, которые могут негативно сказаться на резуль-
татах образования в нашей стране. К ним относится, прежде 
всего: 

1. Доводимая до абсурда дифференциация, нередко при-
водящая к резкому сокращению часов в некоторых классах и 
школах на изучение физики, химии, биологии и математики. 

2. Социальное расслоение школы, происходящее под ви-
дом дифференциации. 

3. Введение платного обучения в лицеях и гимназиях, в 
классах с углубленным изучением отдельных предметов. 

4. Увлечение факультативными курсами, обилие которых 
ведет к перегрузке учеников и к тому, что у них не остается 
времени для серьезной самостоятельной работы с книгой. 

5. Предоставление школам права самим определять 
учебные планы и программы приводит к тому, что содержа-
ние обучения определяется без опоры на научно-
обоснованные критерии. Нередко в содержание школьных 
предметов для классов с углубленным изучением механиче-
ски переносится материал вузовских курсов, при этом не ре-
шается задача формирования у обучаемых рациональных спо-
собов самостоятельной познавательной и поисковой деятель-
ности. 

6. Вызывает чувство глубокой тревоги снижение в обще-
стве значимости образования, его обесценивание – что в зна-
чительной мере связано с переходом к рыночной экономике. 
Зарплата инженера, ученого, профессора, академика меньше 
зарплаты уборщицы метро. Средняя зарплата учителя нашей 
страны составляет примерно 360-400 руб. в месяц. Для срав-
нения в США она составляет 3000 долларов в месяц. 

7. Мы не можем быть удовлетворены снижением уровня 
обязательного бесплатного образования до уровня 9-летней 
школы, а в действительности – 8-летней школы, так как осу-
ществляется перевод с 3-го класса сразу в 5-й. 

8. Вызывает тревогу перегрузка школьников специализи-
рованных классов домашними заданиями. У врачей вызывает 
чувство тревоги состояние здоровья наших детей. 

НИИ физиологии детей и подростков АПН СССР неодно-
кратно ставил перед органами народного образования, перед 
Правительством страны вопросы, связанные с необходимо-
стью строгой регламентации учебной нагрузки, требовал ее 
рационального снижения. Однако эти важные вопросы до сих 
пор остаются нерешенными. 

9. Серьезное чувство беспокойства вызывает то, что 
многие дети приходят в школу голодными, так как родители 
по 3-4 месяца не получают зарплату. 

10. Большую озабоченность вызывает совершенно не-
удовлетворительное финансирование школ. Такое положение 
школы испытывали только в годы войны и в первые послево-
енные годы. 

Все это не может не отразиться на качестве образования и 
реализации стандартизации образования. 

В США, Корее, Японии правительство принимает все 
возможные меры по улучшению финансирования школ, про-
являет большую заботу о реализации бесплатного 12-летнего 
обучения всех детей. Ежегодно конгресс США издает 8-10 
законов по вопросам образования, сопровождающихся выде-
лением дополнительных государственных средств на образо-
вание. За период с 1983 по 1993 годы расходы на образование 
возросли в два раза со 100 млрд. долларов до 200 млрд. долла-
ров. 

Что же необходимо предпринять для того, чтобы повы-
сить эффективность образования, престиж школы и интерес 
школьников к учению? 

1. Необходимо, прежде всего, понимание правительством 
значения образования для подъема экономики, культуры, тех-
нического прогресса. 

2. Необходимо создать систему непрерывного образова-
ния, в которой бы обеспечивалась строгая преемственность в 
содержании и методах обучения и воспитания, начиная от 
дошколят, завершая вузом. 

3. Необходимо укрепить тенденцию к дифференциации 
образования с учетом склонностей и способностей детей, их 
жизненных намерений и мотивов учения. 

4.Вместе с тем, было бы ошибочно начинать дифферен-
цированное обучение с раннего детского возраста, поскольку 
до VII—VIII класса большая часть детей не готова психологи-
чески к определению своей будущей специализации. Это до-
казано специально проведенными исследованиями и подтвер-
ждается практикой. 

Выбор специализации должен осуществляться на основе 
исследований индивидуальных особенностей детей, оказание 
им квалифицированной помощи в самоопределении со сторо-
ны психологов и педагогов. Полагаю, что дифференциация в 
обучении должна осуществляться в основном после оконча-
ния VIII класса. 

Только в исключительных случаях, когда у ребенка с 
раннего возраста ярко проявляются склонности и интересы к 
какой-либо области знания, возможна более ранняя диффе-
ренциация на основе индивидуальных программ учащихся 
или учебы в школах (классах) одаренных детей. 

5. Нельзя не учитывать, что в выборе специальности 
большое влияние оказывает состав учителей. Проведенные 
нами в 60-х годах исследования показали, что в школах, где 
работают талантливые учителя истории, – многие ученики 
хотят быть историками, в школах, где работает талантливый 
учитель химии, многие дети хотели быть химиками и т.д. С 
переходом из класса в класс в связи со сменой педагогов не-
редко изменяются и жизненные планы учащихся. 

6. При обучении в специализированных классах не сле-
дует углубление осуществлять за счет перенесения в школу 
содержания вузовских курсов, так как в вузе все это будет 
снова изучаться более основательно. Опережающее изучение 
может привести к явлению "кажимости" знаний при всей их 
поверхности. 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 4 (29) 2011 
 

11 
 

Полагаю, что углубляться следует за счет усиления вни-
мания к самостоятельной работе с дополнительной литерату-
рой, более основательного анализа сущности изучаемых явле-
ний, законов и теорий, систематизации знаний, решения задач 
повышенной трудности, изучения вопросов истории науки, 
усиления внимания эксперименту учащихся, приобщения их к 
посильным исследованиям. 

7. Решая проблему дифференциации обучения, повыше-
ния теоретического уровня преподавания специальных дис-
циплин, нельзя допускать перегрузки детей в ущерб состоя-
нию их здоровья. У учащихся должно оставаться время для 
пребывания на воздухе, занятий спортом, оказания помощи 
родителям по дому, по хозяйству, для самообслуживания, для 
занятий по интересам. 

8. При определении содержания образования необходимо 
учитывать международный опыт, опыт отечественной школы 
и результаты исследований. 

9. Необходимо дальнейшее совершенствование органи-
зационных форм и методов обучения в направлении активи-
зации учебно-познавательной деятельности учащихся, повы-
шения роли обучения в развитии творческих способностей, 
инициативы и критического мышления учащихся, в развитии 
у них познавательного интереса. 

10. В связи с неизбежным ростом объема информации, 
подлежащего усвоению в годы школьного обучения, и в целях 
экономии времени, необходимого для восприятия, переработ-
ки и усвоения этой информации, – очень важно усиление 
внимания к проблеме формирования у детей рациональных 
приемов учебно-познавательной деятельности. Вот почему 
необходимо повысить ответственность всех учителей за выра-
ботку у своих учеников обобщенных учебно-познавательных 
умений и, прежде всего, умения работать с книгой, умения 
наблюдать, самостоятельно ставить опыты, умения кратко, 
логично, грамотно выражать свои мысли в устной и письмен-
ной речи. 

11. Говоря о развитии творческих способностей, следует 
помнить, что без системы знаний не может быть творчества, 
ибо "пустая голова не рассуждает". В связи с этим возникает 
проблема повышения прочности знаний, к которой в послед-
ние десятилетия в нашей школе неоправданно ослаблено вни-
мание. Надо сказать, что этой проблеме в последние годы 
мало уделяется внимания и в психологической науке и в ди-
дактике. 

12. Решая проблему повышения научного уровня зна-
ний, роли обучения в развитии творческих способностей уча-
щихся, нельзя ослаблять внимание решению проблемы нрав-
ственного воспитания учащихся, воспитания у них патрио-
тизма, чувства гражданского долга, общей культуры, честно-
сти, порядочности, уважительного отношения к старшим, 
друг к другу. 

Педагоги в настоящее время лишены возможности как-то 
влиять на своих подопечных, так как разрушена система 
"классных часов", "курсовых собраний", а на учебных заняти-
ях каждый преподаватель думает только о том, как бы "быст-
рее пройти программу". В лицеях и гимназиях, думая о повы-

шении научно-теоретического уровня преподавания, забыва-
ют о необходимости решения воспитательных задач, задач 
нравственного, духовного воспитания молодежи. 

Сейчас необходимо думать о разработке принципиально 
новых форм воспитательной работы. Может быть, начать с 
организации дискуссионных клубов, круглых столов. Надо 
серьезно думать о том, как усилить воспитывающие функции 
учебных занятий – без менторства, без нравоучений. Это одна 
из сложнейших задач современной средней и высшей школы; 
надо учиться решать ее по-новому. 

Следует высказать и свое отношение к опубликованным 
проектам образовательных стандартов и базисному учебному 
плану, а также к временным стандартам, пока они еще не ут-
верждены правительством. Анализ стандартов приводит к 
выводам о наличии в них существенных недостатков. Одним 
из них является перегруженность программ учебным мате-
риалом за счет перенесения значительной части учебного ма-
териала из X-XI классов в IX класс основной школы, что пы-
таются объяснить тем, что многие дети ограничат свое обра-
зование 9-летней школой. Но при этом не учитываются со-
кращения часов на изучение предметов естественного цикла в 
базисном учебном плане. 

Вторым серьезным недостатком проектов стандартов яв-
ляется отсутствие согласования образовательных стандартов 
по различным предметам, например, по физике и математике 
и несогласованность объема знаний, определяемых стандар-
тами, с количеством часов, предусмотренных на изучение 
предметов естественного цикла базисными учебными плана-
ми: объем знаний, подлежащих усвоению в основной школе, 
увеличивается, а количество часов на изучен» соответствую-
щих предметов – уменьшается. 

Обращает на себя внимание еще один серьезный недоста-
ток в происходящей перестройке системы образования. В 
документах, обосновывающих необходимость введения обра-
зовательных стандартов, речь идет об обеспечении единого 
образовательного пространства. Но это положение находится 
в коренном противоречии с многообразием программ и с по-
ложением о праве учителя выбирать понравившуюся ему про-
грамму. Представьте, какое же при этом может быть единое 
образовательное пространство, если в различных программах 
предусматривается существенное различие в структуре пред-
мета. Так, например, по физике в одних программах курс фи-
зики VII класса начинается с изучения строения вещества, а в 
других – с механического движения. 

Говоря о требованиях, которым должна удовлетворять 
личность современного педагога, следу помнить, что эти тре-
бования не могут ограничиваться перечнем знаний и умений, 
которыми должен владеть учитель. Не менее важны требова-
ния к личностным качествам учителя. Чем более привлека-
тельна для учащихся личность учителя, чем в большей степе 
используемые им содержание и методы обучения ориентиро-
ваны на индивидуальные и личностные особенности учащих-
ся, тем полнее его воспитывающее воздействие на учащихся. 
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Понятия составляют центральное ядро системы научных 

знаний и от качества их усвоения, в конечном итоге, зависит 
качество усвоения системы научных знаний. Поэтому поиски 
путей совершенствования процесса формирования понятий у 
учащихся школ и студентов вузов является одной из актуаль-
ных проблем педагогической науки и психологии. Являясь 
важнейшим элементом системы научных знаний, понятия 
играют важную роль в научном познании. Все это явилось 
фактором, обуславливающим огромное внимание к проблеме 
научных понятий представителей различных наук – филосо-
фов, логиков, психологов, педагогов и др. Проблемы понятий 
занимают большое место в "Философских тетрадях" В.И. Ле-
нина, в "Диалектике природы" Ф. Энгельса. Этим вопросам 
большое внимание уделяется в работах отечественных фило-
софов: А.С. Арсеньева, Б.С. Библера, Б.М. Кедрова, Г.А. Кур-
санова, B.C. Готта, А.Д. Урсова, Е.К. Войшвилло и др. 

По Ленину понятия – есть форма отражения природы в 
познании человека (соч., т. 29, с. 149), "... высший продукт 
мозга, высшего продукта материи" (соч., т. 29, с. 164). 

Как высшая форма познания – понятия составляют логи-
ческую основу, логический каркас научных систем и теорий. 
Они являются такой формой отражения, которая раскрывает 
сущность вещей, внутренние определяющие свойства предме-
тов, их внутреннюю противоречивую природу. 

Возникнув в науке на определенном этапе ее развития, 
понятия не остаются неизменными. В результате открытия 
новых существенных свойств и признаков предметов и явле-
ний происходит обогащение содержания понятий, увеличива-
ется их объем, полнее раскрываются связи и отношения меж-
ду ними. Имея в виду эту особенность развития понятий, В.И. 
Ленин отмечал, что они "вечно движутся, переходят друг в 
друга, переливают одно в другое. Без этого они не отражают 
живой жизни". Поэтому "анализ понятий, изучение их, искус-
ство оперировать ими требуют всегда изучения движения 
понятий, их связей, их взаимопереходов" (соч.. т. 29, с. 126). 

Понятие как одна из форм мышления выступает как ору-
дие познания. Вместе с тем, оно является результатом некото-
рого этапа развития наших знаний о тех или иных объектах 
материального мира. Возникнув в науке, понятие уже само 
становится объектов научного познания. В процессе обучения 
оно таковым и выступает, вместе с тем, являясь "орудием 
познания". 

Формирование системы научных понятий у учащихся 
школ и студентов вузов является одним из ведущих задач 
процесса обучения. Поэтому всем педагогам нужно овладе-
вать знанием психолого-педагогических основ формирования 
понятий, закономерностей этого процесса, независимо от со-
держания преподаваемого предмета. Выполнение этого тре-
бования является непременным условием повышения эффек-
тивности учебного процесса, критериями которого является 
качество знаний, их действенность и прочность, а также высо-
кий уровень сформированно-сти научного мировоззрения и 
воспитанности обучаемых. 

Для учебного процесса важное значение имеют работы по 
теории формирования понятий, в которых раскрываются за-
кономерности процесса усвоения понятий, способы их фор-
мирования, критерии усвоения, условия усвоения, типичные 
ошибки в усвоении, причины их возникновения и пути преду-
преждения. К числу важных работ в этом плане относятся: 
работы психологов Л.С. Выготского. С.Л. Рубинштейна. В.В. 
Давыдова, П.Я. Гальперина. Н.Ф. Талызиной, НА. Менчин-
ской, М.Н. Шардакова; дидактов М.Н. Скаткина, А.В. Усовой, 
С.Г. Шаповаленко и методиста М.Н. Верзилина. Все эти рабо-
ты, несомненно, вносят существенный вклад в разработку 
общей теории формирования понятий и имеют важное значе-

ние для деятельности педагогов по формированию понятий у 
обучаемых. Однако при значительном количестве работ по 
теории формирования понятий продолжают оставаться слабо 
разработанными некоторые методологические аспекты про-
блемы, что отрицательно сказывается на применяемой в учеб-
ном процессе методике формирования понятий и качестве их 
усвоения обучаемыми. 

Актуальность проблемы разработки теоретических основ 
формирования понятий диктуется целым рядом факторов, в 
частности: 

1. Недостаточной разработанностью методических основ 
формирования понятий у учащихся старших классов общеоб-
разовательных учебных заведений и полной неразработанно-
стью теории формирования понятий у студентов высших 
учебных заведений. Выполненные психологами исследования 
относятся к процессу формирования понятий у учащихся на-
чальных и 5-х классов. Что касается старших классов, то здесь 
имеются лишь работы по формированию отдельных частных 
понятий. 

2. Непрерывностью процесса возникновения в науке но-
вых понятий, а также развитием, конкретизацией и обобщени-
ем ранее введенных в тех или иных разделах науки понятий. 

Все это происходит в связи с открытием новых явлений, 
процессов, свойств вещества и полей – в области естествен-
ных наук и в области общественных наук – в процессе изме-
нений социально-экономических условий жизни общества, 
его господствующих идеологий. 

Этот процесс обусловлен также дифференциацией и ин-
теграцией наук. 

Все это выдвигает перед педагогикой высшей и средней 
школы, а также перед психологической наукой все новые и 
новые проблемы, связанные с процессом формирования поня-
тий у учащихся школ и студентов вузов. Обозначим некото-
рые из этих проблем, которые, с нашей точки зрения, являют-
ся наиболее актуальными и требуют своего первоочередного 
решения. 

1. Отбор уже утвердившихся в науке понятий, но не на-
шедших отражения в содержании учебных дисциплин, и ре-
шение вопроса о целесообразности и возможности включения 
их в содержание учебных дисциплин. 

2. Определение статуса новых понятий (отнесение их к 
понятиям-категориям, региональным или к частным научным 
понятиям), их места в системе учебных дисциплин и их цик-
лов. 

3. Определение критериев, которыми следует руково-
дствоваться при отборе новых понятий для школьных и ву-
зовских курсов. 

Речь идет об отборе понятий, которые необходимо давать 
в целях повышения уровня общего образования и формирова-
ния современной научной картины мира, – с одной стороны, и 
понятий, формирование которых необходимо только будуще-
му специалисту для профессионального выполнения работы, – 
с другой стороны. 

4. Определение состава системы понятий и глубины их 
формирования в различных классах в условиях дифференциа-
ции обучения: в классах с углубленным изучением предметов 
естественно-математического или гуманитарного цикла, или в 
школах, занимающихся по базисному учебному плану. 

Эта задача стоит также и перед педагогикой высшей шко-
лы, в связи с осуществляемой в вузах специализацией. 

Часто мы стремимся дать нашим ученикам и студентам 
все, что знаем сами, не учитывая при этом познавательные 
возможности обучаемых, их склонности, способности, значи-
мость формируемых знаний для будущей профессии. Все это 
приводит к тому, что к моменту окончания школы, вуза, как 
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показали проведенные нами исследования, уровень сформи-
рованности понятий оказывается у большинства обучаемых 
очень низким. Это относится прежде всего к таким предметам 
как физика, химия, биология, математика. 

Если проверить, какая часть формируемых в школе и вузе 
понятий остается в сознании обучавшихся через 5 лет после 
окончания вуза, можно убедиться в том, что остается самая 
незначительная часть. В этом убеждает выборочная проверка. 
В памяти работающих сохраняются лишь те понятия, которы-
ми они оперируют в повседневной деятельности и без кото-
рых не может быть успешного выполнения своих профессио-
нальных обязанностей. Все остальное, согласно закономерно-
стям психологии памяти, утрачивается, забывается, поскольку 
"не работает". 

5. Преемственность в развитии понятий у учащихся 
школ и студентов вузов. Это означает, что в процессе форми-
рования и развития понятий в них должно сохраняться основ-
ное ядро, и это ядро должно развиваться, обогащаться на по-
следующей ступени обучения, при обучении соответствую-
щим учебным дисциплинам. 

В предметах естественного цикла таким понятием являет-
ся "вещество". В его развитии отсутствует преемственность. В 
школе "вещество" определяется на уроках физики как "то, из 
чего состоит тело". Такое определение дается в учебнике фи-
зики для 7-го класса А.В. Перышкина и Н.А. Родиной. Более к 
определению данного понятия нигде не обращаются: ни в 
курсе физики старших классов, ни в курсе общей физики вуза. 
Термином "вещество" пользуются только при изучении изме-
нений агрегатных состояний вещества, а далее речь идет о 
телах: о твердых телах, жидкостях и газах, о "проводниках" и 
"изоляторах", которые учащиеся никак не соотносят с поняти-
ем "вещество". Отсюда – подмена понятия "вещество" как 
одного из видов материи понятием "тело", что неправомерно. 

Поражает тот факт, что знания о веществе нигде не сис-
тематизируются и не обобщаются, поэтому на вопрос: "Что вы 
знаете о веществе?" выпускники средней школы и студенты-
физики отвечают на уровне 7-го класса: "Я знаю, что вещест-
во состоит из молекул, молекулы движутся и взаимодейству-
ют друг с другом." Это после изучения свойств и строения 
вещества на протяжении 5 лет в курсах физики, химии и био-
логии. Аналогичная картина наблюдается и с другими фунда-
ментальными понятиями. 

6. Обобщение понятий как применительно к обучению 
в школе, так и применительно к обучению в вузе. Особенно 
актуальна разработка методики обобщения фундаментальных 
понятий на заключительных этапах изучения, соответствую-
щих курсов в школе и вузе, включая синтез (интеграцию) зна-
ний об объектах, понятия о которых формируются при изуче-
нии 
циклов смежных дисциплин. 

7. Разработка эффективной методики формирования 
новых понятий. Особого внимания требует разработка теоре-
тических основ методики формирования общих научных по-
нятий, общих для циклов учебных дисциплин, для интегра-
тивных курсов, 

8. Разработка мировоззренческой функции формирова-
ния общих научных понятий и понятий-категорий (материя, 
движение, пространство, время, причина, следствие и т.д.). 
Она была поднята в работах В.Ф. Ефименко, но, к сожалению, 
не получила дальнейшего развития и ждет своего исследова-
ния. 

9. Раскрытие методологического знания о фундамен-
тальных научных понятиях, таких как материя, движение, 
энергия. 

10. Изучение возможностей ЭВМ в формировании поня-
тий. Пока еще никто не производил сравнительного анализа 
качества усвоения понятий при традиционной методике их 
формирования (т.е. без применения ЭВМ) и с применением 
ЭВМ. А произвести такое сравнение необходимо. До сих пор 

должным образом не отработана методика применения ком-
пьютеров при формировании понятий. 

11. Последующая разработка критериев усвоения поня-
тий, без чего невозможна объективная оценка качества усвое-
ния понятий и оценка эффективности применяемых для их 
формирования методик. 

Ранее были разработаны такие критерии как: коэффици-
ент полноты усвоения содержания понятия, коэффициент 
полноты усвоения объема понятия, коэффициент полноты 
усвоения связей и отношений данного понятия с другими. 

В проводимых под нашим руководством исследованиях 
используется также интегральный коэффициент усвоения 
понятий, который включает умение оперировать понятием. 
Однако исследования, проведенные нашими аспирантами 
Н.Н. Кузьминым и А.А. Подольским, говорят о том , что этих 
показателей для развернутой оценки качества усвоения поня-
тий недостаточно. 

Н.Н. Кузьмин выделил 7 критериев усвоения понятий, а 
А.А. Подольский выделил уже 10 критериев. Однако для опе-
ративного контроля за качеством усвоения понятий мы счита-
ем достаточно 4-х критериев. На основе выделенных критери-
ев определяются уровни усвоения понятий. Число их также по 
мере развития теории формирования понятий изменяется. 
Н.А. Менчинская когда-то выделяла 3 уровня, мы в своих 
работах вначале выделили 4 уровня, а в более поздних рабо-
тах выделяем 5 уровней, включая уровень умения опериро-
вать понятием в решении задач творческого характера и в 
решении задач межпредметного характера. 

12. Исследование процесса миграции понятий из одной 
научной сферы в другую. Примерами таких понятий являются 
"ускорение", "сила", "масса", "плотность" и др. Они перено-
сятся из области физики в область социологии. Эта миграция 
должна найти отражение в содержании учебных программ и 
учебников. 

13. Определение организационно-педагогического усло-
вия ознакомления с теоретическими основами формирования 
понятий студентов – будущих педагогов, учителей школ, пре-
подавателей вузов, авторов учебников и учебных пособий. 

Мы осуществляем это с помощью спецкурса "Психолого-
дидактические основы формирования научных понятий в 
процессе обучения". 

Такие спецкурсы на основе разработанных нами пособий 
[1; 2] ведутся в ряде других вузов, например, в Омском, Тад-
жикском и в Киргизском педагогических университетах. Нам 
думается, что проблемы формирования научных понятий 
должны найти отражение в содержании курсов психологии и 
педагогики в педагогических институтах и университетах, 
готовящих учителей школ, что крайне необходимо для подго-
товки студентов к будущей деятельности по формированию 
научных понятий у школьников. 

Таковы основные проблемы формирования научных по-
нятий у учащихся школ и студентов вузов. 

Примечательным является то. что все больший круг пре-
подавателей педагогических и технических вузов осознают 
необходимость специальных исследований по вопросам тео-
рии формирования понятий, рассматривая это как одно из 
важнейших условий повышения эффективности обучения, его 
роли в развитии интеллектуальных способностей обучаемых и 
качества их знаний. 

Примером этого являются работы двух профессоров С-
Петербургского технического университета К.К. Гомоюнова и 
Ф.П. Кесаманлы. В настоящее время они представили в печать 
"Толковый физический словарь". Примером этому является 
также состав участников III Всероссийской конференции, 
посвященной проблеме формирования понятий, состоявшейся 
13-15 мая 1998 г. в Челябинском государственном педагоги-
ческом университете. На нее было представлено 230 докладов 
преподавателей самых различных дисциплин, включая обще-
ственные и технические дисциплины. 
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В статье рассмотрен технологический аспект формирования исследовательской деятельности будущих учителей матема-
тики в процессе предметной подготовки. Описаны особенности организации исследовательской деятельности студентов 
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В последние десятилетия развитие общества характеризу-

ется все более возрастающей динамичностью, проникновени-
ем на новые уровни познания окружающего мира, возникно-
вением качественно новых видов деятельности в ранее неиз-
вестных областях. Поэтому огромное значение приобретают 
стремление и способность личности активно исследовать но-
визну и сложность меняющегося мира, а также создавать, 
изобретать новые оригинальные стратегии поведения и дея-
тельности. В связи с этим во всех сферах жизнедеятельности 
общества, включая систему образования, становится ощути-
мой потребность в специалистах, способных самостоятельно 
выдвигать и решать многообразные задачи в нестандартных 
условиях; готовых к сотрудничеству, к профессиональному 
самообразованию и самосовершенствованию; отличающихся 
мобильностью и конструктивностью. Однако в настоящее 
время качество профессиональной подготовки будущих учи-
телей в силу ряда причин не всегда отвечает требованиям, 
предъявляемым к специалистам на рынке образовательных 
услуг. Выпускников педагогических вузов зачастую справед-
ливо упрекают в излишней академичности и узкой специали-
зированности предметных знаний, их недостаточной профес-
сиональной ориентации; отсутствии исследовательской пози-
ции, неготовности и неспособности к творческой самореали-
зации в профессиональной деятельности.  

Мониторинг качества различных аспектов подготовки 
студентов – будущих учителей математики в процессе их обу-
чения в педагогическом вузе [1], анализ психолого-
педагогической и методической литературы по проблемам 
качества современного образования позволяют сделать вывод 
о том, что сложившаяся традиционная система организации 

исследовательской учебно-познавательной деятельности сту-
дентов в определенной степени устарела, что негативным 
образом сказывается на качестве подготовки будущего учите-
ля. Как показывают опросы студентов 1–4 курсов математиче-
ского факультета КГПУ им. В.П. Астафьева на протяжении 
последних лет, активно принимают участие в различных ви-
дах исследовательской деятельности (в том числе внеучебной) 
в среднем не более 10 % из числа опрошенных, в то время как 
30–35 % выразили свое желание участвовать в такого рода 
деятельности. Причем, основная причина подобной ситуации 
заключается, по мнению респондентов, в отсутствии систем-
ной организации исследовательской деятельности студентов, 
особенно на младших курсах. В основном участие большин-
ства студентов в исследовательской работе ограничивается 
курсовым и дипломным проектированием.  

Известен ряд работ, посвященных проблеме формирова-
ния, организации исследовательской деятельности учащихся 
различных ступеней образования (Е.Д. Андреева, Н.В. Гафу-
рова, В.А. Далингер, Т.Е. Климова, А.В. Леонтович, Г.Н. Ло-
бова, А.С. Обухов, П.И. Пидкасистый, А.И. Савенков, А.В. 
Хуторской, А.В. Ястребов и др.). Так, в докторской диссерта-
ции А.В. Ястребова разработаны теоретико-методические 
основы моделирования научных исследований в процессе 
обучения студентов педагогического вуза. Им предложена 
технология конструирования исследовательских задач по ма-
тематике, разработаны модели подготовки к исследователь-
ской деятельности для одного студента и академической 
группы [2]. Т.Е. Климовой выделены основные педагогиче-
ские условия развития научно-исследовательской культуры 
будущего учителя, среди них особое внимание автор акценти-
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рует на проектировании «рефлексивно-креативной среды» [3]. 
В работах А.И. Савенкова описана авторская модель обога-
щения содержания образования, основным элементом которой 
является исследовательское обучение, с целью развития ин-
теллектуально-творческого потенциала личности. На основе 
сформулированных автором принципов исследовательского 
обучения разработана оригинальная структура образователь-
ной программы, даны рекомендации по подготовке учителя-
предметника к работе в условиях реализации данной модели 
[4]. В основе подхода к организации исследовательской дея-
тельности учащихся, предложенного А.В. Леонтовичем, ле-
жит идея создания «многопозиционной образовательной сре-
ды, функционально представляющей собой аналог научной 
школы» [5, с. 66], которая является необходимым условием 
становления и развития исследовательской позиции личности 
учащегося в процессе предметной подготовки.  

Анализ современного состояния проблемы организации 
исследовательской деятельности учащихся позволяет утвер-
ждать, что, несмотря на признаваемую всеми значимость дан-
ного явления в педагогической науке и образовательной прак-
тике, оно не реализует своих объективных возможностей 
в полной мере. Причины подобной ситуации видятся нам в 
следующем:  

- отсутствие нормативной базы, фиксирующей общест-
венную значимость развития исследовательской деятельности 
учащихся в образовательной системе; 

- неготовность большинства педагогов к работе 
в поисковом режиме, низкий уровень развития их методоло-
гической культуры; 

- недостаточное использование современных диагности-
ческих методик, представлений о природе одаренности, пси-
хологических средств поддержки при выявлении и развитии 
творческих способностей учащихся; 

- несоответствие программно-методического обеспече-
ния исследовательской работы учащихся современным требо-
ваниям и уровню развития информационных и телекоммуни-
кационных технологий; 

- отсутствие системы социальных гарантий и протек-
ционистских мер для поддержки и стимулирования стремле-
ния как преподавателей, так и обучающихся к творческому 
росту и научным достижениям.  

На процесс становления будущего учителя можно воз-
действовать двумя способами: через совершенствование обра-
зовательного процесса и через конструирование внеучебной 
образовательной среды, способствующей развитию личност-
ных качеств студента, обеспечивающих его профессионально-
педагогическую компетентность. В этой связи в настоящее 
время актуальна проблема поиска обновленных технологий 
организации учебной и внеучебной исследовательской дея-
тельности студентов на уровне кафедры, факультета, вуза.  

Под исследовательской деятельностью студента будем 
понимать личностно и социально значимую продуктивную 
деятельность, осуществляемую в рамках образовательного 
процесса в вузе средствами познания в соответствии с логи-
кой научного поиска, продуктом которой являются субъек-
тивно новые знания об исследуемом объекте [6]. Отметим, что 
в результате такого рода деятельности, субъективный харак-
тер “открытий” может приобретать определенную объектив-
ную значимость и новизну. 

Исходя из основных задач подготовки будущего учителя 
в педагогическом вузе, можно выделить следующие цели ис-
следовательской деятельности студентов – будущих учителей 
математики: 1) углубление и развитие математических зна-
ний, их перенос в профессиональную деятельность учителя;  
2) овладение технологией проведения самостоятельных науч-
ных исследований, а также умение работать в научном кол-
лективе; 3) формирование умений организации исследова-
тельской деятельности учащихся в процессе математической 
подготовки; 4) развитие ценностного отношения к собствен-
ной исследовательской деятельности и формированию иссле-
довательской деятельности учащихся. 

Для достижения обозначенных целей необходима соот-
ветствующая организация исследовательской деятельности 
будущих учителей математики, стимулирующая их вовлече-
ние в творческий процесс изучения и освоения научных мето-
дов; обеспечивающая право студентов на участие в научно-
исследовательской деятельности, осуществляемой различны-
ми подразделениями вуза; предоставляющая возможность для 
самореализации личностных творческих способностей. При 
этом исследовательскую деятельность студентов необходимо 
рассматривать, с одной стороны, как деятельность по овладе-
нию навыками исследовательского труда в будущей профес-
сии, с другой – собственное исследование студента, результа-
ты которого могут быть представлены в виде доклада на на-
учной конференции, статьи в научном сборнике, сообщения 
на спецсеминаре и др.  

Разделяя точку зрения сторонников конструктивизма, 
претендующего на роль новой образовательной парадигмы и 
находящегося в настоящее время в стадии своего становления 
[7], а также неопрагматического подхода к реформированию 
отечественной системы образования [8], мы считаем, что раз-
витие исследовательской инициативности будущих учителей, 
восприимчивости к новому и др. возможно при условии ак-
тивного включения студентов педагогических вузов в поиск, 
исследование и решение значимых для них профессиональ-
ных проблем в процессе предметной подготовки. Последнее в 
свою очередь предполагает создание организационно-
методических условий, позволяющих подчеркнуть интеллек-
туальное достоинство каждого студента, особую ценность его 
точки зрения; способствующих развитию персонального под-
хода к решению проблем, уникального видения ситуации и 
индивидуального стиля мышления. В этом случае формирова-
ние исследовательской деятельности студентов – будущих 
учителей математики должно осуществляться целенаправлен-
но, систематически и поэтапно в процессе всего времени обу-
чения в педагогическом вузе и в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. В свете этих идей, как показывает опыт 
работы автора в педагогическом вузе, а также, учитывая со-
держание образовательного процесса в течение четырехлетне-
го цикла обучения (бакалавриат), можно условно выделить 
следующие этапы формирования исследовательской деятель-
ности: 1) подготовительный (I курс); 2) базовый (II–III курс); 
3) творческий (IV курс); 4) профессиональный.  

Проблема формирования исследовательской деятельно-
сти будущих учителей математики может быть решена не 
только посредством отбора содержания образования, но и 
выбором используемых технологий организации рассматри-
ваемого вида деятельности. При этом, на наш взгляд, необхо-
димо учитывать, с одной стороны, особенности математики 
как предметной области (абстрактность, необходимость про-
ведения логических обоснований, доказательств, характер 
исследуемых проблем и гипотез). Каждый из этапов в струк-
туре исследовательской деятельности студентов в процессе их 
предметной подготовки имеет специфику, которая определя-
ется предметными особенностями самих проблем, гипотез, 
видами действий студентов, присущими математике. С другой 
стороны, выбор технологий организации исследовательской 
деятельности будущих учителей математики обуславливается 
профессиональным контекстом. Неотъемлемой частью про-
фессионально-педагогической компетентности учителя явля-
ется владение и использование различных традиционных и 
инновационных педагогических технологий организации 
учебно-познавательной и исследовательской деятельности 
учащихся. Следуя принципу непрерывности профессиональ-
ной направленности математической подготовки студентов, 
сформулированному А.Г. Мордковичем, освоение профессии 
осуществляется через собственный опыт будущего учителя, 
полученный в педагогическом вузе с позиций субъекта обуче-
ния [9]. Поэтому формы, методы, средства, приемы организа-
ции исследовательской деятельности должны предъявляться 
студенту в качестве «неявного» содержания образования, дос-
тоинства и ограничения которых познаются сначала «изнут-
ри». Таким образом, специфика организации исследователь-
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ской деятельности студентов в процессе изучения математики 
определяется особенностями предметного содержания и про-
фессиональным контекстом. 

Рассмотрим дидактические возможности организации ис-
следовательской деятельности студентов – будущих учителей 
математики на подготовительном этапе (рис. 1). Особое место 
на подготовительном этапе, по нашему мнению, занимают 
такие формы организации, как научно-популярный лекторий, 
на котором происходит знакомство студентов с современны-
ми актуальными проблемами, как в области математики, так и 
в области современного образования, путями их решения и 
перспективами развития, а также учебные мастер-классы. В 
процессе работы последних преподаватели демонстрируют на 
примере решения той или иной исследовательской задачи, как 
осуществляется научный поиск, каковы основные этапы ис-
следования и их содержание, то есть происходит знакомство 
студентов с технологией научного творчества. Теоретический 
анализ мастер-классов, изучение научных методов познания 
осуществляется на спецсеминарах. При этом, в данном случае 
предпочтительнее использование не репродуктивных техно-
логий, сводящихся к простому информированию студентов, а 
передача знаний, когда преподаватель (специалист сферы 
образования и др.) демонстрирует их реализацию при реше-
нии конкретной исследовательской задачи, а затем комменти-
рует свою деятельность, обосновывая выбор той или иной 
стратегии решения и оценивая ее эффективность, используя 
при этом активные методы обучения (активные нетрадицион-
ные лекции, обучение в сотрудничестве, дискуссионные ме-
тоды и др.). В таком случае будущие учителя получают не 

обезличенную информацию, они становятся свидетелями и 
участниками самого процесса принятия решений, знакомятся 
с тем, как осуществляется перенос усвоенных знаний в облас-
ти предметных, психолого-педагогических дисциплин в про-
фессиональную деятельность учителя. Все это способствует 
формированию научного мышления и мировоззрения через 
интеграцию образовательного процесса и науки. В результате 
этого возрастают глубина понимания изучаемого материала, 
познавательная активность и творческая самостоятельность 
студентов, так как они получают большее удовлетворение от 
занятий, комфортнее и увереннее чувствуют себя. Вниманию 
студентов представляется наглядная модель решения пробле-
мы с применением новой информации. Кроме того, происхо-
дит своеобразная идентификация с успешными действиями 
демонстратора, что является стимулом для осуществления 
собственной исследовательской деятельности. Такого рода 
«когнитивное моделирование» [10] возможно активно исполь-
зовать на мастер-классах. Все перечисленные выше организа-
ционные мероприятия, призванные, в том числе, стимулиро-
вать студентов к участию в научно-исследовательской работе 
различных подразделений вуза, могут проводиться в рамках 
Дней той или иной кафедры, Дней науки и др. На подготови-
тельном этапе формирования исследовательской деятельности 
описанные выше организационные формы встраиваются в 
содержание предметного блока дисциплин. На базовом этапе 
лекторий, мастер-классы и спецсеминары приобретают меж-
дисциплинарный характер, что способствует формированию у 
студентов представлений о взаимосвязи изучаемых учебных 
дисциплин. 

 
 
 

Рис. 1. Модель системы организационных форм исследовательской деятельности студентов (подготовительный этап)  
Обозначения: СИ – самостоятельное исследование; НПЛ – научно-популярный лекторий; УМК – учебный мастер-класс;  

ССМ – спецсеминар; НС – научная студия; НПРК – научно-практическая конференция; ОЛ – олимпиада;  
ПРОЛ – практикум по решению олимпиадных задач. 

 
Студийная форма организации исследовательской дея-

тельности студентов преобладает в основном на младших 
курсах и объединяет студентов, проявляющих интерес к од-
ной и той же дисциплине. Ее основные цели – расширение и 
углубление знаний в той или иной области, развитие интере-
сов и способностей студентов в избранных ими областях зна-
ний, формирование исследовательских умений (информаци-
онно-аналитических, проектировочных, диагностических и 

др.). В рамках научной студии может быть распространена 
работа проблемных групп, занятых решением какой-либо 
одной, общей для всей группы задачи. Такие группы впослед-
ствии, на старших курсах, могут являться уже самостоятель-
ными организационными единицами и состоять из студентов 
разных курсов. Их участники либо коллективно решают одну 
проблему, либо распределяют между собой частные аспекты 
проблемы. Особенно хочется подчеркнуть, что работа студий 
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должна осуществляется под руководством как преподавателей 
вузов, так и студентов-старшекурсников с использованием 
личностно ориентированных технологий (обучение в сотруд-
ничестве, проблемное обучение, проектная деятельность и 
др.), которые предусматривают дифференцированный подход 
к обучению с учетом уровня интеллектуального развития сту-
дента, его предметной подготовки, способностей и задатков. 
Такие технологии, по нашему мнению, могут быть достаточно 
органично и легко интегрированы в систему традиционного 
обучения, не затрагивая его содержания. Что касается содер-
жательного аспекта развития исследовательской деятельности 
студентов в рамках работы научных студий, то необходимо 
отметить, что, во-первых, они могут быть приближены к фор-
ме семинарских занятий, дополняющих учебную программу. 
В этом случае основная цель их деятельности – более полное, 
детальное усвоение основного круга знаний, умений, навыков 
и способов деятельности, получаемых в вузе. Во-вторых, уча-
стие в работе научной студии может предоставлять студенту 
возможность освоить знания, умения, навыки и способы дея-
тельности, выходящие за пределы программного курса; такая 
форма организации исследовательской деятельности студен-
тов способствует отбору будущих специалистов в определен-
ной области науки, развитию самостоятельности и личной 
инициативы. В-третьих, большое значение имеет обеспечение 
связи студенческого научного творчества в рамках работы 
студии со школой: с одной стороны, вневузовская работа сту-
дентов обогащается практическим опытом научного творчест-
ва, с другой, это приносит ощутимую пользу общеобразова-
тельным учреждениям. По этой причине весьма полезной 
оказывается работа, осуществляемая в научных студиях под 
руководством как преподавателей вуза, так и опытных школь-
ных учителей, по анализу конкретных педагогических ситуа-
ций, возникающих в процессе предметной подготовки уча-
щихся, поиску различных путей их решения, прогнозирова-
нию возможных последствий. Организация такого рода дея-
тельности возможна в условиях диалога как особой дидакти-
ко-коммуникативной среды посредством имитации социаль-
но-ролевых и пространственно-временных условий будущей 
профессиональной деятельности. Благодаря этому меняется 
характер взаимоотношений между студентами: возрастает 
чувство уважения друг к другу, самокритичность, поскольку 
студент, имеющий опыт работы со сверстниками, более точно 
оценивает свои возможности, лучше себя контролирует. Сту-
денты приобретают навыки, необходимые для жизни в обще-
стве: ответственность, такт, умение строить свое поведение с 
учетом позиций других людей. Не менее важным в данном 
случае, на наш взгляд, оказывается также формирование реф-
лексивных умений студентов, чему способствует осмысление 
собственной деятельности и опыта других учителей. В связи с 
этим целесообразно организация так называемой непрерыв-
ной педагогической практики для участников студии. Основ-
ной формой отчетности студенческих научных студий явля-
ются научные доклады по разработанным научным пробле-
мам, рефераты, научные дискуссии. Развитие работы студий, 
постановка и разработка студентами научных проблем, на 
наш взгляд, должны широко освещаться в органах печати 
факультета, вуза, на сайте вуза (возможно, постоянно дейст-
вующая студия, в работе которой задействовано большое ко-
личество студентов, создаст свой сайт или web-страницу).  

Наряду с указанными выше формами организации иссле-
довательской деятельности студентов предлагаются и такие, 
ставшие уже традиционными в системе профессионального 
образования, формы как: научно-практические студенческие 

конференции, предметные олимпиады, подготовку к участию 
в которых планируется осуществлять на специальных практи-
кумах.  

Следует отметить, что выбор указанных форм организа-
ции исследовательской деятельности студентов на подготови-
тельном этапе ее формирования не случаен, поскольку благо-
даря такой системе организационных форм реализуются мо-
тивационная, информационно-познавательная, а также ориен-
тационно-формирующая функции данного вида деятельности. 

Для повышения качества исследовательской деятельности 
студентов важно, чтобы предложенная система была преемст-
венной при переходе от курса к курсу в связи с возрастающей 
ролью самостоятельной творческой работы студентов. Учи-
тывая это, некоторые из организационных форм на следую-
щих этапах формирования исследовательской деятельности 
студентов видоизменяются. Так, например, студийная работа, 
преобладающая в основном на младших курсах, перерастает в 
работу проблемных семинаров, творческих лабораторий, пе-
дагогических мастерских, где студенты имеют возможность 
обсудить промежуточные результаты собственных исследова-
ний. Творческие проектные группы – одна из действенных 
форм студенческого научного творчества. Основной задачей 
этих групп является самостоятельная работа студентов под 
руководством преподавателей и совместная организационная 
работа с кафедрами по использованию результатов, получен-
ных студентами. Студенты в составе таких групп кроме само-
стоятельного выполнения научной работы, могут заниматься 
подбором научной литературы, материалов для разработки 
конкретных научных исследований (реферативные бюро), 
выступать с докладами и проводить отдельные эксперименты. 
Наряду с этим на следующих этапах появляются и совершен-
но новые формы организации исследовательской деятельно-
сти студентов: дискуссионные клубы, научные семинары (со-
вместные с магистрантами, аспирантами и преподавателями), 
круглые столы, телекоммуникационные проекты и др. К числу 
последних можно отнести и так называемые студенческие 
научные общества или научные общества молодых ученых и 
студентов.  

На каждом этапе формирования исследовательской дея-
тельности основным ее продуктом является самостоятельное 
исследование (оно изображено в центре рис. 1), которое мо-
жет быть представлено в виде: реферата, доклада (в том числе, 
стендового) на семинаре, конференции различного уровня, 
публикации тезисов, статьи, конкурсной работы, курсового 
аттестационного проекта или выпускной квалификационной 
работы и т.п. При этом результаты исследовательской дея-
тельности, полученные студентами самостоятельно, становят-
ся от этапа к этапу все более значительными. 

В заключение отметим, что в настоящее время осуществ-
ляется опытно-экспериментальная работа по проектированию 
и реализации в образовательную практику Института матема-
тики, физики и информатики КГПУ им. В.П. Астафьева пред-
ложенной технологии организации исследовательской дея-
тельности студентов – будущих учителей математики. Резуль-
таты использования этой технологии с одной стороны, убеди-
ли нас в перспективности представленных идей, с другой сто-
роны, обозначили ряд проблем, которые предстоит решать. К 
ним относятся: необходимость переноса содержания профес-
сиональной исследовательской деятельности будущего учите-
ля в предметную плоскость образовательного процесса. Кроме 
того, необходимо преодолевать профессиональные стереоти-
пы поведения преподавателей. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 
 
В статье рассматриваются некоторые проблемы и противоречия духовно-нравственного воспитания как ключевого звена 
образовательного процесса. Данное исследование в области нравственного воспитания показывает, что в условиях со-
временного общества традиционные средства и технологии воспитания требуют обновления и совершенствования. 
 

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие личности, духовная депрессия, нравственный идеал, жизнен-
ные ценности, моральные качества, высоконравственная школьная среда, социально-педагогическое партнер-
ство, система ценностных ориентаций.  

  
В настоящее время проблема духовно-нравственного раз-

вития личности, имеющая непреходящее значение, приобре-
тает особую актуальность. Совершенно очевидно, что никакие 
социально-экономические и политические реформы в России 
не могут быть успешно реализованы без духовного возрожде-
ния каждой отдельной личности и общества в целом. В усло-
виях провозглашения российским правительством курса на 
стабильное политическое, экономическое и социальное разви-
тие необходимо четко осознавать, что оно невозможно без 
образования и воспитания молодежи в духе высокой нравст-
венности.  

Согласно приоритетам Национальной доктрины образо-
вания в Российской Федерации до 2025 года, система россий-
ского образования призвана обеспечить: 

 историческую преемственность поколений, сохранение, 
распространение и развитие национальной культуры, воспи-
тание бережного отношения к историческому и культурному 
наследию народов России; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, де-
мократического, социального государства, уважающих права 
и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 
проявляющих национальную и религиозную терпимость, ува-
жительное отношение к языкам, традициям и культуре других 
народов; 

 формирование общей культуры и межличностных от-
ношений. 

Очевидно, что ведущим принципом государственной об-
разовательной политики выдвигается воспитание духовно-
нравственного человека-гражданина, обладающего высокими 
моральными устоями. 

Энциклопедический словарь дает следующее определе-
ние: «Воспитание – процесс систематического и целенаправ-
ленного воздействия на духовное и физическое развитие лич-
ности в целях подготовки ее к производственной, обществен-
ной и культурной деятельности. Тесно связано с образованием 
и обучением. Цели, содержание и организация воспитания 
определяются господствующими общественными отноше-
ниями» [1, с. 248]. Однако можно ли четко определить, какие 
общественные отношения господствуют сегодня в нашей 
стране?  

Условия, в которых живет современная молодежь, слож-
ны и противоречивы. Потоки информации (малопонятной, 
негативной, а, зачастую, аморальной), захлестывают неок-
репшее сознание молодых людей. Воздействие информацион-
ных потоков из большинства средств СМИ на массовое созна-
ние молодежи идет бесконтрольно и с непредсказуемыми 
результатами. Подрастающему поколению свойственна эмо-
циональная, волевая и духовная незрелость. «Характеризуя 
сегодняшнее состояние общественного сознания граждан Рос-
сии, напрашивается одно определение – оно находится в со-
стоянии духовной депрессии» [2, с. 188].  
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Анализ научной литературы и педагогической практики 
показал, что духовно-нравственное воспитание до сих пор не 
стало центральным звеном педагогического процесса, не до 
конца выявлены условия, средства, методы воспитания ду-
ховности в средней школе. Именно поэтому учителю, педаго-
гу сложно обозначить цели, содержание, а, главное, организа-
цию процесса духовно-нравственного воспитания. Целью 
любого воспитательного процесса должно являться устремле-
ние ребенка к духовно-нравственным идеалам. Какие же 
идеалы сегодня в нашей духовной жизни имеют господ-
ствующее значение? К чему мы призываем наших детей, ка-
ким героям они должны стремиться подражать? Ответ на этот 
вопрос очень важен, ибо именно он определяет цели, содер-
жание и организацию воспитания современной молодежи. 
Многие считают, что таких идеалов сегодня нет, что принци-
пы демократии и толерантности позволяют человеку самому 
свободно выбирать общественные идеалы, что недопустимо 
навязывание подобных идеалов со стороны государства. 

 Современному образованию высказывают вполне спра-
ведливые упреки в «размытости», «неопределенности» идей-
ных основ, в потере нравственных ориентиров, в том, что оно 
«делает упор», в лучшем случае, на формирование знаний, 
умений, навыков, а, в худшем – на «натаскивание» ребенка по 
предметам для успешной сдачи ЕГЭ. Таким образом, в воспи-
тательно-образовательной практике на разных уровнях (педа-
гогическом, управленческом, социальном) возникает ряд про-
тиворечий, а именно: 

 между возвращением в педагогику категории «духов-
ность» и неблагоприятными условиями российской действи-
тельности для становления духовно-нравственного мира под-
ростка; 

 между потребностью педагогов в научно-теоретическом 
потенциале, обусловливающем процесс формирования духов-
но-нравственных ценностей, и недостаточностью его разра-
ботки в науке; 

 между необходимостью повышения эффективности ду-
ховно-нравственного воспитания школьника в учебной и вне-
учебной деятельности и недостаточной разработанностью 
научного, методического и кадрового обеспечения этого про-
цесса;  

 между острой потребностью общества в формировании 
духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения 
и реальными возможностями их реализации в рамках общеоб-
разовательного учреждения, а также, до сих пор, недостаточ-
ным уровнем осознания важности этой проблемы.  

Актуальность формирования духовно-нравственных цен-
ностей определяется крайней сложностью и многогранностью, 
поскольку они рассматриваются как основа процесса духовно-
нравственного воспитания, во всем многообразии его прояв-
лений, методов и технологий. Духовно-нравственное воспита-
ние – это и система мер, формирующих у ребенка непреходя-
щие жизненные ценности, и специально организованный и 
тщательно продуманный воспитательный процесс, и особый 
вид деятельности педагога и детей. Весь этот комплекс педа-
гогических воздействий не по отдельности, а в совокупности 
должен быть направлен на формирование и развитие духовно-
нравственных качеств человека.  

В общеобразовательной школе формирование духовно-
нравственных качеств личности осуществляется как в процес-
се обучения (на уроках), так и в процессе воспитания (на вне-
урочных мероприятиях). Но, на наш взгляд, не всегда удается 
достичь желаемого результата. Так, например, Л.С. Подымова 
связывает это с тем, что такие уроки не всегда нравятся детям, 
так как носят нравоучительный характер, либо оторваны от 
реальной жизни [3]. «В школе слишком много сухой теории и 
слишком мало непосредственного соприкосновения с окру-
жающей средой жизнью, — пишет А. Дауге, — слишком мно-
го слов, объяснений, толкований и слишком мало живой ак-
тивности и самостоятельности учащихся; много фактических 
знаний, мало умения самостоятельно разбираться в этих фак-
тах; много рассуждений, мало ясных представлений и силь-
ных чувств» [4, с. 47].  

Следует отметить, что духовно-нравственное воспитание 
не может осуществляться в рамках отдельно взятого предме-
та. На наш взгляд, в этой связи необходимо, чтобы духовность 
и нравственность пронизывали все составляющие триединого 
образовательного процесса, то есть обучение, различные на-
правления воспитания и внеурочную работу. Воспитание в 
школе должно быть органично включено в процесс образова-
ния, усвоения знаний, умений и навыков. 

Целесообразно подчеркнуть тонкость и деликатность 
данной области педагогической деятельности. Одним из обя-
зательных условий внедрения в учебный процесс элементов 
системы формирования духовно-нравственных ценностей 
является чувство меры. В противном случае можно получить 
совершенно противоположный результат. 

Успех в духовно-нравственном воспитании обучающихся 
зависит от многих факторов, в совокупности своей состав-
ляющих оптимальные условия эффективности этого процесса. 
В рамках исследуемой проблематики нами выделены сле-
дующие психолого-педагогические условия, способствующие 
формированию духовно-нравственных ценностей. К ним от-
носятся:  

– высоконравственная школьная среда, максимально 
расширенная и имеющая свое продолжение для учащихся за 
пределами школы; 

– социально-педагогическое партнерство, базирующееся 
на диалоге с другими субъектами социализации (центрами 
дополнительного образования детей, общественными органи-
зациями, традиционными российскими религиозными объе-
динениями, учреждениями культуры и спорта, средствами 
массовой информации и др.); 

– педагогическое партнерство, непрерывное взаимодейст-
вие с родителями обучающихся. По нашему мнению и опира-
ясь на исследования в области данной проблематики, школа 
безусловно должна влиять на нравственный микроклимат 
семьи. 

И, наконец, сам педагог для школьника обязан являться 
неким образом нравственности, ее наглядно-действенным 
выражением. Говоря о нравственном примере педагога, сле-
дует вспомнить А. Дистервега, который считал, что ценность 
школы равняется ценности её учителя. Нравственность учите-
ля, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 
профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 
своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все 
это имеет первостепенное значение для духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся. Никакие 
воспитательные программы не будут эффективны, если педа-
гог не являет собой всегда главный для обучающихся пример 
нравственного и гражданского личностного поведения [5]. 
Поэтому педагогический коллектив должен уделять особое 
внимание личностному поведению учителей, рассматривать 
это поведение как один из факторов нравственного совершен-
ствования школьников. Внимательность, великодушие, забо-
та, товарищеская поддержка должны стать в школе естествен-
ными нормами взаимоотношений между людьми. Для созда-
ния условий нравственного климата в процессе обучения 
очень важно установить нравственные взаимоотношения ме-
жду всеми участниками этого процесса: детьми, родителями и 
педагогами.  

Очень важно научить школьников противостоять давле-
нию, которое часто оказывают на подростка сверстники, 
старшие. Например, как суметь отказаться от того, что тебе не 
нравится, и при этом сохранить дружеские отношения? Отку-
да взять смелости сказать, что я не буду это делать, потому 
что ценю другое? Надо научить человека делать выбор сво-
бодно, чтобы он не был инерционным или навязанным, нужно 
привить ему навык взвешивать все «за» и «против», что-то 
выбирая, предвидеть последствия.  

Воспитание не должно ограничиваться прямым или опо-
средованным информированием о тех или иных идеалах и 
ценностях. Перед человеком должны быть открыты возмож-
ности для совершения нравственных поступков.  
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Протоирей Евгений Соколов сказал, что когда сегодня го-
ворят о национальных проектах в области образования, здра-
воохранения, земледелия, строительства, демографии, хочется 
задать встречный вопрос: «Может ли нравственный врач пло-
хо лечить? Может ли нравственный чиновник брать взятки? 
Может ли нравственный педагог плохо воспитывать и учить 
своих учеников? Может ли нравственный земледелец уродо-
вать землю, а строитель – нерадиво строить? Способна ли 
нравственная мать убить ребенка в своей утробе? Единствен-
ным национальным проектом нашего государства должен 
стать главный национальный проект: «Возрождение духовно-
сти и нравственности в России», а все остальное само прило-
жится к этому главному проекту? [6]. 

Таким образом, современная российская школа должна 
формировать общественные ценности и навыки для дальней-
шей успешной жизни ребенка в обществе. Молодой человек, 
получающий аттестат зрелости, должен быть готов нести лич-
ную ответственность за свое собственное благополучие и бла-
гополучие общества. Для этого ему необходимо усвоить соци-
альные навыки и практические умения, которые обеспечива-
ют, с одной стороны, его адаптацию в условиях меняющегося 
мира, а с другой – социальную мобильность, способность к 
быстрой смене социальных и экономических ролей, что не-
возможно без высокой личной ответственности и без сформи-
рованной системы ценностных ориентаций. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ КОМПЕТЕНТНОЙ РАБОТЫ  
СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Текст предлагает теоретический материал, где раскрыты положения современного течения, обсуждаемого в науке и прак-
тике – компетентность, определена видовая структура родительской компетентности (авторское видение). Показаны прак-
тические рекомендации для специалистов образовательных учреждений и родителей. 
 

Ключевые слова: родительская компетентность; видовая структура компетентности; программа взаимодействия 
специалистов и родителей.  

 
Федеральные государственные образовательные стандар-

ты второго поколения вступили в силу 1 января 2010 года и 
уже ориентирует на себя множество направлений системы 
образования. Стандарт – социальная норма, общественный 
договор между семьей, обществом и государством. Семья 
предполагает личностную успешность, социальную успеш-
ность, профессиональную успешность [1] ребенка, воспиты-
вающегося в ней.  

В последние годы как в науке, так и в образовательной 
практике уделяется большое внимание проблемам семьи, ро-
дительства, сотрудничества семьи и образовательных учреж-
дений. Учеными (Т.В. Архиреева, Л.Я. Верб, Е.А. Галко, 
Т.М. Зенкова, И.С. Кон, Ю.Г. Королева, Е.А. Лукьяненко, 
Л.Р. Миронова, Н.Л. Мудрова, Р.В. Овчарова, Ю.Е. Скором-
ная, И.А. Стародубцева, Н.А. Тырнова, Е.К. Узденова и др.) 
определены ценности семьи, ее основные функции; показаны 
подходы и принципы взаимодействия с семьей; раскрываются 
направления, содержание, формы и методы работы с родите-
лями. 

Большинство людей, оказавшихся в сложной жизненных 
обстоятельствах в период зрелости, таят ее истоки в далеком 

детстве. Такой вывод помогли сформулировать авторы разно-
образных научных направлений. Исследования возрастных 
норм подрастающего человека (А.А. Бодалев, Л.И. Божович, 
О.Ф. Больнов, В.В. Зеньковский, В.И. Мухина, Л.Ф. Обухова 
и др.); В.П. Зинченко, В.Н. Мясищев, Ю.Б. Орлов, В. Франкл, 
Э. Фромм, Э. Эриксон, показавшие в своих работах специфи-
ку перестройки психики и организма. 

Причиной высказанного феномена становится далеко не 
только асоциальность или аморальность, дезадаптация или 
психологический дискомфорт, неродственность членов семьи 
или загруженность родителей, а элементарное отсутствие 
грамотного подхода родителя к конкретному ребенку, пони-
мание особенностей детей и признание таковых взрослыми. 
Обобщенно обозначим данный перечень единым термином – 
«компетентность».  

Причинно-следственную связь родитель-ребенок изучают 
исследователи в области социальной педагогики и психоло-
гии, психологии развития, где рассматриваются влияния усло-
вий на особенности развития человека. 

Проблема компетентности широко разрабатывается в пе-
дагогической науке (А.М. Аронов, А.И. Ахулкова, И.Б. Биче-
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ва, Ю.В. Варданян, Н.Л. Дмитриева, Ю.Г. Домалевская, 
М.Н. Карапетова, Н.Е. Костылева, А.Е. Марон, В.Е. Морозова, 
О.С. Орлов, И.В. Просвирпина, Л.В. Свирская, С.В. Соколова, 
Т.М. Туркина, Р.М. Шерайзина и др.). Учеными определены 
подходы к сущности педагогической компетентности, ее 
структура, содержание и пути развития, исследуются особен-
ности компетентности выпускников ВУЗов, школ, детей до-
школьных образовательных учреждений.  

Между тем, в настоящее время в педагогической науке 
нет единства относительно содержания и структуры компе-
тентности родителей, не раскрыты ее критерии, уровни. На-
учные исследования по формированию компетентности роди-
телей малочисленны, фрагментарны, не отражают системного 
видения проблемы в современных условиях. Актуальность 
данного исследования обусловлена противоречиями:  

- между практической необходимостью формирования 
компетентности родителей, как одного из важнейших условий 
эффективности процесса воспитания в семье и отсутствием 
соответствующей психолого-педагогической технологии;  

- между потребностью помощи родителям в обеспечении 
процесса формирования компетентности и отсутствием зна-
ний о методах ее формирования. 

Грамотное сопровождение человека – это не только зна-
ние специалиста о сущности происходящего (причем, которое 
является в большинстве своем субъективного характера), но и 
доступное донесение интересующей окружающих ребенка 
взрослых информации с привлечением валидного материала.  

Анализ многочисленных документов педагогов и психо-
логов (программы, планы, рекомендации, сценарии открытых 
мероприятий с родителями и т.п.) образовательных учрежде-
ний объединил в себе серию особых претензий в части его 
отбора, построения, формы донесения до родителей, рекомен-
дуемых приемов и методов работы с детьми.  

Так, обращает на себя внимание содержательный ком-
понент информационного блока, предоставляемого роди-
телям. Большинство специалистов перенасыщают информа-
ционно-теоретические сведения высоконаучным содержани-
ем, набором терминологии, далекой для понимания ее людь-
ми, находящимися в ином семантическом пространстве. Ма-
териал содержит множество обобщенных, отстраненных све-
дений, неконкретизированных на конкретного ребенка, кото-
рый более всего волнует своего родителя, нежели все осталь-
ные «похожие по возрасту, характеру, уровню освоения мате-
риала».  

Немаловажна позиция специалистов относительно пред-
ложений родителям при построении совместной системы 
взаимодействия в процессе сопровождения ребенка. На взгляд 
автора статьи, важно распределять знания, умения и навыки 
профессионалов и непрофессионалов. Последним также необ-
ходимо занимать активную позицию по отношению с своему 
ребенку, процессу его воспитания, развития, личностной, со-
циальной и профессиональной успешности, однако, организа-
ционно-методическому, системно-деятельностному аспекту 
необходим иной набор компонент и средств. Рекомендовать 
проводить 20-минутные занятия родителю с ребенком, с на-
бор профессиональных упражнений в то время, когда послед-
ний имеют уже высокий уровень запущенности нецелесооб-
разно. А не дождавшись таковой обратной связи, ссылаться на 
продолжающиеся сложности ребенка из-за отсутствия роди-
тельского компонента включенности в процесс коррекции и 
развития детей более, чем не профессионально. Уровень ком-
петентности специалиста определяется грамотным подбором 
информационного, методического, организационного мате-
риала и личностного подхода к каждому родителю. Одновре-
менно и организационные формы взаимодействия педагогов и 
психологов с родителями имеют специфическое направление 
в работе.  

Серьезен вопрос и в части предоставляемой информа-
ции родителям в ходе консультативных бесед и полноценных 
консультаций. Прежде всего, обратимся к характеру построе-
ния и содержательной наполняемости заключений на ребенка 
после собеседования, диагностирования, анкетирования и пр. 

Более, чем в 80% просмотренных заключений помещен коли-
чественный материал, с предоставлением интерпретаций, если 
таковые есть в диагностическом инструментарии. А рекомен-
дации «познакомиться с перечнем из более 30 источников 
литературы», «обратиться к сведениям интернета», «обяза-
тельное выполнение перечня упражнений не менее, чем 3-4 
раз в неделю» лишь, в большинстве случаев, отгораживают 
родителей от продуктивного взаимодейсвтия со специалиста-
ми образовательного учреждения.  

Степень разработанности проблемы родительской компе-
тентности в психологии все еще очень низка. Различные ас-
пекты рассматриваемой нами проблемы изучали еще 
З. Фрейд, К. Хорни. В последние десятилетия проблема рас-
сматривалась отечественными психологами А.А. Бодалёвым, 
М.О. Ермихиной, Р.В. Овчаровой, В.В. Столиным, Г.Г. Фи-
липповой, И. Ю. Хамитовой и др. 

Анализируя содержание дефиниции «родительская ком-
петентность», охарактеризуем подробнее рассматриваемый 
отечественными психологами М.О. Ермихиной, Р.В. Овчаро-
вой и др. феномен «родительства» как интегральное психоло-
гическое образование личности [2, 3]. 

Однако недостаточно изучены и до конца не системати-
зированы факторы его формирования, практически не разра-
ботаны также способы целенаправленного формирования 
осознанного родительства. По определению Р.В. Овчаровой, 
родительство – социально-психологический феномен, пред-
ставляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную 
совокупность знаний, представлений и убеждений относи-
тельно себя как родителя, реализующуюся во всех проявлени-
ях поведенческой составляющей. На стадии развитой формы 
родительство включает в себя родительские ценности, уста-
новки и ожидания, родительское отношение, родительские 
чувства, родительские позиции, родительскую ответствен-
ность, а также стиль семейного воспитания.  

С целью повышения уровня компетентности родителей 
требуется создание условия их погружения в работу при ак-
тивном участии на своем мотивированном, осознанном, мето-
дически корректно организуемом уровне. К общенаучным 
подходам, составляющим методологическую базу исследова-
ния, и определяющим сущность организации компетентного 
взаимодействия представителей школы и семьи, относятся: 

Философский (I уровень), где нами рассматриваются сис-
темный и целостный, цивилизационный и эволюционный 
научные основания, раскрывающие взаимосвязь макро и мик-
ромиров человека, природные (естественные) основания, яв-
ляющиеся проводником его развития. 

Междисциплинарный (II уровень) – антропология, синер-
гетика, аксиология и правоведение как научные дисциплины с 
культурно-историческим, социокультурным, психолого-
педагогическим и ценностно-рефлексивным феноменами, 
рассматриваемыми в контексте проблемы исследования.  

Предметный (Ш уровень), в рамках которого анализиру-
ются деятельностный, гуманно-личностный и компетентност-
ный подходы в структуре организации психолого-
педагогического пространства организации взаимодействия 
субъектов семьи и школы как социальных институтов. 

Технологический (IV уровень) – изучение современного 
педагогического опыта, психолого-педагогические методики и 
технологии организации взаимодействия родителей и специа-
листов образовательного учреждения: многоуровневая цело-
стная модель компетентности: психолого-педагогическая 
компетентность профессионала, психолого-педагогическая 
компетентность непрофессионала, жизненная компетентность 
подрастающего человека. 

Системный подход обеспечивает создание целостной сис-
темы формирования компетентности родителей как структур-
ного образования при согласованном функционировании всех 
ее элементов (В.И. Андреев, В.П. Беспалько, В.И. Загвязин-
ский, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, Г.И. Саранцев, М.Н. Скат-
кин и др.);  

Деятельностный подход позволяет включить родителей в 
осмысленную воспитательную, развивающую, игровую, об-



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 4 (29) 2011 
 

22 
 

щественную, профессиональную деятельность (П.Я. Гальпе-
рин, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Г.И. Саранцев, Д.И. Фельдштейн и др.);  

Культурологический подход способствует осуществле-
нию процесса подготовки родителей к воспитанию детей в 
контексте общечеловеческой культуры (В.С. Библер, Н.В. 
Бордовская, Г.Н. Волков и др.).  

Контекстный подход позволяет создать условия для по-
вышения уровня компетентности родителей (М.М. Бахтин, 
С.Н. Глазачев, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.Б. Лаврентье-
ва, Э.И. Сокольников, А.В. Хуторской и др).  

Компетентностный подход дает возможность готовить 
родителей к принятию решений в стандартных ситуациях и в 
ситуациях неопределенности (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, 
А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской и др.).  

Формой такой работы может являться так называемое 
«образование родителей», которое означает систематически 
проводимую и теоретически обоснованную программу, целью 
которой является передача знаний, формирование соответст-
вующих представлений или навыков у участников программы 
в различных областях семейного воспитания [4]. 

Содержание программ обычно включает обсуждение 
конкретных идей, групповые дискуссии, обмен мнениями и 
опытом деятельности и их анализ, а также формирование оп-
ределенных навыков.  

Основным методом «образования родителей» является 
групповая работа с родителями (программы Х. Джайнотта,  
Т. Гордона и др.) [5, 6]. 

В зарубежной психологии родительские группы зареко-
мендовали себя как весьма эффективная форма обучения и 
решения психологических проблем родителей. Разные на-
правления группового «образования родителей» ориентирова-
ны на различную практику работы с родителями, имеют раз-
личные цели, задачи, установки, а также различные уровни 
сложности.  

Для повышения уровня осознанного изменения родите-
лями своей компетентности и принятия новых компетенций, 
необходимо создание традиции жизни группы родителей и 
предметно-развивающая среда: диалог, тренинг, беседы, кон-
сультации, родительские вечера, праздники, конкурсы и др. 
Большой интерес у родителей вызывают специально подго-
товленные для них материалы на стендах, в демонстрацион-
ных папках, на TV-презентации (видеоролики; выводы по 
проведенным тренингам, отзывы; рекомендации по отдель-
ным ситуациям, т.п.) [7]. 

Компетентность родителя – это совокупность общекуль-
турных (коммуникативных, информационных, самообразова-
ния) и специальных (правовых, экономических, психологиче-
ских, социальных, витальных, педагогических) компетенций, 
необходимых для эффективного осуществления им, функций 
обучения, воспитания и развития детей для их успешной со-
циализации в изменяющемся мире. 

В период 2008-2011 гг. составлялась модель повышения 
компетентности родителей, где участвовали студенты госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Дальневосточный государствен-
ный гуманитарный университет», факультета специальной 
психологии и педагогики и учителя, воспитатели, психологи, 
социальные педагоги образовательных учреждений г. Хаба-
ровска, родители детей разных возрастов и личностных, пси-
хологических, социальных характеристик –усыновленные, с 
ограниченными возможностями здоровья, с девиантными 
формами поведения, «норма». Родители имели самый разно-
образный статус: асоциальные и норма, злоупотребляющие 
вредновоздействующими веществами и яро сопротивляющие-
ся таковому, ведущие аморальный образ жизни и с высоким 
социальным уровнем значимости (руководители, ученые, во-
енные, заслуженные работники). Последнее позволяет под-
твердить точность выводов, изначально исключая присутст-
вие разнообразие социальных факторов для эффективности 
апробации задуманного. Перечень образовательных учрежде-
ний, где апробировалась модель, включал в себя муниципаль-

ные образовательные учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 44» (работа с детьми социальной гостиной), 
«Средняя общеобразовательная школа № 26», муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеский центр «СКАЗКА» (работа с детьми, не 
посещающими дошкольные образовательные учреждения, 
группа «Родничок» («подготовка к школе»)).  

Модель формирования компетентности родителей пред-
ставляет собой многоуровневое интегративное образование, 
состоящее из ряда взаимосвязанных компонентов [8]:  

– научно-теоретический – это определенный уровень 
владения родителями основными закономерностями развития 
ребенка, знаниями индивидуальных проявлений его личности 
(организационных, управленческих, обучающе-развивающих, 
воспитательных, коррекционных, социокультурных) при на-
личии компетенций, необходимых для воспитания детей 
(сравнивать, сопоставлять, познавать, узнавать, реагировать);  

– психолого-педагогический – это определенный уровень 
подготовки родителей к взаимодействию с ребенком, предпо-
лагающий усвоение совокупности специальных психологиче-
ских педагогических компетенций (распознавание эмоций, 
эмоциональная регуляция, установление взаимоотношений, 
познание проявлений чувств, организация взаимодействия с 
ребенком, ценностные ориентиры и выборы);  

– организационно-методический (деятельностный) – оп-
ределенный уровень владения родителей умениями методиче-
ски грамотно организовывать детскую деятельность, поддер-
живать творческую и поисковую активность (планировать, 
ориентироваться развитии событий, алгоритмизировать, пере-
распределять);  

– экологический (личностный) – определенный уровень 
владения родителей способами духовного и интеллектуально-
го саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самопод-
держки (ответственность, самостоятельность, коммуника-
бельность, инициативность).  

Работа в рамках первого направления предусматривает 
мини-лекции, мини-презентации, содержание целевого мате-
риала в процессе рефлексивного анализа текущей деятельно-
сти, информационные листы раздаточного материала, а также 
сформированную папку для родителей научно-теоретического 
содержания.  

Второе направление включает тренировочные упражне-
ния на сенсомоторику, эмоции, ощущения, восприятие. Для 
осуществления коммуникативной деятельности с ребенком у 
родителя должен быть достаточно активизирован навык чув-
ствовать детей и жизненную ситуации. В связи с этим в про-
грамму тренинговых занятий были включёны упражнения по 
сенсомоторике. Такие упражнения вызывают у родителей 
положительный эмоциональный отклик, помогают обеспечить 
лучшее осознание материала и активизировать работу членов 
группы. Развитие восприятия, разнообразие сенсорной ин-
формации является важным условием нормального функцио-
нирования психики как взрослых, так и воспитывающих ими 
детей.  

Третье направление дает возможность раскрытия грамот-
ной, своевременной и конструктивной формы взаимодействия 
родителя и детей. Такая задача решается как на занятиях 
только в группе родителей, так и на занятиях, проводимых 
совместно с детьми.  

Четвертое направление представляет собой совокупность 
упражнений, определяющих стимулирование родителей к 
самопроекции, самоизучению, самовыражению, перестройке 
себя в отдельных позициях, необходимых для воспитания и 
развития детей.  

Основными формами работы стали тематические кон-
сультации с элементами практикума, индивидуальные и груп-
повые коррекционные занятия с детьми (как с присутствием 
родителей, так и вне таковых), индивидуальное, семейное, 
групповое консультирование, анкетирование, родительский 
клуб, родительские вечера, педагогические гостиные, досуго-
вые мероприятия, информационные тексты, тренинги и др. 
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Эти формы способствовали приобретению теоретических 
знаний и овладению практическими умениями оптимально-
позитивного взаимодействия с ребёнком. Что в целом повлия-
ло на повышение уровня родительской компетентности. 

По итогам апробации модели была выявлена положи-
тельная динамика показателей компонентов родительской 
компетентности в целом, выражающаяся: в систематизации, 
расширении и углублении их знаний в области психологии и 
педагогики воспитания ребенка; в совершенствовании педаго-
гических умений родителей, особенно относящихся к комму-
никативному и организаторскому компонентам; в личностном 
развитии родителей в процессе освоения психолого-
педагогических знаний и умений, выражающемся в большей 
личностной зрелости и позитивной динамике типа отношения 
к ребенку. 

Необходимо отметить и тот факт, когда родители, делясь 
информацией о мероприятиях, в которых приняли участие, с 
остальными (или, обсуждая между собой) вызывали большой 
интерес у окружающих. 

Работа психолога образовательного учреждения над по-
вышением компетенции родителей будет успешной, если бу-
дут соблюдено следующее: 

- в условиях образовательного учреждения использовать 
сочетание различных форм психолого-педагогического со-
провождения родителей; 

- для формирования родительских компетенций необхо-
дим комплексный подход всех специалистов учреждения. 

Таким образом, автор данной статьи, высказывает пред-
ложение о грамотном подходе специалистов системы образо-
вания к информационному, методическому и личностному 
компонентам организации взаимодействия с родителями. 
Предлагается модель повышения уровня компетентности ро-
дителей не с учетом отношения к родителю как второму про-
фессионалу (каковым последний не является зачастую), или 

как к ассистенту профессионала (педагога, психолога), а как к 
родителю – сопровождающему ребенка взрослому зачастую 
другой профессии. Следовательно, необходима иная система 
планирования процесса совместного сопровождения детей 
профессиональными педагогами и родителями (таблица 1). А 
также планирование индивидуальной работы с ребенком, 
имеющим ограниченные возможности здоровья в системе 
образования (таблица 2).  

Так кто же такой современный компетентный родитель? 
Тот, у которого нет проблем? Тот, у кого идеальный послуш-
ный ребенок? Компетентный родитель – это человек, который 
не испытывает страха за то, что он «плохой» родитель и не 
переносит чувство страха и вины на своего ребенка. Это чело-
век, готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его 
ребенок и предпринимать усилия для того, чтобы ее менять. 
Это человек, который знает, что если не помогает одно – надо 
пробовать другое. Компетентный родитель понимает, что для 
изменения развития ребенка в более благоприятную сторону 
надо меняться самому, пробовать, искать, в общем – учиться. 
Такой родитель является сформированной личностью, спо-
собной брать на себя ответственность в различных ситуациях, 
готовой расширять границы своих знаний и совершенствовать 
их.  

Компетентность – это уровень умений личности, отра-
жающий степень соответствия определённой компетенции и 
позволяющий действовать конструктивно в изменяющихся 
социальных условиях. 

Компетенция – это готовность и способность человека к 
мобилизации совокупности знаний, способов действия, отно-
шений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в 
конкретных учебных и жизненных ситуациях, тематическим 
полем которых являются критический анализ, оценка риска, 
прогноз явлений, решение проблем, инициатива и творчество. 

Таблица 1 
 

Планирование процесса совместного сопровождения детей профессиональными педагогами и родителями (пример) 
 

Про-
блема 

ребенка 

Задачи работы специалистов Задачи работы педагогов Родители 
(сопро-

вождаю-
щие ре-
бенка 
взрос-
лые) 

Этапы Резуль-
тат Социаль-

ный  
педагог 

Психолог Лого-
пед 

Мед. 
работ-

ник 

Воспита-
тель группы 
продленного 

дня или 
социальной 

гостиной 

Класс-
ный ру-
ководи-

тель 

Педаго-
ги-

пред-
метники 

Прояв-
ление 
агрес-
сивного 
поведе-
ния  
 
 

1. Посеще-
ние семьи в 
вечерний 
период с 
выяснени-
ем возмож-
ных факто-
ров данного 
проявления 
2. Беседа с 
членами 
семьи. 
3. Выясне-
ние взрос-
лого, вклю-
ченного в 
воспитание 
ребенка, 
для сотруд-
ничества с 
работника-
ми школы.  
 
 
 
Подпись: 

1. Составле-
ние заданий 
для родите-
лей; кон-
сультация; 
2.Составлени
е упражне-
ний для вос-
питателя 
группы про-
дленного дня 
или социаль-
ной гости-
ной; кон-
сультация; 
3.Работа в 
группе детей 
по коррекции 
эмоциональ-
но-волевой 
сферы; 
6.Диагностик
а результа-
тивности. 
  
Подпись: 

  1.Включение 
в мероприя-
тия с груп-
пой упраж-
нений на 
отслежива-
ние реакций 
агрессивно-
сти (по за-
просу психо-
лога); 
2.Индивидуа
льная работа 
с ребенком в 
случае от-
слеживания 
таковых (1 
раз в неде-
лю). 
3.Беседа с 
сопровож-
дающим 
ребенка 
взрослым. 
 
Подпись: 

1. Дове-
дение 
информа-
ции пси-
холога до 
членов 
семьи; 
2.Контроль 
выполне-
ния зада-
ний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись: 

 1. Беседы 
с КлР; 
2.Консуль
тации у 
психоло-
га; 
3.Работа 
над вы-
полнени-
ем зада-
ний по 
запросу 
психоло-
га. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись: 

1. Работа 
психолога, 
воспитателя 
группы про-
дленного дня 
или социаль-
ной гостиной, 
дома с ребен-
ком; 
2.Контроль 
классного 
руководи-
теля ; 
3.Диагности-
ка результа-
тив-ности 
работы.  
4. Анализ 
проведенной 
работы. 
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Таблица 2 
 

Календарное планирование специального сопровождения детей в течение года (примерный план) 
 

 
 

Ме-
сяц 

 
 

Компоненты  
развивающе-

коррекционной 
работы на уроке 

Педагогическая 
коррекция 

 
Урок-

погружение 

Психологическая  
коррекция 

 
Урок-погружение 

ЛФК 

Семинары-практикумы 
для 

 сопровождающих 
 ребенка взрослых 

педагоги родители 
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Galakova O.V. MODEL OF SCHOOL AGE CHILDRENS SOCIAL COMPETENCE? Article is devoted a problem 
of development of social competence of school age children. The concept and structure of social competence are 
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
  
Статья посвящена проблеме развития социальной компетентности детей младшего школьного возраста. Рассматривают-
ся понятие и структура социальной компетентности. 
 

Ключевые слова: компетентность и компетенция, социальная компетентность, младший школьный возраст. 
 
В современной ситуации активного изменения социума, 

встает вопрос о изменении личности, ее активном и позитив-
ном взаимодействии с другими. Все чаще мы говорим о ком-
петентных людях, необходимых в различных сферах жизни и 
деятельности нашего общества. Одной из компетентностей, 
пронизывающих все сферы нашей жизни является социальная 
компетентность, позволяющая выстраивать стратегии взаимо-
действия с другими людьми в окружающей, постоянно изме-
няющейся социальной реальности.  

Социальная компетентность в современном обществе оз-
начает способность человека выстраивать стратегии взаимо-
действия с другими людьми в окружающей его изменяющейся 
социальной реальности. Несомненно, жизнь учит ребенка 
формальным и неформальным правилам взаимодействия, соз-
дает проблемные ситуации, которые он так или иначе разре-
шает. Но когда такое спонтанное развитие социальной компе-
тентности сопровождается деятельностью взрослого, ребенок 
приобретает поистине бесценный ресурс жизненной ориента-
ции. 

Наиболее сложно процесс социализации проходит у уча-
щихся начальной школы, так как им приходится адаптиро-
ваться к новым условиям, правилам и коллективу начальной 

школы. Так отмечается недостаточная социальная компетент-
ность 25% детей младшего школьного возраста, их беспо-
мощность в отношениях со сверстниками, неспособность раз-
решать простейшие конфликты. При этом прослеживается 
опасная тенденция, когда более 30% самостоятельных реше-
ний, предложенных детьми, имеют явно агрессивный харак-
тер [1].  

Федеральный государственный стандарт начального об-
щего образования устанавливает требования к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную про-
грамму начального общего образования. И одним из требова-
ний стандарта к личностным результатам освоения основной 
программы является развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спор-
ных ситуаций, необходимо развивать социальную компетент-
ность [2]. 

Говоря о компетентности вообще и социальной в том 
числе, возникает вопрос в каком случае мы используем поня-
тие социальной компетентности младшего школьника, в каких 
– социальной компетенции? Когда мы можем сказать, что 
человек компетентен в том или ином вопросе?  
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Анализ источников показал, что компетентность понима-
ется как круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведом-
лен, разбирается профессионально. Часто вместо компетент-
ности употребляют понятие компетенции, то есть, они упот-
ребляются как синонимы. Но существует и другая точка зре-
ния, разграничивающая употребление данных понятий. Так, 
отмечается, что компетенция – не только круг вопросов, в 
которых кто-нибудь хорошо осведомлен, но и включает сово-
купность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов, и необходи-
мых для качественной продуктивной деятельности по отно-
шению к ним [3]; это и внутренние, потенциальные, сокрытые 
психологические новообразования (знания, представления, 
программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и от-
ношений), которые выявляются в компетентностях человека 
[4]. Компетентность же понимается исследователями как вла-
дение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 
основывающуюся на знаниях, интеллектуально- и личностно-
обусловленная социально-профессиональная жизнедеятель-
ность человека, специфическую способность, необходимую 
для эффективного выполнения конкретного действия в кон-
кретной предметной области, и включающей узкоспециаль-
ные знания, особого рода предметные навыки, способы мыш-
ления, а также понимание ответственности за свои действия 
[5]. 

Таким образом, в понимании компетенции и компетент-
ности выделились несколько позиций: во-первых, эти понятия 
рассматриваются как тождественные; во-вторых – компетен-
ция рассматривается как совокупность взаимосвязанных зна-
ний, умений, способов деятельности, по отношению к опреде-
ленному кругу вопросов, деятельности, а компетентность – 
владение, обладание человеком определенных компетенций. 

Исследуя вопрос компетентности, ее содержания, струк-
туры, исследователи предлагали свои модели компетентности 
в том или ином ракурсе. Так были выделены модель компе-

тентности включающая компоненты эффективного поведения 
(когнитивные, аффективные, волевые) и значимые аспекты 
поведения (достижения, сотрудничество, влияние); модель 
индивидуальной компетентности, выделяющую два блока: а) 
базовые элементы, включающие опыт личности и готовность 
к решению ситуативных задач; б) способность к коммуника-
циям (цели, ценности, коммуникации, компетентностный 
опыт, компетентностные знания, умения и навыки) и модель, 
отражающая компонентный состав компетентности, выделяет 
мотивационный аспект компетентности (готовность к прояв-
лению компетентности); когнитивный аспект компетентности 
(владение знанием содержания компетентности); поведенче-
ский аспект компетентности (опыт проявления компетентно-
сти в разнообразных стандартных и нестандартных ситуаци-
ях); ценностно-смысловой аспект компетентности (отношение 
к содержанию компетентности и объекту её приложения); 
эмоционально-волевой аспект компетентности (эмоциональ-
но-волевая регуляция процесса и результата проявления ком-
петентности). 

Так, например, рассматривая концептуальную модель 
психолого-педагогической компетентности, С.Б.Серякова 
выделяет следующие компоненты модели: мотивационно-
ценностный, когнитивный, профессионально-деятельностный, 
социально-коммуникативный, рефлексивно-регулятивный [6]. 

Таким образом, можно отметить, что в представленных 
моделях обязательно присутствуют мотивационно-
ценностный компонент (включает цели и ценностное отноше-
ние к компетентности и объекту ее приложения, волю, готов-
ность к взаимодействию), когнитивный компонент (знания в 
определенной области), деятельностный компонент (умения, 
навыки, опыт личности), рефлексивный компонент (умение 
прогнозировать и оценивать результат деятельности, умение 
объяснить свои состояние, потребности, желания). 

В соответствии свыше изложенным, представим следую-
щую модель компетентности. 

 

 
 
Отметим, что вся наша жизнь, деятельность и конечно 

становление или реализация компетентности происходит в 
определенных условиях, ситуациях которые влияют на все 
сферы нашей жизни. Мотивационный компонент выполняет 
функцию внутреннего стимула и ориентира деятельности. 
Мотивы, стимулирующую деятельность, дают «заряд» для 
прохождения, осуществления деятельности. Когнитивный 

компонент содержит знания, необходимые для успешной 
деятельности. В деятельностном компоненте отражаются 
непосредственно те умения, навыки, опыт, которыми владеет 
человек в определенной области. И рефлексивный компонент 
проявляется в адекватном прогнозировании и оценивании 
результата деятельности, осознании и объяснении свои собст-
венного состояния, желаний. Следует отметить, что немало-
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важную роль в развитии, «продвижении» компетентности, в 
ее «использовании» играют личностные качества человека, 
самооценка и отношение к ситуации, деятельности, компе-
тентности в целом, установки и ценности, сформированные у 
человека. 

Возвращаясь к соотношению компетентности и компе-
тенции, следует отметить, что как было сказано выше, струк-
туру компетенции отражают знания, умения, навыки, алго-
ритмы или способы деятельности, системы ценностей и от-
ношений в рамках определенного вопроса, деятельности. 

Рассмотрев существующие модели компетентности, сле-
дует сказать, что ученые выделяют различные виды компе-
тентностей. Выделяют ключевые, социальные и профессио-
нальные компетентности. Также исследователями выделяются 
компетентности, связанные с личностью человека, с реализа-
цией и организацией его деятельности (различными видами), 
взаимодействия с другими людьми, общей культуры человека 
и другие. 

Если рассматривать компетентность как совокупность 
ряда компетенций, то можно отметить выделение следующих 
видов компетенций: компетенции, относящиеся к самому че-
ловеку как личности, субъекту деятельности, общения (ком-
петенции здоровьесбережения, компетенции ценностно-
смысловой ориентации в мире, компетенции интеграции, 
компетенции гражданственности, компетенции самосовер-
шенствования); компетенции, относящиеся к социальному 
взаимодействию человека и социальной сферы (компетенции 
социального взаимодействия, компетенции в общении); ком-
петенции, относящиеся к деятельности человека (компетенция 
познавательной деятельности, компетенции деятельности, 
компетенции информационных технологий). Так же выделя-
ются социально-личностные компетенции, общенаучные ком-
петенции, организационно-управленческие и общепрофессио-
нальные компетенции.  

Говоря о компетенциях относящихся к социальному 
взаимодействию человека и социальной сфере, компетенциях 
в общении, мы говорим о социальной компетентности. Обра-

щаясь к социальной компетентности, следует отметить, что в 
словаре терминов по общей и социальной педагогике, она 
определяется как информированность и способность реализо-
вать свои социальные возможности во взаимодействии с дру-
гими людьми. А социальная компетенция, в свою очередь, как 
социальные навыки (обязанности), позволяющие человеку 
адекватно выполнять нормы и правила жизни в обществе. 
Хотя, как отмечают исследователи, все компетентности по 
своей сути социальны, можно выделить социальную компе-
тентность в более узком смысле. К ней относят компетенции 
социального взаимодействия и социальной сферы, в которых 
выделяют такие параметры как взаимодействие с обществом, 
коллективом, семьей, друзьями, сотрудничество, толерант-
ность, уважение и принятие другого, компетенции в устном и 
письменном общении, в ведении диалога, знание и соблюде-
ние традиций, этикета, организация жизни в соответствии с 
общественными представлениями о здоровом образе жизни и 
другие параметры. 

При анализе существующих понятий социальной компе-
тентности нет однозначного определения. Ее рассматривают 
как понятие, свидетельствующее об уровне социализации 
человека, как одной из ключевых компетенций, или как свой-
ство личности, обеспечивающее взаимодействие человека с 
социумом, проявляющаяся в способности работать в команде 
и разрешении различных ситуаций взаимодействия. 

В связи свыше сказанным, можно отметить, что разви-
вая социальную компетентность младшего школьника, необ-
ходимо обращать внимание на такие параметры во взаимо-
действии со взрослыми и сверстниками как умение слушать 
и слышать других, доброжелательность и открытость к 
взаимодействию, принятие права на существование другого 
мнения, терпеливость, стремление к предотвращению и раз-
решению конфликтных ситуаций позитивным образом, уме-
ние осознать, объяснить и управлять своими эмоциями и 
чувствами, умение организовать жизнь в соответствии с 
принятыми правилами этикета, традиций и представлениями 
о здоровом образе жизни.  

 

 
На основе проанализированной литературы, мы можем 

представить следующую модель социальной компетентности, 
реализуемой в определенных социальных условиях. Ядром 
компетентности является мотивационный компонент, кото-
рый отражает организацию деятельности, ее активность, ус-
тойчивость в удовлетворении потребности. Затем следует 

когнитивный компонент, указывающий на теоретическую 
осведомленность в вопросах того как, с кем и когда можно 
взаимодействовать, что необходимо делать для достижения 
цели. Деятельностный компонент – это непосредственно 
практика общения, взаимодействия человека с другими людь-
ми, его опыт, умения и навыки взаимодействия. И еще один 
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компонент структуры социальной компетентности – это реф-
лексивный компонент. Он рассматривается в качестве основы 
осмысления человеком своей деятельности, оценивания полу-
ченных результатов и возможностей их преобразования при 
необходимости. 

 Непосредственное влияние на развитие и функциониро-
вание социальной компетентности оказывают такие аспекты 
как качества личности, способствующие результативному 
взаимодействию с другими или, наоборот, мешающие; куль-
тура общества, отражающая современные ценности, тради-
ции, достижения; организационно-управленческие возможно-
сти индивида, проявляющиеся в особенностях организации 
деятельности, взаимодействия с другими, преодолении кон-
фликтных ситуаций; ценности и установки конкретного че-
ловека, в соответствии с которыми строится, осуществляется 
каждый компонент компетентности. 

На основе анализа литературы, можно сказать, что о ком-
петентности можно говорить и в рамках младшего школьного 
возраста, и подросткового и взрослости. Ведь на любом воз-
растном этапе, человек использует те или иные компетенции 
для достижения определенного результата деятельности, а 

использование тех или иных компетенций, их совокупности 
неизбежно приводит к изменению личности. Но в таком слу-
чае встает другой вопрос – об уровне сформированности той 
или иной компетентности. Очевидно, что уровни развития 
компетентности, во-первых, у младшего школьника и подро-
стка или взрослого человека не одинаковы, и, во-вторых, они 
будут различаться и между младшими школьниками. 

Таким образом, под социальной компетентностью мы бу-
дем понимать сложное личностное образование, обеспечи-
вающее развитие и саморазвитие человека, определяющее 
социальную инициативу, ответственность перед другими за 
свои действия и способность выстраивать свое поведение в 
соответствии с социальными нормами и ценностями. Соци-
альные компетенции мы определяем как знания, умения, на-
выки, алгоритмы или способы деятельности, системы ценно-
стей и отношений в рамках взаимодействия людей. Так же 
отметим, что использование термина "социальная компетент-
ность" в отношении младших школьников возможно, но сле-
дует учитывать возрастные особенности становления компе-
тентности.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОНЯТИЯ  
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 
 
В работе показано, что развитие и инновационный процесс отождествляются, либо эта связь проявляется за счет масшта-
ба или системности инновации; обосновано, что данная взаимосвязь определяется стратегической направленностью ор-
ганизации и сетевым взаимодействием субъектов коллективно-распределенной инновационной деятельности.  
 

Ключевые слова: инновационный процесс, инновационное развитие образовательного учреждения. 
 
В ходе исследовательской и проектной работы по управ-

лению инновационными процессами и развитием образова-
тельного учреждения нами выявлено, что несмотря на широ-
кую представленность этой темы в научной и научно-
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практической литературе, взаимосвязь этих двух явлений про-
явлена в недостаточной степени.  

В государственных документах правительства РФ, в каче-
стве основной стратегической задачи обозначен переход стра-
ны на путь инновационного развития, что требует «создать 
лучшую систему образования эпохи глобального инновацион-
ного уклада» [1, с. 33] в ориентации на «ее подлинную откры-
тость и формирование ее сетевого взаимодействия с другими 
институтами и агентами индивидуального, экономического и 
социального развития» [1, с. 45]. Словосочетание «инноваци-
онное развитие» начинает активно использоваться в научно и 
научно-практической лексике политиков, экономистов, пред-
ставителей других общественных практик и наук. Появляются 
научные и научно-практические работы по следующей тема-
тике «Инновационное развитие России», «Инновационное 
развитие экономики», «Инновационное развитие региона». 
«Инновационное развитие отрасли», «Инновационное разви-
тие организации», в которых обсуждаются современные ин-
новации и инновационный процесс, развитие инновационного 
процесса, масштабность и объемность инновационного про-
цесса как условия развития страны, региона, отрасли, органи-
зации. Однако, в целом, теоретическое обоснование взаимо-
связи развития с инновационным процессом проявлено недос-
таточно. Данный дефицит выявляется при анализе данных 
работ тогда, когда заходит речь о «субъектах инновационного 
развития, готовых определять образ будущего, взять на себя 
бремя и ответственность за осуществление намечаемых целей 
и задач» [2, с. 6]. Однако, само понятие «инновационного раз-
вития» в данных работах остается неопределенным, что ак-
туализирует постановку вопроса о связи развития с инноваци-
онным процессом как методологическом основании построе-
ния понятия «инновационное развитие», в нашем случае при-
менительно образовательного учреждения.  

Для отечественной педагогики исследования инноваци-
онных процессов, процессов распространения передового 
педагогического опыта, внедрения достижений педагогиче-
ской науки в практику, проектирования образовательных сис-
тем имеют богатую традицию и представлены в работах  
Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинского, Т.М. Ковалевой,  
В.М. Монахова, Н.Д. Никандрова, А.А. Орлова, С.Д. Поляков, 
М.М. Поташника, Г.Н. Прозументовой, В.А. Сластенина,  
М.Н. Скаткина, В.И. Слободчикова, О.Г. Хомерики, А.В. Ху-
торского и др.  

В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой педаго-
гическая инновация определяется как «процесс освоения 
новшества (нового средства, метода, методики, технологии, 
программы)» и как «процесс поиска идеальных методик и 
программ, их внедрение в образовательный процесс и переос-
мысление» [3, с. 49]. В.А. Сластенин отмечает, что примени-
тельно к педагогическому процессу инновация – это внедре-
ние нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 
воспитания, организацию совместной деятельности учителя и 
учащегося. И указывает, что «в понимании сущности иннова-
ционных процессов в образовании лежат две важнейшие про-
блемы педагогики – проблема изучения, обобщения и распро-
странения передового педагогического опыта и проблема вне-
дрения достижений психолого-педагогической науки в прак-
тику» [4, c. 544]. И.Н. Желобанова, применительно к иннова-
ции считает, что изменение можно считать состоявшимся, 
когда инновация распространена и принята значительным 
количеством субъектов в рамках данной системы настолько, 
насколько можно говорить о формах интегрирования иннова-
ции в нормативные образцы деятельности [5].  

Таким образом, инновационный процесс в образовании 
это процесс разработки и внедрения нового в содержание об-
разования, так и в формы его организации, в результате кото-
рого меняется образовательная практика: структура, способы 
деятельности его субъектов.  

В.И. Слободчиков считает, что инновационный процесс 
должен быть представлен в другой, большей структуре, кото-
рую он называет полным циклом реализации инновации в 
общественной практике, включающей в себя пять взаимосвя-

занных элементов: 1) источник инноваций (наука, политика и 
др.); 2) инновационное предложение (изобретение, открытие, 
рационализация, новация); 3) деятельность (технологии) по 
реализации инновации (обучение, внедрение, трансляция);4) 
инновационный процесс (форм и способов укоренения нова-
ции в практике); 5) новый тип или новая форма общественной 
практики [6]. Таким образом, инновационный процесс в кон-
кретном образовательном учреждении, становится элементом 
в другой, большей по отношению к инновационному процессу 
системе, что предлагает его сетевое взаимодействие с другими 
субъектами развития.  

Итак, если инновационный процесс, сам является частью 
большей системы – цикла инновационных преобразований, 
связанных с разработками нового содержания образования, то 
возникает вопрос о включенности в него образовательного 
учреждения, а также вопрос о ресурсах, которые позволяют 
образовательному учреждению стать частью большей систе-
мы.  

При анализе источников мы выяснили, что имеется ряд 
критических замечаний, связанных с тем, что, инновационные 
процессы в образовании рассматриваются вне контекста раз-
вития образовательного учреждения и субъекта образователь-
ной деятельности [7]. В исследованиях В.М. Монахова,  
М.М. Поташника, В.А. Сластенина, О.Г. Хомерики, А.В. Ху-
торского развитие образовательного учреждения отождеств-
ляется с инновационным процессом, предполагается, что вне-
дрение новшества само по себе приводит к изменениям обра-
зовательного учреждения. М.М. Поташник, выделяя связь 
развития, смог сформулировать, на этапе развития инноваци-
онных процессов в России в 1990-ые гг., основное условие 
влияния инновационного процесса на развитие – системность 
инновации [8]. Однако такая взаимосвязь требует дальнейше-
го теоретического обоснования. Для понимания сути этой 
взаимосвязи обратимся к междисциплинарному исследова-
нию.  

В современной философской литературе конкретизирует-
ся понятие развития, которое предполагает качественное из-
менение системы, ее структурное и функционального содер-
жания. В результате развития возникает новое качественное 
состояние объекта, выраженное в его структурно-функ-
циональной сущности (Р.Ф. Абдеев, Б.М. Кедров, В.Н. Сага-
товский, Г.П. Щедровицкий и др.). П.Г. Щедровицкий, говоря 
о инновации и развития, считает инновационную форму орга-
низации деятельности одной из форм развития, где использу-
ется принцип акупунктуры: эффект действия на одну точку 
распространяется по нитям и связям на все объемлющие сис-
темы [9].  

Интерпретируя основные положения социальных теорий 
Т. Питерса и Н. Лумана, мы приходим к выводу, что иннова-
ционные процессы становятся возможными только в ситуации 
изменения системы в целом, которая в свою очередь проявля-
ется как образование нового смысла, осмысление новых воз-
можностей [10; 11]. В этой связи, в отличие Т. Парсонса, ко-
торый полагал, что развитие возможно через инновации,  
Н. Луман открывает другую сторону этой связи: сам иннова-
ционный процесс становится возможным в ситуации развития 
социальной системы, в нашем случае образовательного учре-
ждения. Т. Питерс и Н. Луман доказывают, что инновацион-
ный процесс приводит к дифференциации и сегментации со-
циальных систем. В этом случае жизнеспособность инновации 
определяется развитием интеграции и коммуникации, как 
внешней, так и внутренней. Таким образом, показывают, что 
только при развитии форм взаимодействия в инновационном 
процессе, социальные системы развиваются.  

Продолжая междисциплинарную линию исследования 
взаимосвязи развития и инновационного процесса, обратимся 
к теории менеджмента, в частности к теории организации, где 
развитие, связывают с освоением новых идей, моделей пове-
дения, способами взаимодействия, изменяющих структуру 
организации. В начале XX века Ф. У. Тейлором была разрабо-
тана теория научного управления, базирующейся на четырех 
«великих основных принципах»: управление лишь на научной 
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основе; научный подбор исполнителей; их научное обучение; 
тесное сотрудничество между администрацией и исполните-
лями. В данную эпоху, «эпоху машин», представлялось, что 
развитие возможно через рациональную организацию труда 
на всех уровнях производства. Суть рационализации состояла 
в регламентации деятельности персонала, основанной на, с 
одной стороны экономико-математических методов расчета 
нормы труда, с другой стороны, физиологических возможно-
стях человека. Внедрение новых технологий предполагало 
полную санацию производства, смену оборудования, а, следо-
вательно, регламентации производственного процесса; чтобы 
измениться, необходимо полностью ликвидировать устарев-
шую форму производства, с полной заменой персонала.  

А. Файоль определяет организующую и координирую-
щую роль структуры, и механизмы ее эффективности, такие 
как распределение задач, полномочий и ответственности и 
другие и вводит организационный контекст управления, через 
создание структуры администрирования, соответственно, ин-
новационный процесс и процесс развития существует парал-
лельно и осуществляется за счет ресурса администрирования.  

С 30-х годов XX века формируется новое направление в 
развитии организаций, получившее название «Школа челове-
ческих отношений». В центр внимания ставятся факторы, 
определяющие поведение человека в организации. Элтон 
Мэйо, рассмотрев значение «неформальной структуры», при-
ходит к выводу, что деятельность администрации должна 
быть ориентирована, прежде всего, на интересы людей [12]. В 
этой связи, развитие и инновационный процесс, предполагают 
формирование лояльности и готовности сотрудников к изме-
нениям. Инновационный процесс базируется на творчестве 
персонала, что предполагает создание определенной социаль-
но-психологической среды. Таким образом, инновационный 
процесс и развитие отождествляются, что в целом характер-
ным явлением стало и для отечественных педагогических 
исследований 1980-90 – х гг.  

В исследовании Т. Питерса и Р. Уотермана развитие ор-
ганизации базируется на связи следующих составляющих: 
стратегическое управление организациями, изменение органи-
зационной структуры, развитие потенциала сотрудников, по-
строение системы взаимодействия внутри и вовне организа-
ции, организация совместной командной работы, проектиро-
вание инноваций, в основе которых лежат развивающиеся 
системы ценностей. 

Современные исследователи говорят об организации как 
саморегулируемой системе и изучают жизненные циклы орга-
низаций, возможности его увеличения. И. Адизес под разви-
тием организации понимает переход от механического созна-
ния в организациях, присущий предыдущим школам управле-
ния, к органическому, за счет интеграции. Он считает, что 
механистическое сознание в организации определяется по ее 
функциям в их инструментальном значении, когда между 
элементами системы, как неодушевленными предметами или 
механизмами нет внутренней взаимосвязи, а определение 
целостность всей системы происходит извне ее. Органическо-
му же сознанию присуща интегрированность как взаимосвязь 
между отдельными компонентами и внутреннее чувство об-
щей принадлежности ради достижения общей цели [13]. Про-
цесс образования целей обусловлен сменой системы ценно-
стей, что оказывает влияние на жизненный цикл организаций. 
А.И. Пригожин, добавляет к понятию организация, что орга-
низация – это не только система, это и среда, в которой дейст-
вуют разные субъекты и «стихия их взаимодействия никогда 
не может быть преодолена» [14, с. 85-89]. Поэтому, развитие 
организации предполагает «стихию взаимодействия субъек-
тов» и связано с процессом неопределенности, для преодоле-
ния которого становится необходимым ресурс взаимодейст-
вия. 

Таким образом, в менеджменте и теории организации 
взаимосвязь развития с инновационным процессом может 
быть определена на основе следующих процессов: стратеги-
ческая направленность организации, проектная деятельность, 
инновационные разработки, создание системы взаимодейст-

вия внутри и вовне организации. При этом развитие организа-
ции базируется на изменении ценностно-смысловых основа-
ний деятельности. 

Опираясь на исследование опыта инновационных школ 
можно сделать вывод о том, что успешность инновационного 
процесса определяется их интеграцией с процессом иннова-
ционного развития. Взаимосвязь развития с инновационным 
процессом проявляется в организации проектной деятельно-
сти учителей, рефлексии оформления и распространения опы-
та образовательного учреждения, широком участии педагогов 
в разработке программ развития школы и образовательных 
программах ступеней обучения [7], в том числе и с использо-
ванием взаимодействия с другими образовательными учреж-
дениями. Однако, взаимодействие носит стихийный неосоз-
нанный неструктурированный характер и проявляется только 
в определенных ситуациях, зачастую под давлением внешних 
обстоятельств. Инновационные процессы во многих образова-
тельных учреждениях носят перманентный (точечный, крат-
ковременный) характер. Например, образовательное учрежде-
ние, внедряющее образовательную систему Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова, но не меняющее само учреждение, через неко-
торое отказывались от самой системы, заменяя ее на новую, 
«более инновационную». Это же происходило с другими ин-
новационными технологиями и программами. Угасание инно-
вационного процесса в школах, не ориентированных на разви-
тие, связано с тем, что сами педагоги выступают в роли реци-
пиентов (получателей). Отсутствие позиции соразработчика 
инновационной технологии приводит к редукции инновации, 
либо к полному отказу от нее, а также не становилось ресур-
сом для развития образовательного учреждения, а локализо-
ванный инновационный процесс не оказывает дальнейшего 
влияния на развитие образовательного учреждения. Развитие 
образовательного учреждения мыслится механически, как 
отказ от прежних нововведений, в пользу новейших. Данная 
ситуация оказывает влияние на качество, как инновационного 
процесса, так и на качество образования в целом. Такое обра-
зовательное учреждение подобно «белке в колесе», бурная 
инновационная деятельность не способствует его продвиже-
нию вперед, к новому этапу развития учреждения, к новому 
качеству образования. В этой связи многие широкомасштаб-
ные проекты в системе образования последнего десятилетия 
не оказали существенного влияния на образование. 

Итак, мы можем констатировать, что инновационный 
процесс и развитие самого образовательного учреждения, 
процесс неразрывный, что обусловливает введение понятия – 
«инновационное развитие образовательного учреждения». Не 
разработанность понятия «инновационное развитие», отсутст-
вие связи инновации и развития, порождает основные про-
блемы инновационного процесса в образовании. Как отмеча-
лось выше, отсутствие представлений об инновационном раз-
витии образовательного учреждения приводит к тому, что 1) 
большая часть инноваций носит спонтанный, а не системный 
характер, не охватывающий всю систему в целом, а не только 
отдельные учебные предметы или один метод или форму обу-
чения; 2) отсутствие исследований в инновационном процес-
се, 3) редукция проектной деятельности в том, что проектная 
деятельность редуцируется до отдельных мероприятий; 3) 
инновационная деятельность ограничивается на уровне адми-
нистрации либо на уровне отдельных педагогов. 

Таким образом, можно сформулировать рабочее понятие 
инновационного развития образовательных учреждений. Ин-
новационное развитие образовательных учреждений – это 
целенаправленный процесс, связанный с преодолением локали-
зации инновации и инновационного процесса через стратеги-
ческую направленность развития, переход с позиции реципи-
ента на позицию соразработчика инновации, использование 
ресурса сетевого взаимодействия в формах совместной (кол-
лективно-распределенной) деятельности субъектов разви-
тия; ведущий к качественному изменению образовательного 
учреждения в целом. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В УСЛОВИЯХ ТРАДИЦИОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
В статье затронуты проблемы педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях вузов-
ской системы обучения. Авторами достаточно подробно рассматриваются три системы взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса: традиционная, дистанционная и смешанная, в каждой из которых реализуется комплекс определен-
ных методов, средств и приемов сотрудничества. 
 

 Ключевые слова: взаимодействие, педагогическое взаимодействие, система взаимодействия, субъекты обра-
зовательного процесса, традиционная система взаимодействия, дистанционная система взаимодействия, 
смешанная система взаимодействия. 

 
В психолого-педагогических исследованиях (А.А. Бодалев, 

Ф.Н. Гоноболин, Н.В, Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, 
А.А. Леонтьев и др.) взаимодействие выступает и как одно из 
ключевых понятий, и как научный принцип. Взаимодействие – 
это фемомен связи, воздействия, перехода, развития разных 
объектов под влиянием действия друг на друга, в то же время 
это совместная деятельность (игровая, учебная, трудовая), обу-

чающихся и обучающих, направленная на развитие личности, 
которая осуществляется в процессах познания, общения, про-
дуктивной деятельности [1]. Педагогическое взаимодействие – 
сложнейший процесс, состоящий из множества компонентов: 
дидактических, воспитательных и социально-педагогических 
взаимодействий. Оно обусловлено: учебно-воспитательной 
деятельностью; целью обучения; воспитанием. 
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Современная педагогическая наука изменила свои веду-
щие принципы: от активного одностороннего воздействия 
(принятого в авторитарной педагогике) переходит к взаимо-
действию, в основе которого всегда лежит совместная дея-
тельность, сотрудничество и сотворчество педагогов и обу-
чающихся.  

Взаимодействие может осуществляться в различных ви-
дах человеческой деятельности. Мы в своем исследовании 
акцентируем внимание на взаимодействии, которое осуществ-
ляется в процессе учебной деятельности. В психолого-
педагогической науке исследование учебно-воспитательного 
процесса относят либо к деятельности обучающегося, либо к 
деятельности педагога. Мы же будем рассматривать в единст-
ве и взаимосвязи деятельность студента и преподавателя, их 
активное взаимодействие.  

Не всякая деятельность преподавателя и студента обра-
зуют в результате учебный процесс. Так как учебный процесс 
– это взаимодействие (взаимное действие) преподавателя и 
студентов, направленное на достижение поставленной учеб-
ной цели. В этой связи нет только деятельности студентов, как 
же, как и нет исключительно деятельности преподавателя, а 
есть их взаимная, системная деятельность. Однако, «простое» 
сложение таких действий как деятельность педагога и уча-
щихся еще не обеспечивает их взаимодействия в процессе 
обучения [2].  

Любая совместная взаимодеятельность несет в себе опре-
деленные особенности и характерные признаки, а также методы 
и формы. В условиях вузовского обучения существует доста-
точно широкий спектр разнообразных форм обучения, обуслов-
ленных наличием таких отличительных черт как: частота посе-
щения занятий; степень самостоятельности обучаемых, управ-
ление их познавательной деятельностью, использование форм и 
методов контроля и частота использования средств ИКТ и др. В 
этой связи взаимодействие участников образовательного про-
цесса будет осуществляться различными способами и средст-
вами. В практике высшего образования существует несколько 
форм обучения: очное (дневное), заочное, вечернее, дистанци-
онное, вечерне-дистанционное обучение. 

Для того чтобы иметь представления об особенностях 
каждой из перечисленных форм, приведем их краткую харак-
теристику. 

 Очное (дневное) обучение – это форма организации 
учебного процесса, предусматривающая проведение препода-
вателем регулярных занятий с учебными группами постоян-
ного состава в рамках существующего стабильного расписа-
ния. 

Заочное обучение – это форма организации учебного 
процесса для лиц, сочетающих получение образования с про-
фессиональной трудовой деятельностью, которое предполага-
ет самостоятельную работу обучающихся над учебным мате-
риалом.  

Вечернее обучение – это форма организации учебного 
процесса для лиц, сочетающих учебу с профессиональной 
трудовой деятельностью, предусматривающее проведение 
преподавателем регулярных занятий с учебными группами 
постоянного состава в удобное для обучающихся нерабочее 
время (как правило, вечером).  

Вечерне-дистанционное обучение – это форма органи-
зации учебного процесса для лиц, сочетающих учебу с про-
фессиональной трудовой деятельностью, предусматривающее 
такую организацию учебного процесса, при которой обучае-
мый и обучающийся могут находиться на значительном рас-
стоянии, а руководство учебно-познавательной деятельностью 
обучающихся осуществляется посредством телекоммуника-
ционных каналов в удобное для обучающихся время (как пра-
вило, вечером). 

Дистанционное обучение (образование на расстоянии) – 
это одна из форм обучения, осуществляющее целенаправлен-
ное и методически организованное руководство учебно-
познавательной деятельностью и развитием лиц, находящихся 
в отдалении от организаций образования, посредством элек-
тронных и телекоммуникационных средств. 

Каждая из перечисленных форм обучения в вузе имеет 
принципиальные отличия, которые мы отразили в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ различных форм обучения 
 

Форма  
обучения 

Частота посеще-
ния занятий 

Степень само-
стоятельности 

обучаемого 

Управление по-
знавательной 
деятельность 
обучаемых 

Формы и ме-
тоды контроля 

Формы органи-
зации учебных 

занятий 

Контакты с 
преподавате-

лем 

Очная 
(дневная) 

Каждый учеб-
ный день, со-
гласно расписа-
нию 

Освоение основ-
ного учебного 
материала осу-
ществляется под 
непосредствен-
ным руково-
дством педагога 

Осуществляется 
на каждом заня-
тии (лекции, 
семинаре, СРСП) 

Очные экзаме-
ны, зачеты, 
курсовые ра-
боты. 

Лекционно-
семинарская 

Согласно 
расписанию 
(очно) в ходе 
лекций, се-
минаров, 
СРСП, кон-
сультаций 

Заочная Не посещают 
каждодневных 
занятий, кратко-
временная уста-
новочная сессия, 
в основном в 
форме ознакоми-
тельных лекций. 

Самостоятельное 
освоение основ-
ного учебного 
материала  

Только в период 
сессии 

Очные экзаме-
ны, зачеты, 
курсовые ра-
боты. 

Лекционно-
семинарская 

Только в 
сессионный 
период, осу-
ществляются 
очно в ходе 
лекций, се-
минаров, 
СРПС 

Вечерняя В нерабочее для 
обучаемых вре-
мя (вечером), 
согласно распи-
сания 

Освоение основ-
ного учебного 
материала осу-
ществляется под 
непосредствен-
ным руково-
дством педагога 

Осуществляется 
на каждом заня-
тии (лекции, 
семинаре, СРСП) 

 Очные экза-
мены, зачеты, 
курсовые ра-
боты. 

Лекционно-
семинарская 

Согласно 
расписанию 
(в вечернее 
время) в ходе 
лекций, се-
минаров, 
СРСП, кон-
сультаций 

Вечерне-
дистанци-
онная 

В нерабочее для 
обучаемых вре-
мя (вечером), 

Освоение основ-
ного учебного 
материала осу-

Осуществляется 
преимуществен-
но средствами 

Очные экзаме-
ны, зачеты, 
курсовые ра-

Нетрадиционные 
способы органи-
зации обучения, 

Согласно 
расписанию 
(в вечернее 
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согласно распи-
сания, как пра-
вило посредст-
вом дистанцион-
ных контактов. 

ществляется без 
непосредствен-
ного участия 
педагога, само-
стоятельное ос-
воение учебных 
материалов 

ИКТ (чаты, об-
мен текстовыми 
сообщениями, 
Он-лайн кон-
сультации и др.) 

боты. преимуществен-
но с помощью 
образовательно-
го портала и 
других телеком-
муникационных 
средств 

время) с ис-
пользовани-
ем телеком-
муникацион-
ных средств 

Дистанци-
онная 

Не посещают 
очных занятий, 
все  

Самостоятельное 
освоение основ-
ного учебного 
материала 

Осуществляется 
преимуществен-
но средствами 
ИКТ (чаты, об-
мен текстовыми 
сообщениями, 
Он-лайн кон-
сультации и др.) 

Как очные так 
и заочные 
(экзамены, 
зачеты, курсо-
вые и др)  

Нетрадиционные 
способы предъ-
явления инфор-
мации(видео-, 
аудио-), способы 
лекции, мутьти-
медиапроекты, 
он-лайн-
консультации, 
взаимодействия 
обучаемого и 
преподавателя 
(тьюториалы, 
чаты) 

В любое 
удобное для 
обучаемых 
время , одна-
ко общение 
осуществля-
ется пре-
имуществен-
но средства-
ми ИКТ. 

 
Из таблицы становится, очевидно, что вышеуказанные 

формы обучения в высшей школе создают условия для реали-
зации различных форм взаимодействия преподавателей и обу-
чающихся. 

Анализ вышеназванных форм обучения позволил выде-
лить три системы взаимодействия преподавателя и обучаю-

щихся (традиционная, дистанционная, смешанная), каждая 
из этих систем включает в себя несколько подсистем взаи-
модействия, которые имеют определенные свойства и огра-
ничиваются определенной областью их использования (см. 
рисунок 1). 

 
Системы взаимодействия субъектов образования 

 

1. Традиционная сис-
тема взаимодействия 

 
 
 

1.1. Коллективное  
взаимодействие 

 

 
 

1.2. Индивидуальное  
взаимодействие 

 

 
 

1.3. Групповое  
взаимодействие 

 

   
2. Дистанционная  

система  
взаимодействия 

 
 

2.1. дистанционно-
коллективное  

взаимодействие 
 

 

2.2. дистанционно- 
индивидуальное  
взаимодействие 

 
 

2.3. дистанционно-
групповое  

взаимодействие 
 

 

   
3.Комбинированная 
(смешанная) система 

взаимодействия 
 
 

3.1. комбинированно-
коллективное 

 взаимодействие 
 

3.2. комбинированно-
индивидуальное  
взаимодействие 

 

3.3. комбинированно-
групповое  

взаимодействие 
 

 
Рис. 1. Системы взаимодействия субъектов образования в условиях вуза 

 
Традиционная система взаимодействия – ориентирова-

на на традиционный (очный контакт) обучающихся и обу-
чающих их непрерывное и активное взаимодействие, которое 
позволяет за небольшой промежуток времени сообщить наи-
большее количество учебной информации. Традиционная 
система взаимодействия включает в себя такие подсистемы 

взаимодействия как: коллективная; индивидуальная и группо-
вая. 

Коллективное взаимодействие в традиционной системе 
ориентировано на деятельность преподавателя и деятельность 
студенческой группы в целом, осуществляемых в рамках оч-
ного лекционно-семинарского обучения, где один педагог 
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сотрудничает со всей аудиторией одновременно, применяя 
при этом такие коллективные формы взаимодействия как: 
лекции, семинарское занятия и самостоятельную работу сту-
дентов под руководством преподавателя (СРСП). 

Индивидуальное взаимодействие в традиционной системе 
предполагает активное взаимное действие преподавателя и 
одного студента, которое может осуществляться вне рамок су-
ществующего расписания и предполагающее реализацию в 
следующих формах: консультирование, сдача СРС, подготовка 
доклада, сдача зачета, экзамена, защита курсовой работы и др. 

Групповое взаимодействие в традиционной системе ори-
ентировано на деятельность преподавателя с небольшой груп-
пой студентов (как правило, 5-6 человек) в рамках лекционно-
семинарской системы и предполагает такие формы группово-
го взаимодействия как: выполнение и защита групповых про-
ектов, деловые и ролевые игры тренинги, групповое обсужде-
ние и др. 

Дистанционная система взаимодействия – предусмат-
ривает дистанционный (на определенном расстоянии) контакт 
между преподавателем и обучаемым, опосредованный средст-
вами информационных и телекоммуникационных технологий. 
В условиях реализации данной системы происходит макси-
мальная разгрузка преподавателя за счет сокращения очных 
контактов, при этом увеличивается время телекоммуникаци-
онного взаимодействия за счет привлечения средств ИКТ. 

Коллективное взаимодействие в условиях дистанционно-
го обучения ориентировано на деятельность студенческой 
группы в целом, осуществляемое вне рамок очного контакта 
посредством коммуникационных и телекоммуникационных 
каналов и предусматривает нетрадиционные формы взаимо-
действия преподавателя и обучаемых такие как: интерактив-
ные лекции, семинары, форумы, чаты. 

Индивидуальное взаимодействие –это взаимные действия 
преподавателя и одного обучающегося в условиях контакта на 
расстоянии, опосредованного средствами информационных и 
телекоммуникационных технологий. В условиях реализации 
данной системы это могут быть: дистанционные консульта-
ции по скайпу, обмен текстовыми сообщения в режимах on-
line, off- line, защита курсовой работы, сдача зачета, экзамена. 

Групповое взаимодействие в условиях дистанционного 
обучения предполагает взаимодействие преподавателя и не-
большой студенческой группы (5-6 человек) вне рамок распи-
сания и реализуется всецело посредством реализации теле-
коммуникационных технологий, как правило это мультимедиа 
проекты, тьюториалы. 

Смешанная система взаимодействия предполагает раз-
нообразное сочетание очных и дистанционных форм сотруд-
ничества преподавателя и студентов, что не ограничивает 
действия субъектов образовательного процесса определенны-
ми рамками расписания. В отличие от традиционной системы 
взаимодействия, характеризуется некоторой разгрузкой пре-
подавателя за счет привлечения информационных и телеком-

муникационных технологий и увеличения информационных 
возможностей взаимодействия с обучающимся. 

Коллективное взаимодействие в условиях смешанной 
системы ориентировано на деятельность преподавателя и сту-
денческой группы, которое предусматривает как очный, так и 
дистанционный контакт, осуществляемый как в рамках суще-
ствующего расписания, так и вне него. 

Коллективное взаимодействие в условиях смешанной 
системы предполагает следующие формы взаимодействия: 
очные и дистанционные лекции, семинары, очные и дистан-
ционные СРСП. 

Индивидуальное взаимодействие предоставляет возмож-
ность индивидуального темпа работы преподавателя и сту-
дента, при этом привлекая как традиционные, так и дистанци-
онные формы индивидуальной работы.  

Групповое взаимодействие в смешанной системе преду-
сматривает деятельность преподавателя с небольшой группой 
студентов (как правило, 5-6 человек), где предусматривается 
сочетание в разных проявлениях и соотношениях очных и 
заочных групповых контактов преподавателя и обучаемых. 

Необходимо отметить, что внутри каждой из описанных 
систем происходит взаимодействие коллективных, индивиду-
альных и групповых подсистем, а характер контактов препо-
давателя и обучаемых определяется, во-первых, выбранной 
формой обучения (очная, заочная, вечерняя, вечерне-
дистанционная, дистанционная), во-вторых, разработкой оп-
тимального содержания образования, адаптированного для 
конкретной системы взаимодействия участников образова-
тельного процесса, в третьих, огромное значение имеет выбор 
форм, методов, средств и приемов взаимного действия по 
овладению заданным содержанием обучения. На этом этапе 
огромная роль отводится преподавателю, который подбирая 
приемлемые дидактические средства, вписывает их в опреде-
ленную систему взаимодействия, тем самым выстраивая соб-
ственную образовательную стратегию взаимодействия. В то 
же время обучаемый при выборе той или иной формы обуче-
ния (а значит и системы взаимодействия) должен учитывать 
свои особенности (коммуникабельность, мобильность, воз-
можность автономизации и др.), психологические особенно-
сти (барьеры), необходимость социальной интеракции, техни-
ческие возможности и др.  

Таким образом, каждая из описанных систем взаимодей-
ствия имеет свои особенности, обусловленные удаленностью 
субъектов образования друг от друга, степенью интенсивно-
сти контактов, использованием традиционных и дистанцион-
ных средств и методов взаимодействия, степенью управления 
учебно-познавательной деятельностью и др. Однако, при реа-
лизации той или иной системы взаимодействия необходимо 
учитывать следующие принципы: вовлеченность студентов в 
учебный процесс; реализацию технологий сотрудничества и 
сотворчества; идеи диалогизма и свободы выбора, что в ко-
нечном счете обеспечивает достижение цели обучения, разви-
вает субъектность участников образовательного процесса, 
способствуют выбору индивидуальной образовательной тра-
ектории студента. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ  
В УСЛОВИЯХ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
 
В статье описаны этапы, разнообразные формы, методы и приемы, способствующие развитию медиакомпетентности пе-
дагогов в условиях деятельности Ресурсного центра.  
 

Ключевые слова: медиапедагогика, медиаобразование, медиакомпетентность, медиатехнологии, медиасреда, 
методика развития медиакомпетентности. 

 
К числу важнейших задач модернизации общего среднего 

образования в Республике Казахстан следует отнести развитие 
профессиональной компетентности педагогов, умений и на-
выков самообразования, формирования готовности и способ-
ностей адаптироваться к меняющимся социальным, политиче-
ским и экономическим условиям. Эта задача провозглашается 
в качестве приоритетной и зафиксирована в ряде норматив-
ных документов в области образования, в частности, в Кон-
цепции развития образования РК до 2015 года, Государствен-
ной программе развития образования в Республике Казахстан 
до 2020 года.  

В условиях медиатизации образования формирование 
профессиональной компетентности учителя органично связы-
вается с обеспечением его полноценной подготовки на ис-
пользование средств медиа в учебном процессе. На современ-
ном этапе в педагогической науке представлено специфиче-
ское направление – медиаобразование (А.В. Федоров, К. Тай-
нер и др.), под которым понимается процесс образования и 
развитие личности с помощью и на материале медиа (от лат. 
media – средство – печать, пресса, телевидение, кинематограф, 
радио, мультимедийные компьютерные системы, сеть Интер-
нет и т.д.), с целью формирования культуры общения, творче-
ских, коммуникативных способностей, критического мышле-
ния, умений интерпретации, анализа и оценки различной ин-
формации, обучения различным формам самовыражения при 
помощи современной компьютерной и цифровой техники [1]. 

Анализ научной литературы по медиаобразованию и ме-
диакультуре, позволил нам выявить следующие направления в 
разработке искомой проблемы: исследования констатирующего 
характера, в которых содержатся сведения о восприятии медиа-
текстов различными возрастными категориями (И.С. Левшина, 
Ю.Н. Усов , А.В. Федоров , А.В. Шариков, С.А. Шеин и др.); 
исследования общетеоретического характера, выдвигающие и 
анализирующие концепции, модели, методы медиаобразования 
и масс-медиа в целом (Л.С. Зазнобина, Л. Мастерман, 
С.Н. Пензин, А.В. Спичкин, К. Тайнер, Ю.Н. Усов , Э. Харт и 
др.; исследования, связанные с вопросами конкретной методики 
медиаобразования (Л.М. Баженова, О.А. Баранов, Е.А. Бонда-
ренко, К. Бэзэлгэт, Д. Бэкингем, К. Ворсноп, Д.М. Джусубалие-
ва, Д. Консидайн, С.Н. Пензин, Г.А. Поличко, Ю.М. Рабинович, 
А.В. Федоров, и др.). 

Несмотря на значительное количество исследований, ка-
сающихся различных проблем медиаобразования и раскрытия 
возможностей медиасредств в повышении эффективности 
обучения, вопросы развития медиакомпетентности учителей в 
условиях Ресурсных центров (число которых заметно увели-
чивается) не получили достаточного освещения в научной 
литературе. Таким образом, в теории и практике образования 
четко обозначилось противоречие между настоятельной по-
требностью практики работы современной общеобразователь-
ной школы в методиках использования средств медиатехноло-
гий в учебном процессе и фактическим отсутствием теорети-
ческого обоснования и методического обеспечения данного 
процесса. 

Насущная потребность общеобразовательной школы в 
методиках использования средств медиатехнологий в учебном 

процессе подчеркивает актуальность и необходимость прово-
димого нами исследования. 

Хотим подчеркнуть, что медиакомпетентность учителя 
формируется только в результате целенаправленной подго-
товки, поэтому считаем целесообразным детализировать 
представления об изучаемом явлении.  

Анализ подходов различных ученых (В.А.Адольф, 
С.И.Ферхо, С.З.Байхонова, А.А.Жайтапова, М.Ж.Жадрина и 
др.) к определению понятия «компетентность» позволяет кон-
статировать, что компетентность – это интегративные лично-
стные качества специалиста, способствующие рациональному 
и эффективному выполнению определенной деятельности (в 
рамках определенной профессии), приводящую данную дея-
тельность к совершенству. 

По мнению А.В. Федорова, медиакомпетентность лично-
сти – это совокупность умений (мотивационных, контактных, 
информационных, перцептивных, интерпретационных (оце-
ночных), практико-операционных (деятельностных), креатив-
ных) выбирать, использовать, критически анализировать, оце-
нивать, передавать и создавать медиатексты в различных ви-
дах, формах и жанрах, анализировать сложные процессы 
функционирования медиа в социуме [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что медиакомпетентность лич-
ности и медиакомпетеность учителя принципиально отлича-
ются своими специфическими характеристиками. Профессио-
нальная деятельность учителя определяется как педагогиче-
ская и имеет особенности, обусловленные этой деятельно-
стью. Медиакомпетентность личности следует считать на-
чальным этапом для формирования искомой компетентности 
педагога. 

На наш взгляд, «медиакомпетентность учителя» как лич-
ностное образование позволяет продуктивно осуществлять 
педагогическую деятельность с активным использованием 
средств медиатехнологий, что, в свою очередь, позволяет 
осознать профессиональную самореализацию и самоактуали-
зацию в открытом образовательном медиапространстве и ха-
рактеризующееся наличием ряда компонентов: мотивацион-
но-ценностного, содержательного и процессуального.  

Исходя из сущностной характеристики изучаемого нами 
явления, опираясь на данные констатирующего эксперимента 
мы разработали методику развития медиакомпетентности 
учителей. 

В процессе реализации методики развития медиакомпе-
тентности учителей мы учитывали тот факт, что процесс раз-
вития искомой компетентности включает в себя различные 
виды деятельности: преподавание и учение, образующих про-
цесс обучения; самостоятельную деятельность субъекта; са-
моучение; усвоение субъектом опыта путем анализа, осмыс-
ления и преобразования сферы деятельности, в которую он 
включен. Из этого следует, что на каждом этапе реализации 
методики по развития медиакомпетентности учителей суще-
ствует преобладающий вид деятельности, который необходи-
мо активизировать. 

Процесс развития в нашем исследовании был направлен 
на достижение развитости у учителей медиакомпетентности 
на высоком уровне. В нашей работе речь идет именно о про-
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цессе развития, так как мы подразумеваем у учителей наличие 
определенного уровня медиакомпетентности. 

Хотим подчеркнуть, что деятельность любого образова-
тельного учреждения, как показывают данные эксперимента, 

сопряжена с наличием разнообразных противоречий, на раз-
решение которых и была направлена деятельность Ресурсного 
центра. Нами была составлена таблица, которая отражает сис-
тему противоречий и возможных путей их разрешения.

 
Таблица  

Система противоречий и пути из разрешения 
 

Система противоречий Пути разрешения противоречий 
1 2 

При декларации компетентностной парадигмы в образова-
нии отсутствуют реальные механизмы ее реализации в 
УВП школы. 

Через систему различных диагностических исследований, оп-
ределяется идея, способная мотивировать и объединить всех 
субъектов УВП. 

Практической ошибкой большинства образовательных 
учреждений является то, что провозглашая необходимость 
развития медиатехнологий, на деле они акцентируют вни-
мание на совершенствование методик преподавания раз-
нообразных предметов, не отдавая отчета в том, что это 
только составная их часть. 

При внедрении медиатехнологий необходимо выделить их 
наиболее эффективный параметр, способствующий более про-
дуктивному решению дидактических задач.  
Внедрение спецкурсов и проведение спецсеминаров, способст-
вующих эффективному внедрению медиатехнологий. 

Инерционно сохранились внутри личностные противоре-
чия педагогов, затрудняющие развитие их медиакомпе-
тентности. 

Основными показателями медиакомпетентности в образова-
тельном учреждении должны стать: 
- постоянная инновационная деятельность, направленная на 
активное внедрение медиатехнологий и их средств; 
- повышение чувства ответственности за собственную профес-
сиональную деятельность. 
Основной формой повышения квалификации педагогов стано-
вятся профессиональные команды как мобильные самостоя-
тельные объединения, создаваемые под определенную задачу 
(в нашем случае – развитие медиакомпетентности ) 

При декларации инновационных изменений в свете медиа-
тизации образования происходят одномерные изменения, 
затрагивающие весь комплекс проблем. 

Образовательное учреждение должно обеспечивать комплекс-
ное изменение всей системы: 
- технологий обучения; 
- учебных программ; 
- системы управления; 
- режима работы; 
- подготовки и переподготовки педагогов. 

 
Указанные противоречия были разрешены в процессе 

реализации разработанной нами методики. 
Методика развития медиакомпетентности учителей это 

сложный процесс, состоящий из нескольких этапов (подгото-
вительный, теоретический и практический), на каждом из 
которых происходит приращение знаний, умений, навыков, 
опыта творческой деятельности, что создает условия для про-
фессиональной самореализации педагога и вооружает методи-
кой использования медиасредств в учебно-воспитательном 
процессе школы. 

Целью подготовительного этапа методики развития ме-
диакомпетентности учителей является формирование ценно-
стного отношения к медиакультуре, медиатехнологиям, их 
различным проявлениям и формам, для этого мы организовы-
вали и проводили беседы, семинары и тренинги с учителями. 
Нами было проведено анкетирование, которое дало представ-
ление о медиапредпочтениях учительской аудитории, об 
уровнях ее медиакомпетентности, что в дальнейшем учитыва-
лось нами при реализации всей программы обучения.  

В современных условиях значительно возрастает роль 
прогнозирования содержания образования, в результате кото-
рого должна быть получена опережающая информация о ве-
роятных перспективах развития тех или иных отраслей зна-
ний, характере и объектах труда, необходимая для построения 
учебных планов и программ, их оперативной корректировки. 

Прогнозируя развитие содержания образования, стремясь 
в максимальной степени адаптировать учебную программу к 
требованиям современных условий, мы в своей работе также 
исходили из необходимости и адаптации содержания образо-
вания к интересам и потребностям личности обучающихся с 
учетом индивидуальных особенностей, мотивов и ценностных 
ориентаций каждого.  

На этапе теоретической подготовки с целью развития у 
учителей системы знаний о медиакомпетентности, повышения 
медиакультуры учителей нами был разработан и внедрен в 

образовательный процесс Ресурсного центра спецкурс «Раз-
витие медиакомпетентности учителя». Данный спецкурс на-
правлен на углубление и расширение знаний, что позволяет 
личностно и профессионально сориентироваться, приобрести 
собственный взгляд на медиакультуру, овладеть умениями 
использования медиатехнологий в профессиональной дея-
тельности учителя. 

Целью спецкурса является: развитие медиакомпетентно-
сти педагогов. Из поставленной цели вытекают основные за-
дачи: познакомить учителей с основными понятиями, связан-
ными со сферой развития медиакомпетентности, медиаобра-
зования; показать учителям генезис исторического развития 
медиаобразования в мире и Казахстане; развить медиакомпе-
тентность личности учителя в процессе медиаобразования; 
произвести анализ развития медиаобразования с точки зрения 
его использования в процессе обучения в целостно педагоги-
ческом процессе школы. В результате освоения данного спец-
курса педагоги должны знать: ключевые понятия курса («ме-
диакомпетентность», «медиаобразование», «медиаграмот-
ность», «медиапедагогика» и др.); основные этапы историче-
ского развития медиаобразования в мире и Казахстане; основ-
ные черты этапов исторического развития медиаобразования в 
различные периоды и в разных социокультурных условиях в 
конкретных странах; современную ситуацию в области разви-
тия медиаобразования; возможности медиаобразования в пла-
не развития медиакомпетентности личности; типологию ме-
диавосприятия; основы методики медиаобразования. 

Спецкурс также направлен на развитие у педагогов соот-
ветствующих умений и навыков, необходимых для эффектив-
ной реализации средств медиа в учебно-воспитательном про-
цессе школы: самостоятельного конструирования медиас-
редств, необходимых для использования в учебно-
воспитательном процессе школы; осуществления анализа и 
оценки, имеющихся медиасредств с точки зрения их воспита-
тельного потенциала; осуществление профессионального вы-
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бора наиболее эффективного, оптимального медиасредства 
для осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Практическая значимость данного спецкурса заключается 
в том, что в результате освоения курса педагоги должны не 
только обладать запасом знаний по истории, теории и методи-
ке медиаобразования, но и уметь использовать эти знания в 
педагогической деятельности. 

Кроме теоретической подготовки в ходе реализации 
спецкурса учителям предлагаются практические занятия, ко-
торые состоят в выполнении определенных творческих зада-
ний, например, произвести анализ произведений медиакуль-
туры (рассмотрение содержания ключевых эпизодов медиа-
текста, попытка разобраться в логике авторского мышления: в 
развитии конфликтов, характеров, идей, звукопластического 
ряда и т.д.; выявление авторской концепции и выражение сво-
его личного отношения к данной позиции создателей медиа-
текста). Предлагаются также задания проблемного характера 
(литературно-имитационные, театрализовано-ролевые, изо-
бразительно-имитационные), связанные с анализом медиатек-
стов и системой функционирования медиа в социуме в целом; 
с проектами, рассчитанными на самостоятельную исследова-
тельскую и практическую деятельность на медийном мате-
риале. Реализация стадий «вызова», «осмысления содержа-
ния», «рефлексии», использование технологии кластеров, 
инсерта, портфолио, игровых и исследовательских подходов в 
ходе практической реализации вышеуказанного комплекса 
творческих(проблемных) заданий.  

Третий этап (практическая подготовка) ориентирован на 
развитие и закрепление умений и навыков в специально орга-
низованной медиасреде. При этом особое основное внимание 
уделяется работе с медиатехнологиями и методиками их ис-
пользования в профессионально-педагогической деятельно-
сти.  

В процессе практической подготовки реализовывались 
следующие технологии: тренинги, чаты, он-лайн консульта-
ции, форумы, а также образовательный портал Ресурсного 
центра, что создавало условия для учителей в их профессио-
нальной самореализации в медиапространстве и вооружало 
методикой использования медиасредств в учебно-
воспитательном процессе школы 

Как показывает опыт, лучшим способом закрепления 
практических навыков является игра, представляющая собой 
групповое упражнение по выработке решения в условиях, 
имитирующих реальность. В игре сочетаются два принципа 
обучения: моделирование профессиональной деятельности и 
проблемности, где процесс решения задачи является поиско-
вым, исследовательским. Однако, при проведение экспери-
ментальной работы мы отдавали себе отчет в том, что нашими 
слушателями являются учителя поэтому задачи предлагаемые 
для решения должны быть: актуальными, т.е. для их решения 
необходимы специальные знания, воображение и творческие 
способности; и задача должна быть достаточно сложной, но 
доступной для решения и побуждать к поиску новых принци-
пов, фактов, методов решения. Поэтому игру целесообразно 
применять (как это было в процессе эксперимента) на завер-
шающем (практическом) этапе обучения, когда слушатели 
уже обладают достаточными знаниями и умениями для реше-
ния комплексных, практических задач моделирующих раз-
личные реалии профессиональной деятельности, одновремен-
но воплощая наиболее характерные признаки и свойства ре-
ального объекта.  

В процессе практической подготовки, т.е. на заключи-
тельном этапе обучения учителей нами использовалась игры 
«Информационно-организационная модель», «Дидактические 
медиасредства обучения», «Традиционная дидактика и медиа-
дидактика» и другие. 

 В процессе реализации разработанной нами методики 
приняли участие педагоги общеобразовательных школ (350 
чел.), в состав сформированных групп входили учителя в воз-
расте от 24 до 60 лет, с опытом работы от 3 до 45 лет, при 
этом категория обучающихся от 24 до 30 лет составляла 12%, 
от 31 до 40 лет – 36%. От 41 до 50 – 34%, от 51 до 60 лет – 
18%.  

Проведение экспериментальной работы позволило нам 
значительно модернизировать процесс развития медиакомпе-
тентности учителей, повысить общий уровень развития про-
фессиональной компетентности педагогов, получить прогно-
зируемые результаты.  

Обобщенные результаты эксперимента по всем трем ком-
понентам развития медиакомпетентности учителей представ-
лены на рисунке. 

 
 

Рис. 2. Диаграмма результатов медиакомпетентности учителей в условиях Ресурсного центра  
(процессуальный, мотивационно-ценностный, содержательный компоненты) 
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Рисунок иллюстрируют существенную разницу между 
экспериментальной и контрольной группами развития про-
цессуального, мотивационно-ценностного компонентов; а 
также содержательного компонента медиакомпетентности 
педагогов. 

Анализ диаграммы позволяет сделать вывод о том, что в 
наибольшей степени у педагогов экспериментальных групп 
сформирован содержательный компонент (87% высокий и 
10% средний уровни), на таком же высоком уровне находится 
и мотивационно-ценностный компонент (79% высокий и 16% 
средний). Что же касается развития процессуального компо-
нента медиакомпетентности педагогов, то необходимо отме-
тить, что его показатели несколько ниже, чем первые два ком-
понента (75% высокий и 23% средний уровни), это говорит о 
необходимости дальнейшего совершенствования практиче-
ских умений и навыков в профессиональной деятельности. 

Эффективность экспериментальной работы по развитию 
медиакомпетентности учителей подтверждается следующими 
показателями: повышением уровня знаний сущности медиа-
технологий, их значения и роли в обществе; творческим под-

ходом к процессу создания медиатекстов; умением анализи-
ровать сложные процессы функционирования медиа; знаний о 
методах построения учебных занятий и воспитательных меро-
приятий с использованием средств медиа; знаний основных 
понятий и терминов медиаобразования; умений производить 
отбор содержания, методов и приемов учебной и воспита-
тельной деятельности на основе медиа; обеспечением вариа-
тивности содержания обучения и воспитания на основе 
средств медиа; умений управлять субъектной позицией 
школьника на основе средств медиа; интересом к профессио-
нально значимой информации и потребности ее добычи сред-
ствами медиа; потребности в информационном обогащении 
средствами медиа и др. 

Таким образом, методика развития медиакомпетентности 
учителя – это совокупность разнообразных форм, методов, 
приемов и процедур, способствующих развитию медиакомпе-
тентности педагога, которые ориентируют его на дальнейшее 
профессиональное самосовершенствование и самореализацию 
в открытом образовательном медиапространстве. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
СРЕДСТВАМИ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ 
 
В статье дается описание педагогических условий формирования профессиональных компетенций будущих учителей тех-
нологии и предпринимательства и их реализации на примере технолого-экономического факультета Чувашского государ-
ственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 
 

Ключевые слова: педагогические условия, профессиональные компетенции будущих учителей технологии и 
предпринимательства, народные ремесла. 

 
В соответствии с Концепцией модернизации российского 

образования повышаются требования к профессиональной 
подготовке педагогов, которые должны не просто владеть 
отдельными умениями и знаниями по направлениям своей 
педагогической деятельности, но и обладать высоко развиты-
ми компетенциями.  

Одной из важнейших для учителя любого профиля явля-
ется профессиональная компетенция. Профессиональные 
компетенции учителя технологии и предпринимательства 
представляет собой способность и готовность к проектно-
конструкторской, производственно-технологической, научно-
исследовательской, предпринимательской и психолого-
педагогической деятельности для обеспечения качества тех-

нологического образования учащихся. Содержание компетен-
ций определяется особенностями предмета, который препода-
ет учитель. Учитель  технологии является специалистом, 
 профессиональный  багаж которого должен включать знание 
как традиционных, так и новых способов и приемов изготов-
ления разнообразных изделий. В формировании такого багажа 
народные ремесла располагают неисчерпаемым  потенциалом. 

Влияние народной культуры и ремесел на формирование 
личности студента, его менталитета, жизненных ценностей, 
духовного мира изучали Т.В. Молодцова, Е.М. Новиков,  
Б.М. Неменский, И.Ф. Полякова и др. Воспитательные возмож-
ности народных ремесел освещены в работах Ю. А. Арбата, 
А.А. Белова, А.А. Бобринского, B.C. Воронова, И.Я. Богуслав-



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 4 (29) 2011 
 

38 
 

ской, Г.Н. Волкова, О.В. Ганкуса, Г.Г. Громова, А.А. Данилова, 
Г.П. Дурасова, С.К. Жегаловой, Н.В. Кочешкова, В.К. Кругловой, 
В.К. Кузнецова, Ю.В. Максимова, А.С. Миловского,  
Ж.М. Орозбаева, И.Ф. Поляковой, Н.П. Похолкина, Л.Г. Савен-
ковой, Р.Н. Смирновой, В.Г. Смолицкого, А.С. Хворостовой и др.  

Однако в научной литературе не нашла достаточно пол-
ного отражения проблема использования народных ремесел 
как средства становления личности учителя, ориентированной 
на достижение высоких результатов в профессиональной дея-
тельности т.е. как средства формирования его профессиональ-
ных компетенций.  

Анализ психолого-педагогической и учебно-методи-
ческой литературы показал, что, несмотря на значительное 
количество публикаций, близких к теме данной статьи, про-
блема формирования профессиональных компетенций буду-
щих учителей технологии и предпринимательства остается 
недостаточно разработанной. Требуется раскрытие сущности 
и содержания профессиональных компетенций применитель-
но к учителю технологии и предпринимательства, определе-
ние критериев и показателей, позволяющих оценить уровень 
ее сформированности, обоснование педагогических условий 
формирования профессиональных компетенций в процессе 
подготовки специалиста в вузе. 

Мы определяем педагогические условия формирования 
профессиональных компетенций будущих учителей техноло-
гии как систему целесообразно выстроенных обстоятельств, 
определяющих эффективность формирования профессио-
нальной компетенции, в которой оптимально реализуется 
современная профессиональная подготовка будущих учителей 
технологии.  

Изучение литературы по теме исследования, анализ ре-
зультатов педагогической практики в высшей школе, а также 
собственной педагогической деятельности, учет сущности и 
содержания профессиональных компетенций как интегратив-
ного личностного образования позволили нам выявить и 
сформулировать следующие педагогические условия форми-
рования профессиональных компетенций будущих учителей 
технологии и предпринимательства: 

- внедрение в учебный процесс спецкурсов по обучению 
студентов народным ремеслам;  

- включение в программу технологической практики за-
даний на выполнение изделий с применением технологий 
народных ремесел;  

- выполнение студентами курсовых и дипломных работ, 
результатом которых является творческий проект, разрабо-
танный с применением различных технологий народных ре-
месел; 

- участие студентов в конкурсах, фестивалях, выставках, 
симпозиумах, конференциях и других мероприятиях, посвя-
щенных декоративно-прикладному искусству и народным 
ремеслам.  

Рассмотрим каждое из условий более подробно. 
Первым педагогическим условием эффективного фор-

мирования профессиональных компетенций является внедре-
ние в учебный процесс спецкурсов по обучению студентов 
народным ремеслам. 

Нами были разработаны программы спецкурсов «Худо-
жественная обработка металла» и «Художественный войлок». 
При разработке спецкурсов учитывались региональные осо-
бенности в технологиях изготовления изделий, традиционные 
народные промыслы чувашей, татар, марийцев и других на-
циональностей, проживающих в Чувашской Республике. Про-
граммы спецкурсов были составлены с учетом необходимости 
сочетания теоретического и практического изучения народ-
ных ремесел. Для этого продумана структура содержания за-
нятий, определенное соотношение и форм и методов обуче-
ния, коллективной, групповой и индивидуальной работы. 

Содержание спецкурсов подобрано таким образом, что 
освоение учебного материала студентами осуществляется 
последовательно. В первую очередь изучаются физические и 
технологические свойства материала, способы его получения, 
возможные виды обработки, возможности применения этих 

материалов на практике и перспективные направления приме-
нения, оборудование, инструменты и приспособления, техни-
ка безопасности. Далее идет изучение способов преобразова-
ния, конструирования, моделирования, изготовления, художе-
ственной обработки, знакомство с технологическими процес-
сами и техническими условиями, составление технологиче-
ской документации. 

 Изучение спецкурсов позволяет выработать у будущих 
учителей технологии необходимый уровень развития познава-
тельных и творческих способностей, сформировать профес-
сиональные знания и умения, обеспечить интеллектуальное, 
этическое и эстетическое развитие студентов для формирова-
ния профессиональной компетенции будущих учителей тех-
нологии и предпринимательства. 

Спецкурс «Художественный войлок» направлен на разви-
тие у студентов интереса к войлоковалянию как к народному 
ремеслу. Изучение национальных и местных особенностей 
войлоковаляния позволяет выявить особое своеобразие этого 
ремесла, профессиональнее овладеть приемами изготовления 
изделий в технике войлоковаляния. Студенты изучают исто-
рию, особенности художественных материалов, знакомятся с 
их свойствами и возможностями, с новыми инструментами, 
оборудованием, с различными видами техник, с особенностя-
ми технологического процесса войлоковаляния.  

В рамках спецкурса «Художественный войлок» студенты 
выполняли творческие проекты, которые затем представляли 
на конкурсах и конференциях. Например, студентка 5 курса 
Яковлева Вера стала лауреатом XII Межрегиональной конфе-
ренции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи 
«Юность Большой Волги», проходившей в г. Чебоксары 29 
мая 2010 года. 

Спецкурс «Художественная обработка металла» изучался 
студентами 2 курса в объеме 144 часов. Занятия проводились в 
мастерской по ручной обработке металла. Была конкретизиро-
вана цель изучения этого спецкурса – формирование художест-
венной и технологической культуры как составной части про-
фессиональной компетенции будущих учителей технологии. 

В процессе изучения спецкурса нами были использованы 
различные формы организации учебного процесса: экскурсии, 
краеведческая работа, практические занятия и др. Для озна-
комления с профессиональными тонкостями того или иного 
вида традиционного художественного ремесла предусмотрено 
общение со специалистами и народными мастерами, в совер-
шенстве владеющими этими приемами. 

В целях развития мотивации к изучению спецкурса де-
лался акцент на обучении студентов навыкам и приемам вы-
полнения простейших технологических операций, создания 
предметов быта, композиций декоративного характера, 
имеющих определенную художественную ценность. Для этого 
необходимо использовать в качестве объектов труда потреби-
тельские изделия и оформлять их с учетом требований дизай-
на и декоративно-прикладного искусства для конкурентоспо-
собности при реализации. Главное – в итоге студент должен 
увидеть и ощутить продукт своего труда. Так, в рамках спец-
курса студентами второго курса был разработан творческий 
проект «Розы». Разработка проекта включала в себя такие 
этапы: сбор информации в дизайн-папку; составление эскизов 
будущего изделия; подетальная проработка изделия; изготов-
ление отдельных деталей; выбор способов соединения и сбор-
ка изделия; отделка и декорирование; презентация и защита 
проекта. 

В процессе изготовления изделия студенты изучили такие 
технологические операции как разметка, правка и гибка тон-
колистого металла, кернение, сверление отверстий, разрезание 
ножницами тонколистого металла, нарезание наружной резь-
бы плашкой, нарезание внутренней резьбы метчиком, разре-
зание, правка изгибание проволоки, опилавиние, выколотка, 
пробивание канавок, слесарно-сборочные информации, отдел-
ка изделия лакокрасочными материалами. 

Букет из кованых роз, выполненный в ходе разработки 
проекта, был выставлен в Художественном музее на праздно-
вании 75-летия Чувашского государственного педагогическо-
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го университета. Следующий пример, подтверждающий эф-
фективность реализации спецкурса – творческий проект 
«Природа в металле» студентки 2 курса Евстафьевой Полины, 
который представляет собой скульптурную композицию совы, 
пера и книги. Это изделие заняло второе место на Междуна-
родном конкурсе «Ассамблея ремесел» в г. Москва. 

Результатом реализации спецкурсов является подготов-
ленный учитель технологии, владеющий высоким уровнем 
теоретических знаний, профессиональных навыков, хорошо 
знающий историю и традиции народных ремесел, умеющий 
использовать их в профессиональной деятельности. 

Вторым педагогическим условием эффективного фор-
мирования профессиональных компетенций является включе-
ние в программу технологической практики заданий на вы-
полнение изделий с применением технологий народных реме-
сел. Большим потенциалом в формировании профессиональ-
ных компетенций будущих учителей технологии и предпри-
нимательства обладает практика. Студенты технолого-
экономического факультета за время обучения в вузе прохо-
дят два вида практик: педагогическую и технологическую.  

Активный вид приобщения студентов к профессиональ-
ной деятельности, а значит и формирования профессиональ-
ной компетенции – технологическая практика. Технологиче-
ская практика является главным фактором подготовки буду-
щих специалистов, важнейшим звеном в системе профессио-
нальной подготовки учителя технологии и предприниматель-
ства. Организация технологической практики на технолого-
экономическом факультете ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. 
И.Я.Яковлева» производится в соответствии с Государствен-
ным образовательным стандартом высшего профессионально-
го образования с учетом требований к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников по специальности 050502 
«Технология и предпринимательство». Согласно учебному 
плану технолого-экономического факультета продолжитель-
ность технологической практики на 3 курсе составляет 6 не-
дель, на 4 курсе – 4 недели. Технологическая практика сту-
дентов технолого-экономического факультета проводится в 
токарной, слесарной и мастерской по художественной обра-
ботке металла. Работа, связанная с обработкой древесины и 
металла, осуществляется непосредственно на рабочих местах.  

Целями технологической практики студентов технолого-
экономического факультета являются: ознакомление студен-
тов с основами научной организации труда при обработке 
конструкционных материалов; обучение студентов наиболее 
эффективному использованию современных орудий труда при 
ручной и машинной обработке конструкционных материалов; 
углубление и закрепление теоретических и практических зна-
ний, умений, полученных в процессе освоения модулей 
«Практикум по обработке материалов», «Основы производст-
ва», «Технологии современного производства», «Методика 
обучения и воспитания по профилю «Технология»; обеспече-
ние всестороннего и последовательного овладения студентами 
основными видами профессионально-педагогической дея-
тельности, формирование личности современного учителя; 
приобретение опыта, практических умений и навыков, необ-
ходимых для формирования большинства общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
области педагогической деятельности [1]. 

Поставленные цели достигаются путем знакомства сту-
дентов с различными методами и технологиями народных 
ремесел, организации поиска решения технических задач и 
выполнения комплекса специальных заданий для развития 
профессиональных качеств будущего учителя технологии и 
предпринимательства. 

Наиболее продуктивной формой организации учебного 
процесса технологической практики была групповая работа 
студентов. Совместная деятельность студентов и руководите-
ля технологической практики была направлена на оснащение 
мастерской по ручной обработке металла. Так, в период про-
хождения технологической практики студентами третьего 
курса был изготовлен трехуровневый многофункциональный 
стеллаж: первый уровень предназначен для хранения метал-

лопроката (профили, уголки, полосы, прутки круглого и квад-
ратного сечения) длиной до 4,5 метров; второй уровень состо-
ит из полок для хранения заготовок, мотков с проволокой, 
полуфабрикатов изделий и незавершенных работ студентов; 
третий уровень представляет собой столешницу длиной 4,5 
метра и шириной 0,65 метра, т. е дополнительное рабочее 
место для студентов.  

Прохождение технологической практики является необ-
ходимой основой для успешной подготовки и прохождения 
государственной итоговой аттестации в форме государствен-
ного экзамена и защиты дипломного проекта. 

Следующим педагогическим условием эффективного 
формирования профессиональных компетенций будущих учи-
телей технологии и предпринимательства является выполне-
ние студентами курсовых и дипломных работ, результатом 
которых является творческий проект, разработанный с при-
менением различных технологий народных ремесел. 

Дипломные и курсовые работы направлены на установле-
ние творческой взаимосвязи учебной, исследовательской, 
педагогической, производственно-технической деятельности, 
непрерывное профессиональное самообразование. Курсовые 
работы выполняются в течение учебного года во внеаудитор-
ное время. Тематика и методика работы над ними определяет-
ся студентом совместно с руководителем исходя из своих 
склонностей и интересов. При этом учитывается актуальность 
избранной темы для школы, учреждений дополнительного 
образования, кафедр факультета; согласованность содержания 
курсовой работы с задачами формирования будущего учителя 
технологии. Тематика дипломных и курсовых работ формули-
руется таким образом, чтобы в процессе исследования студен-
ты могли пополнять свои знания новыми сведениями об исто-
рии становления ремесла, о технологических особенностях 
ремесла, о методических особенностях изучения ремесла 

Дипломная работа выпускников технолого-
экономического факультета включает три главы: первая глава 
посвящена раскрытию психолого-педагогических основ изу-
чаемой проблемы, во второй главе рассматриваются методи-
ческие особенности, третья глава – разработка творческого 
проекта. Народные ремесла служат основой для выполнения 
творческого проекта. Изделия, выполненные в ходе разработ-
ки творческого проекта, применяются для оформления ауди-
торий и мастерских факультета, используются в качестве на-
глядных пособий для студентов на занятиях профессиональ-
ного цикла и учителей технологии, руководителям кружков и 
студий декоративно – прикладного искусства. 

Так, за годы исследования под руководством автора сту-
дентами были выполнены творческие проекты, курсовые и 
дипломные работы по следующим темам: «Развитие творче-
ских способностей учащихся 6-7 классов на занятиях по ху-
дожественной обработке металла», «Формирование учебно-
познавательной компетенции учащихся 8 классов на занятиях 
по художественной обработке металла», «Методика препода-
вания внеклассных занятий по войлоковалянию», «Методика 
организации кружковых занятий по художественной обработ-
ке металла с учащимися 6-7 классов» , «Методика проведения 
внеклассных занятий по войлоковалянию», «Эстетическое 
воспитание учащихся на кружковых занятиях по войлокова-
лянию», «Развитие творческих способностей учащихся на 
внеклассных занятиях по художественной обработке метал-
лов», «Организация проектной деятельности на занятиях по 
художественной ковке металла» и др. 

Многие работы, выполненные под руководством автора, 
рекомендованы государственной аттестационной комиссией 
технолого-экономического факультета Чувашского государ-
ственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева к 
участию в конкурсах на лучшую исследовательскую работу. 

Пятым педагогическим условием эффективного форми-
рования профессиональных компетенций учителей техноло-
гии и предпринимательства является участие студентов в 
конкурсах, фестивалях, выставках, симпозиумах, конферен-
циях и других мероприятиях, посвященных декоративно-
прикладному искусству и народным ремеслам. 
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Проведение выставок-конкурсов проектов, презентаций, 
мастер-классов способствует сохранению культурного насле-
дия народного искусства, его воспроизводству в современной 
жизни, позволяет популяризировать и развивать творческий 
потенциал студентов в области народных ремесел, содейство-
вать профессиональному обогащению участников по разным 
видам народных ремесел, является действенным средством 
формирования профессиональной компетенции будущих учи-
телей технологии и предпринимательства 

На выставках, конкурсах и других мероприятиях проис-
ходит проверка знаний, умений, навыков, полученных студен-
тами за время учебы, здесь наравне с проверкой своих спо-
собностей они приобретают умение анализировать изделия 
народных мастеров с художественных и технологических 
позиций, ориентироваться в дополнительной литературе; уме-
ние свободно владеть способами и формами подачи выста-
вочного материала (этнографического, исторического, худо-
жественного).  

В рамках технолого-экономического факультета ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева 25-26 сентября 2011 года проводился меж-
региональный фестиваль резьбы бензопилой. Целями фести-
валя были: стимулирование интереса к мастерам резьбы бен-
зопилой, современному инструменту в обработке древесины, 
развитию традиций резьбы по дереву, активная пропаганда 
традиционной художественной культуры, укрепления межре-
гионального культурного сотрудничества. Фестиваль стал 
эффективным средством творческого общения и поддержки 
народных мастеров, пропаганды народного творчества и тра-

диционной культуры резьбы по дереву, способствовал повы-
шению профессионального уровня мастеров и стимулировал 
создание новых творческих работ, выявление талантливых 
мастеров и поддержка их творческой активности, обмену 
опытом мастеров.  

Студенты технолого-экономического факультета – актив-
ные участники разных конкурсов и выставок: отборочный тур 
Чемпионата мира по ледовым скульптурам «ICE ALASKA», 
февраль 2010 года п. Листвянка оз. Байкал, 2010 год, (Смир-
нов Артем, лауреат); конкурс молодых мастеров народных 
художественных промыслов Чувашской Республики (Сквор-
цова Ольга, Данилова Елена с изделием «Жар-птица», участ-
ники); мастер-класс «В соавторстве с природой» Чебоксары, 
2010 год (Александров Андрей, Данилов Александр); респуб-
ликанский конкурс декорированных елей г. Чебоксары,  
2010 г. (Князева Марина, Александрова Елена, Арсентьева 
Ольга). 

Таким образом, мы определили комплекс педагогических 
условий формирования профессиональных компетенций бу-
дущих учителей технологии предпринимательства средствами 
народных ремесел, раскрыли их содержание. Выявленные 
педагогические условия носят комплексный характер, что 
подтверждено главной задачей учебно-воспитательного про-
цесса технолого-экономического факультета – формирование 
личности профессионала, владеющего технологией, методи-
кой обучения и воспитания на основе традиций народных 
ремесел. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МАГИСТРАТУРЕ 
 
В статье рассматриваются принципы комплексной оценки результатов образовательного процесса в магистратуре: ком-
плексность, перспективность, рефлексивность, междисциплинарность, открытость, полисубъектность, аутентичность. 
Обосновано, что проектирование комплексной оценки результатов образовательного процесса в магистратуре должно 
строиться на основе указанных принципов. 
 

Ключевые слова: принципы, комплексная оценка, результаты образовательного процесса, профессиональная 
компетентность, компетенции, магистратура. 

 
Введение в действие ФГОС III поколения для магистра-

туры, внедрение компетентного подхода в образовательный 
процесс магистратуры, требуют существенного пересмотра 
оценки образовательных результатов. Как показывает анализ 
литературы (С.В. Назаров, О.Е. Пермяков и др.), сегодня на-
блюдается тенденция к комплексной оценке результатов обра-
зовательного процесса в магистратуре, поэтому актуальным 
становится разработка её принципов.  

Принципы – руководящие идеи, нормативные требования 
к организации образовательного процесса, носят характер 
самых общих указаний, регулирующих весь процесс [1]. 
Принцип является «организующей схемой» [2]. Соблюдение 
принципов – важнейшее условие эффективности комплексной 
оценки. Именно они играют роль «опорных точек», опреде-
ляют выбор конкретных форм, методов средств и критериев, 
обеспечивают смысловую целостность, непротиворечивость. 
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В совокупности предлагаемые принципы должны обеспечить 
четкую организацию комплексной оценки результатов обра-
зовательного процесса. 

Мы полагаем, что принципы комплексной оценки долж-
ны быть сформулированы исходя из тенденций развития обра-
зовательного процесса в магистратуре, особенностей маги-
стерского образования (организации образовательного про-
цесса, содержания обучения и субъектов) и особенностей об-

разовательных результатов магистрантов. Принципы ком-
плексной оценки: комплексность, перспективность, рефлек-
сивность, междисциплинарность, открытость, полисубъект-
ность, аутентичность.  

Содержание основных принципов комплексной оценки 
результатов образовательного процесса в магистратуре пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Принципы комплексной оценки результатов образовательного процесса в магистратуре 

 
Принцип Содержание принципа 

комплексности  множественность объектов оценки 
 комплексное использование различных оценочных форм, методов, средств и критериев 

перспективности  направленность оценки на дальнейшее развитие профессиональных компетенций  
 перевод компетенций из потенциального (скрытого) состояния в актуальное 

рефлексивности  осознание ценностных оснований и средств деятельности  
 направленность оценки на выявление проблемных ситуаций в своей деятельности, на осозна-
ние личностных изменений в процессе выполнения деятельности  
 адекватная самооценка своей профессиональной деятельности и соответствие процесса реше-
ния задач обучения и воспитания социальным нормам 

междисциплинарности  реализуется на основе использования достижений различных наук: педагогики, психологии, 
философии и информатики 
 адаптация к оценке образовательных результатов разных подходов, применяемых в различных 
дисциплинах  

открытости  открытость требований, процедур и критериев оценки для магистрантов, экспертов, работода-
телей и др. 

полисубъектности  расширение состава субъектов оценки (преподаватели, студенты, работодателей, выпускники, 
независимые эксперты 

аутентичности   оценка реальных достижений студентов  
 оценивание сформированности компетентности студентов в условиях помещения их в ситуа-
цию, максимально приближенную к реальной  

 
Необходимость разработки принципа комплексности свя-

зана с рядом обстоятельств. Во-первых, осознание сложности 
профессиональной компетентности как интегративного каче-
ства (знания, умения, опыт, мотивация, учет личностных ка-
честв студента) и его многофункциональность приводит к 
тому, что при его оценке потребуются различные оценочные 
методы и средства. Во-вторых, профессиональная компетент-
ность/ компетенция имеет потенциальное и актуальное со-
стояния, следовательно, для оценки этих состояний необхо-
дим данный принцип. В-третьих, спектр видов профессио-
нальной деятельности, к которым готовится магистрант, зна-
чительно расширяется, что приводит к разноплановости про-
фессиональных компетенций (практических, исследователь-
ских, управленческих и т.д.). В-четвертых, оценка образова-
тельных результатов осуществляется в итоге освоения учеб-
ных модулей основной образовательной программы, защиты 
выпускной квалификационной работы и в ходе неформально-
го обучения, что также является основанием для использова-
ния принципа комплексности. 

В качестве одного из важных принципов комплексной 
оценки является принцип перспективности. Согласно словарю 
[3], понятие «перспективность» означает: предусматриваю-
щий будущее развитие; такой, который имеет хорошие пер-
спективы, может успешно развиваться в будущем. 

Непродолжительный срок обучения (1-2 года) по про-
граммам магистерского образования, приводит к тому, что 
некоторые компетенции магистранта проявляются сразу в 
ходе обучения в магистратуре и находятся в актуальном со-
стоянии, а значительная часть профессиональных компетен-
ций только начинает формироваться. Поэтому они становятся 
отсроченными во времени и находятся в потенциальном со-
стоянии. Однако, это те результаты, которые не теряют своей 
значимости по окончании магистратуры, являются основой 
для успешной профессиональной деятельности. Таким обра-
зом, сущность принципа перспективности заключается в воз-
можности дальнейшего развития профессиональных компе-

тенций студента, в создании условий для реализации потенци-
альных образовательных результатов. 

В числе важнейших принципов, учет которых необходим 
при проектировании комплексной оценки результатов – прин-
цип рефлексивности.  

По определению философского словаря, рефлексия – 
принцип человеческого мышления, направляющий его на 
осмысление и осознание собственных форм и предпосылок; 
предметное рассмотрение самого знания, критический анализ 
его содержания и методов [4]. 

Учитывая особенности субъектов (студентов) магистра-
туры, можно сказать, что «взрослый» магистрант имеет отчет-
ливые представления о дальнейшем применении результатов, 
причем он стремится к их оперативному применению, т.е. 
подразумевается стремление обучающихся демонстрировать 
результаты в различных сферах научной и профессиональной 
деятельности. Кроме того, студенты магистратуры активно и 
сознательно осмысляют свои образовательные результаты, 
последовательность действий, необходимых для их достиже-
ния, степени усилий для выполнения этих действий, соотне-
сение уровня притязаний с внутренними возможностями лич-
ности, осознание личностных изменений в процессе выполне-
ния деятельности, анализ эффективности средств, используе-
мых для достижения результатов. Реализация этого принципа 
может способствовать развитию субъектной позиции обу-
чающегося в ситуации оценивания. 

Следующий важный принцип комплексной оценки – 
междисциплинарность – осмысление образовательных ре-
зультатов, осуществляемое за рамками конкретной результа-
тов изучения определенной дисциплины. 

Разработка принципа междисциплинарности осуществля-
ется в условиях тенденции усиления междисциплинарных 
связей в образовании. Подготовка к решению постоянно воз-
никающих новых задач в условиях неопределенности инфор-
мационного (постиндустриального) общества требует ориен-
тации не столько на усвоение знаний учебного предмета, 
сколько междисциплинарного подхода [5]. Это естественная 
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реакция на требования реальной жизни, когда приходится 
иметь дело со сложными многоплановыми проблемами. Сего-
дня нужно оценивать не привычные знания, умения и навыки, 
а персональный «пакет» совершенно разных междисципли-
нарных образовательных результатов (общекультурных, про-
фессиональных и личностных компетенций), что приводит к 
необходимости использования достижений не только педаго-
гики, но и других научных дисциплин, в частности психоло-
гии, информатики, философии и др. Кроме того, широко рас-
пространенная практика проведения итоговой аттестации в 
форме междисциплинарного экзамена также выводит нас на 
использование принципа междисциплинарности. 

Тенденция к открытому образовательному процессу в ма-
гистратуре предполагает реализацию принципа открытости 
оценки образовательных результатов, т.е. открытость требо-
ваний к уровню подготовки обучающихся и процедур оценки 
для всех участников образовательного процесса – студентов, 
преподавателей, работодателей, специалистов, широкой об-
щественности и т.д. 

Сущностными характеристиками данного принципа явля-
ется то, что комплексная оценка имеет множество связей и 
отношений с окружающей социальной средой. Так, например, 
незапрограммированные изменения в обществе, в высшем 
образовании требований к образовательным результатам сту-
дентов неизменно влечет за собой изменение форм, методов, 
средств, критериев комплексной оценки. Введение данного 
принципа обуславливается и динамичным характером резуль-
татов образовательного процесса, т.е. появляется потребность 
в новых профессиональных компетенциях, соответственно, 
нужна новая процедура их оценки. Способность к интенсив-
ному взаимообмену со средой обеспечивает оценке использо-
вание внешних ресурсов: информационных (общенаучные, 
педагогические и другие идеи), человеческих, материально-
технических. Так складывается представление об открытости 
комплексной оценки результатов образовательного процесса в 
магистратуре. 

Таким образом, наличие принципа открытости обеспечи-
вает быстрое, мобильное реагирование комплексной оценки 
на происходящие изменения условий индивидуального и со-
циального развития и в современных условиях, характери-
зующиеся неопределенностью.  

Представленная тенденция указывает нам значимость тако-
го принципа, как полисубъектность. Открытость образователь-
ного процесса в магистратуре позволяет включать в состав 
субъектов оценки не только преподавателей, но и студентов, 
работодателей, выпускников, независимых экспертов и др.  

Тенденция развития образовательного процесса заключа-
ется в диверсификации образовательных программ, что ведет 
к увеличению вариативности подготовки выпускников маги-
стратуры в разных видах профессиональной деятельности, 
специфика образовательного процесса заключается в специа-
лизированной подготовке магистрантов к выполнению опре-
деленной профессиональной деятельности, определяет выбор 
принципа полисубъектности. Данный принцип заключается в 
необходимости привлечения в процесс оценки образователь-
ных результатов, помимо преподавателей конкретной образо-
вательной программы, в качестве внешних экспертов работо-
дателей, студентов выпускных курсов магистратуры, препо-
давателей, читающих смежные дисциплины и т.п. Таким об-
разом, оценка должна осуществляться множественностью 
субъектов (специалистов) той области научных знаний, ассо-
циирующихся у студентов с их будущей профессиональной 
деятельностью. Принимая во внимание тенденцию к студен-
тоцентрированному характеру образовательного процесса в 
магистратуре, нужно отметить, что студент — не пассивный 
участник этого процесса, а его активный субъект, в том числе 
и оценке образовательных результатов.  

Не менее важным принципом оценки является принцип 
аутентичности (действительный, подлинный, соответствую-
щий подлинному), на который ориентирует тенденция резуль-
татоцентрированности. Сегодня результаты образования фор-
мулируются не столько в формате знаний, сколько на языке 
компетенций («способность», готовность», «умение»). Поэто-
му речь идет о реальных достижениях студента, и для их оце-
нивания должны создаваться условия, максимально прибли-
женные к условиям их будущей профессиональной деятель-
ности. Итак, принцип аутентичности предусматривает оцени-
вание образовательных результатов магистрантов в условиях 
помещения их в ситуацию, максимально приближенную к 
реальной – повседневной или профессиональной – жизни, 
позволяет самому студенту, преподавателю, внешним экспер-
там оценить приобретаемые компетенции.  

Таким образом, принципами комплексной оценки резуль-
татов образовательного процесса в магистратуре являются 
комплексность, перспективность, рефлексивность, междисци-
плинарность, открытость, полисубъектность, аутентичность. 
Указанные принципы выдвигают особые требования к проце-
дуре оценивания: формам, методам, средствам, критериям и 
показателям оценки результатов образовательного процесса в 
магистратуре – и становятся отправной точкой ее проектиро-
вания. 
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ОБЪЕКТ НАУКОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ* 
 
Оценка развития научного потенциала системы образования, как обобщенное отражение отдельных аспектов ее совер-
шенствования, достигнута на основе информационной базы координации научно-педагогической деятельности, разрабо-
танной с использованием предложенного аппарата наукометрического исследования.  
 

Ключевые слова: модернизация образования, наукометрическое исследование, научный потенциал, научно-
исследовательская деятельность, научно-информационный ресурс, кадры высшей квалификации, многокри-
териальный анализ и синтез многопараметрической информации. 

 
Исследованию феномена «потенциал» и его составных 

частей посвящены труды многих философов и ученых, а де-
финиции основных понятий представлены в энциклопедиче-
ских изданиях. На основе обобщения существующих дефини-
ций, «потенциал (от лат. potenlia – сила)» – это совокупность 
имеющихся ресурсов (средств, возможностей, источников 
чего-либо), используемых для решения какой-либо задачи, 
достижения поставленной цели; возможности отдельного ли-
ца, общества, государства в определенной области. И по-
скольку содержание понятия «потенциал» включает ряд сово-
купностей взаимозависимых признаков и дополнительную 
характеристику, определяющую его вид, то, разумеется, объ-
ем его велик, а сфера использования охватывает как естест-
веннонаучные и технические, так и гуманитарные науки. 
Вследствие этого содержание понятия «потенциал определен-
ного вида» должно конкретизироваться научной областью и 
исследуемым процессом.  

Так, основные ориентиры современной модернизации об-
разования – раскрытие и развитие способностей каждого обу-
чающегося и воспитание личности, готовой к жизни в высоко-
технологичном мире, являются предпосылкой роста человече-
ского потенциала – важнейшей части национального богатст-
ва страны. Поэтому предметом современных исследований в 
области образования, воспитания, обучения и организации 
досуга часто становятся различные аспекты развития челове-
ческого потенциала – творческого, коммуникативного, лидер-
ского и др. В условиях общеобразовательной школы исследу-
ется развитие потенциала: педагогического и воспитательно-
го; дидактического; гуманитарного образования; учебного 
текста, иностранных языков, нравственного, духовного, эсте-
тического и др. (Л.В. Савельева, В.П. Тигров, Н.В. Уварина и 
др.). В учреждениях среднего специального и высшего обра-
зования, и в системе послевузовского повышения квалифика-
ции преобладают исследования по развитию образовательно-
го, профессионально-педагогического и развивающего потен-
циала, личностно ориентированных технологий и педагогиче-
ских средств, воспитательного, этнопедагогического, художе-
ственного и др. (Л.В. Быкасова, А. А.-Д. Койчуев, Н.В. Мар-
тишина, Е.М. Разинкина, Л.А. Шестакова, И.Э. Ярмакеев и 
др.). Особую группу исследований в области образования 
составляют теоретические и практические разработки, на-
правленные на совершенствование управления развитием 
потенциала образовательных учреждений, рост кадрового, 
инновационного и научно-технического потенциала высшей 
школы и др. (М.В. Альгина, Н.Г. Закревская, Л.В. Илюхина, 
М.Т Шафиков. и др.). Итак, для научно-педагогической обще-
ственности в настоящее время характерно осознание значимо-
сти развития различных аспектов человеческого потенциала и 
решения задач формирования отдельных ресурсов и средств 
деятельности. Теоретические разработки и практические ре-
зультаты научно-исследовательской деятельности способст-
вуют не только накоплению научной информации, а главное – 
составляют основу инновационного развития системы образо-
вания. Однако чем интенсивнее развивается человечество, тем 
все более сложными оказываются проблемы образования и 
воспитания. Локальный подход к реализации задач совершен-
ствования образования, приводящий к частной оптимизации 
отдельных элементов системы, не способен обеспечить ком-

плексность их решения. Поэтому модернизация Российской 
системы образования, соответствующая современному этапу 
развития страны и непосредственно затрагивающая интересы 
всего населения, актуализировала разработку концептуаль-
ных, методологических и методических основ проблемы це-
лостного развития, совершенствования и эффективного ис-
пользования ресурсов научного потенциала системы образо-
вания страны и ее отдельных субъектов. 

Повышенный интерес и значительный опыт изучения ка-
тегории «научный потенциал» характерен для экономики. Его 
основные составляющие – обеспеченность науки основными 
фондами и оборотными средствами, современным оборудова-
нием и вычислительной техникой, средствами опытно-
экспериментальной проверки результатов научных исследо-
ваний и др. Исследованию этих проблем посвящены труды 
ученых – В.В. Балашова, Л.М. Гохберга, В.В. Качак, Л.Э. 
Миндели и др.  

Безусловно, в деле наращивания объемов научной ин-
формации и кадрового состава и их эффективного использо-
вания большое значение имеют финансирование и материаль-
но-техническая база, определяемая социально-экономическим 
состоянием страны, а также организаторская деятельность 
центральных и местных органов власти и управления. Эти 
ресурсы в своей совокупности являются внешними условия-
ми, определяющими переход абстрактной возможности разви-
тия науки (педагогики) и модернизации образования в реаль-
ную. Однако, для педагогической деятельности, направленной 
на передачу обучающимся накопленных человечеством куль-
туры и опыта, создание условий для личностного развития и 
подготовки к выполнению определенных социальных ролей в 
обществе, необходима научно-педагогическая и иная инфор-
мация, а также кадры, в том числе высшей квалификации. 
Научно-информационный ресурс как непосредственный про-
дукт интеллектуальной деятельности (новые знания, идеи и 
др.), а кадровый – часть педагогической общественности, об-
ладающая способностью создавать этот продукт, во многом 
зависимые от научно-исследовательской деятельности, отно-
сятся к числу важнейших внутренних факторов системы обра-
зования, определяющих процесс ее модернизации. Ценность 
научной деятельности и результатов исследований как в непо-
средственном расширении области знаний, так и, что не менее 
важно, в возможности обеспечения развития дальнейшей дея-
тельности, ее интенсификации и создания новых разработок в 
образовании, а также в подготовке кадров высшей квалифика-
ции. В связи с этим, научно-исследовательскую деятельность 
можно рассматривать как процесс развития ресурсов научного 
потенциала системы образования, включающий цель, средст-
ва, сам процесс преобразования и его результат. Цель процес-
са (научно-исследовательской деятельности) – совершенство-
вание системы образования и развитие основных ресурсов 
научного потенциала – научно-информационного и кадрового. 
Средства, в том числе методологические подходы, научные 
методы и исследовательский инструментарий. Результат – 
фонд методологических подходов, теоретических положений, 
практических рекомендаций, исследовательского инструмен-
тария и др., и подготовленные научные кадры высшей квали-
фикации, соответствующие требованиям современного соци-
ально-экономического развития страны.  
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Разработанная нами концептуальная модель развития на-
учного потенциала 1 раскрывает взаимосвязь и взаимодейст-
вие доминирующих факторов – внешних условий и внутрен-
них возможностей системы образования, способствует уточ-
нению содержания ряда основных понятий. Так, потенциал 
системы образования, как совокупная способность государст-
ва совершенствовать все ее компоненты, определяется соци-
ально-экономическим состоянием страны, а также научным 
потенциалом. Научный потенциал системы образования – 
основанная на принципах науки и отвечающая ее требованиям 
совокупность ресурсов: научно-информационный – научно-
педагогическая и иная информация; кадры, в том числе выс-
шей квалификации; научные коллективы – научные школы и 
центры, диссертационные советы.  

Подход к научно-исследовательской деятельности как 
процессу развития научного потенциала раскрывает направ-
ления ее активизации, воздействуя на основные компоненты 
этого процесса: средства – совершенствование научно-
методических пособий, средств научной деятельности и под-
готовки педагогов к ней; результаты – выявление тенденций и 
закономерностей в образовании для координации ее деятель-
ности; процесс – создание необходимых условий, в том числе 
организаторских. Решение этой комплексной проблемы отно-
сится к компетенции «науковедения» и «наукометрии», ис-
пользующей количественные методы для изучения процесса 
развития науки.  

Для всестороннего объективного исследования множест-
ва результатов научно-исследовательской деятельности, а 
также выявления направлений развития ресурсов научного 
потенциала системы образования, разработана методология 
наукометрического исследования 2. Основу научного под-
хода составила взаимозависимость принципов, положений и 
требований философской, общенаучной и конкретно-научных 
методологий и их исследовательский аппарат, обеспечиваю-
щие фундаментальность и теоретическую направленность 
исследования, объективность и доказательность научных ре-
зультатов. В качестве основных источников информации о 
модернизации образования использованы научно-
квалификационные работы на соискание ученой степени док-
тора и кандидата наук, представленные к защите в диссерта-
ционные советы Российской Федерации, которые проходят 
разностороннюю экспертизу на всех этапах выполнения и 
защиты. Уникальность их (всего множества) – в отражении 
многообразия актуальных проблем и способов их реализации, 
а, следовательно, и в возможности получения объективной 
оценки происходящих процессов в системе образования. При 
этом выявляются структурные единицы – индикаторы изу-
чаемых характеристик, способствующие комплексному ис-
следованию процесса. В качестве индикаторов использованы 
сведения о диссертациях – выходные данные авторефератов: 
фамилия И.О.; тема исследования; ученая степень различного 
уровня – кандидат, доктор; отрасль науки, по которой прису-
ждается степень – педагогические, психологические, эконо-
мические, философские и др.; шифры научных специально-
стей по отраслям наук, регламентирующие область исследо-
ваний; шифры универсальной десятичной классификации, 
устанавливающих тематические направления исследований; 
место выполнения исследования (вуз, город); дата представ-
ления в диссертационный совет; место защиты (вуз, город).  

Сложность и многообразие условий научно-
исследовательской деятельности в стране и субъектах, и от-
ражение множества ее результатов многопараметрической 
информацией предопределили обоснование ряда оценочных 
показателей. Разработанная нами система включает основные 
характеристики научно-исследовательской деятельности и 
показатели, отражающие влияние многих факторов, в том 
числе локальных, конкретизируя ее состояние и результаты. 
Оценивается: общее состояние в решении проблем образова-
ния (активность, научный уровень и системность); результаты 
(комплексность, непрерывность и стабильность и др.); усло-
вия – наличие, направленность и интенсивность деятельности 
научных школ и диссертационных советов.  

Многокритериальный анализ научно-информационного 
ресурса в области образования, воспитания, обучения и орга-
низации досуга и синтез исследуемых характеристик обеспе-
чивает всестороннее изучение результатов научно-
исследовательской деятельности в стране и пополнение кад-
рового состава высшей квалификации за анализируемый пе-
риод. Для наукометрического исследования важна структури-
зация результатов об исследуемом процессе, поскольку реша-
ется проблема визуализации синтезированной информации о 
развитии научного потенциала. Структурные модели характе-
ристик, полученных на основе выбранных индикаторов, по-
зволяют наглядно представить состояние изучаемого процес-
са, выявить особенности условий протекания, предвидеть 
возможное развитие и обосновать направления повышения 
его эффективности. Так, анализ диссертационных исследова-
ний в области образования, воспитания, обучения и организа-
ции досуга за период с 2001 по 2009 годы позволил получить 
синтезированную информацию о развитии научного потен-
циала.  

Интенсификации развития науки в начале ХХI века, в том 
числе региональной, способствовали постановления Прави-
тельства России, стимулирующие подготовку специалистов 
высшей квалификации. Кроме того, реализация личностно 
ориентированного образования, предполагающая оптимиза-
цию учебно-воспитательного процесса с учетом интересов 
развивающейся личности, социальных, национальных и дру-
гих особенностей отдельных регионов и народов страны, спо-
собствовала расширению областей исследований и росту чис-
ла научно-исследовательских работ (рис. 1).  

Выполнение и защита диссертаций по разным отраслям 
наук и специальностям педагогики отражает фактические 
области исследований, а их доля в структуре совокупного 
поля научного поиска характеризует общее состояние совре-
менного пополнения научного потенциала системы образова-
ния за анализируемый период (рис. 2). Основную часть со-
ставляют диссертации по специальностям педагогики – около 
82%. Широкий спектр области исследований, соответствую-
щих специальности 13.00.01 «Общая педагогика, история пе-
дагогики и образования» и стремление научных школ дать 
общие решения проблем модернизации, обусловили наиболь-
шую долю работ за анализируемый период – 32,6 %. Это ис-
следования проблем философии образования, педагогической 
антропологии, методологии и теории педагогики, мировоз-
зренческих и парадигмальных оснований теории и практики 
образования, исследования подходов и направлений по обос-
нованию и реализации педагогических концепций и систем, 
создание условий для развития личности, истории педагогики 
и образования, этнопедагогики, сравнительной педагогики и 
педагогического прогнозирования, совершенствования мето-
дов педагогических исследований. Актуальность и важность 
этих работ несомненна, поскольку они способствуют созда-
нию комплекса необходимых условий на всех этапах развития 
личности. Повышенное внимание к модернизации общеобра-
зовательной и высшей школы обусловило значительное коли-
чество научно-квалификационных работ по специальностям 
13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по об-
ластям и уровням образования)» и 13.00.08 «Теория и методи-
ка профессионального образования» – 17,9 и 23,8% соответст-
венно.  

Констатируя рост числа диссертаций по отдельным об-
ластям, необходимо отметить недостаточное внимание науч-
но-педагогических школ и отдельных ученых к исследованию 
части вопросов, составляющих основу методик воспитания и 
развития личности, а также базу непрерывного образования в 
новых социально-экономических условиях. На это указывает 
незначительная доля диссертаций по специальности 13.00.07 
«Теория и методика дошкольного образования», составляю-
щая всего 0,8%. Естественно, упущенные возможности эф-
фективного развития новых форм активности и видов психи-
ческих процессов, появляющихся у детей различного возрас-
та, особенно дошкольного, с трудом восполняются в даль-
нейшем.  
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Рис. 1. Распределение диссертаций в области образования, представленных 

к защите в советы РФ по отраслям наук и специальностям педагогики 
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Рис. 2. Структура количества диссертаций в области образования по отраслям наук и специальностям педагогики,  

представленных в советы РФ 
 
В период демократических преобразований существенное 

значение имеют результаты исследований по специальностям 
13.00.05 «Теория, методика и организация социально-
культурной деятельности» и 13.00.03 «Коррекционная педаго-
гика», составляющих 0,9 и 1,6 % от общего числа исследова-
ний, представленных к защите за анализируемый период. Эти 
сектора исследований оказались вне поля современной науч-
но-педагогической деятельности, хотя значимость их велика. 
Малая доля и отсутствие положительной динамики количест-
ва диссертаций по этим проблемам могут быть отражением 
незначительного количества научных школ, а также соответ-
ствующих диссертационных советов, их неравномерного рас-
пределения по стране. Кроме этого, немаловажным фактором 
является весьма скромное материальное стимулирование со-
трудников, защитивших диссертации и непосредственно заня-
тых в учебно-воспитательных учреждениях культуры и обра-
зования, в том числе дошкольных.  

Определенный вклад в частичное решение вышеуказан-
ных проблем привносят исследования по специальности 
13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физиче-
ской культуры», доля которых составляет 4,1% от общего 
количества диссертаций за анализируемый период.  

Реализация личностно ориентированного образования 
способствовала расширению областей исследований. Так, 
поиск путей реализации идей гуманистической педагогики в 
современных социально-экономических условиях активизи-
ровал научно-педагогическую деятельность и возможность 
защиты исследований по педагогической психологии и психо-
логии личности. Рост количества ежегодно защищаемых дис-
сертаций наблюдался до 2007 года – доля их в общей структу-
ре исследований в области образования составляла до 8%. 
Системное решение сложных задач реформирования образо-
вания достигается привлечением усилий других отраслей наук 
– философии, экономики, медицины и т.д. Количество науч-
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но-квалификационных работ, выполненных в соответствую-
щих непрофильных учреждениях, значительно возрастало до 
2007 года, а их доля за этот период составляла около 14 %. 
Для 2007-2009 годов характерно общее снижение количества 
диссертаций в области образования по отраслям других наук. 
За этот период доля их составила менее 7 %, а в 2009 году – 
менее 1%. Вероятно период интенсивного роста исследований 

сменился периодом осмысления достигнутого на всех уровнях 
управления системы образования.  

Полученные значения показателей состава и структуры 
работ по областям исследований полно отражают общий рост 
научно-педагогических кадров высшей квалификации по со-
ответствующим специальностям педагогики, психологии и 
отраслям других наук, а ежегодное пополнение – характер его 
воспроизводства (рис. 3). 
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Рис. 3. Кумулятивные спектры пополнения кадров высшей квалификации 
системы образования Российской Федерации 

 
Таким образом, модернизация системы образования 

предполагает и основывается на нововведениях, которые по-
лучены, как правило, в результате научных исследований. 
Количественная оценка научной деятельности позволяет опо-
средованно характеризовать процесс модернизации системы 
образования. Показатели научно-педагогической деятельно-
сти в стране и отдельных субъектах и, прежде всего ее резуль-
таты в решении проблем образования, отражают состояние и 
условия этого процесса. Структурные модели характеристик 
изучаемого процесса, полученные на основе анализа и синтеза 
научно-информационного ресурса, позволяют представить 
состояние, выявить особенности условий, предвидеть воз-
можное развитие и направления повышения его эффективно-
сти. Так, выявленные тенденции развития ресурсов отражают 
непрерывность и стабильность решения проблем образования 
по отдельным областям исследований: общая педагогика, 
история педагогики и образования; теория и методика обуче-
ния и воспитания; профессиональное высшее образование. 
Наглядно просматривается тенденция к снижению количества 
диссертаций по психологии и отраслям других наук в области 
образования, обусловленная значительным сокращением чис-
ла соответствующих советов к концу анализируемого перио-
да. Кроме того, можно отметить недостаточное внимание на-
учных школ к исследованию проблем развития личности в 
различные периоды жизни детей в новых социально-

экономических условиях – по теории и методике дошкольного 
образования, организации социально-культурной деятельно-
сти, организации досуга и коррекционной педагогике.  

Данное исследование углубляет представление о разви-
тии и эффективном использовании результатов научно-
исследовательской деятельности. Предложенные подходы 
расширяют методологию педагогики, а разработанный науко-
метрический аппарат способствует всестороннему объектив-
ному анализу и выявлению направлений совершенствования 
методического и научного обеспечения системы образования. 
Результаты исследования обеспечивают создание объектив-
ной информационной базы методического оснащения и коор-
динации научно-педагогической деятельности на всех уров-
нях управления. Пополнение научно-информационного ре-
сурса научного потенциала результатами наукометрических 
исследований обеспечит возможность решения непрерывно 
возрастающих требований к качеству образования на всех 
уровнях и ступенях, то есть может служить инструментом 
управления процессом модернизации.  

 

 Статья публикуется при финансовой поддержке гранта Таган-
рогского государственного педагогического института им. А.П. Чехо-
ва в рамках научно-исследовательского проекта «Развитие научного 
потенциала системы образования: теоретические и практические 
аспекты» 
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ЭКОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
 
 В статье описана необходимость формирования экологической культуры специалистов в контексте их будущей профес-
сиональной деятельности, рассмотрены методологические основания разработки системно-педагогической модели фор-
мирования экологической культуры. Раскрываются ключевые понятия и предлагается универсальная модель поэтапного 
формирования экологической культуры будущих специалистов. 
 

Ключевые слова: профессиональное образование, экологическая подготовка, экологическая грамотность, эко-
логическая образованность, экологическая составляющая профессиональной компетентности, экологическая 
культура. 

 
Бесспорно экологическая проблема – одна из самых вол-

нующих общечеловеческих проблем XXI века. Признаки гло-
бального нравственно-экологического кризиса человечества, в 
котором оказался мир, ставят перед каждым конкретным че-
ловеком задачи овладения принципами управления своей 
жизнью, находящимися в постоянном взаимодействии с ок-
ружающей средой, задачи рационального природопользова-
ния и осознание роли, места и значения человека в эволюции 
не только Земли, но и Космоса.  

Согласно Экологической доктрине России приоритетом 
любой образовательной системы становится формирование 
целостного мировоззрения и экологической культуры лично-
сти и общества, в рамках которых педагог призван выполнять 
социально-экологическую функцию.  

Большинство ученых считают экологическую культуру 
составной частью общей культуры (В.А.Игнатова, Э.С. Мар-
карян, В.Н.Новиков, И.Н.Пономарева, Н.Ф. Реймерс,  
О.А. Таран, Н.В.Соловьева, К.А. Юрьев), которая характери-
зуется острым, глубоким, всеобщим осознанием насущной 
важности экологических проблем в жизни и будущего раз-
вития.  

 Существует противоположное мнение. Так, Н.Н. Моисе-
ев, считает, что экологическая культура – это не часть обще-
человеческой культуры, а её новое содержание, новые оценки, 
новое качество, основу которых составляют универсальные 
ценности – Земля, Природа, Жизнь, Человек [1]. 

Неоднозначно определение понятия и структуры “эколо-
гической культуры” в основном, полном общем и профессио-
нальном образовании. 

В общеобразовательном учреждении И.Д. Зверев [2] оп-
ределяет экологическую культуру как овладение системой 
знаний о природе и взаимодействии с обществом, выработку 
сознания и понимания необходимости оптимизации взаимо-
отношений человека с окружающей средой, развития эмоцио-
нально-чувственного и нравственно-эстетического отношения 
к природе.  

 В профессиональном образовании Рябцева О.Н. предла-
гает рассматривать экологическую культуру как умение и 
потребность использовать знания по экологии в обыденной 
личной, общественной и профессиональной деятельности [3]. 
Для инженерно-технических работников – это еще наличие 
специальных знаний, закономерностей развития биосферы в 
контакте с техносферой [4]. Для менеджера, по мнению 
А.В. Деминой, – это личностное новообразование, характери-
зующееся готовностью к принятию управленческих решений 
и ответственностью за последствия принятых решений в сфе-
ре взаимодействия природы и общества [5]. 

Экологическая культура нами рассматривается как ре-
зультат экологической подготовки, составляющая нравствен-
но-духовной сферы жизнедеятельности человека, характери-

зующая своеобразие его взаимодействия с природой и вклю-
чающая в себя систему взаимосвязанных элементов экологи-
ческого мировоззрения: экологическое знание, экологическое 
сознание, экологическое отношение и экологическую дея-
тельность. 

При анализе экологической культуры личности мы ис-
пользовали понятие модель, понимая ее как изображение, 
схему, описание какого-либо объекта (их системы), отобра-
жающие структуру, свойства, взаимосвязи и отношения меж-
ду элементами исследуемого объекта (системы). 

Особую значимость для нашего исследования имеют раз-
работанные дидактические модели, направленные на форми-
рование экологической культуры специалистов. 

Предложенная нами системно-педагогическая модель 
формирования экологической культуры специалиста в образо-
вательном учреждении может быть использована при подго-
товке специалиста любого профиля. 

Методологическими основаниями, обеспечивающие сис-
темный подход к формированию экологической культуры 
специалиста в процессе его обучения являются следующие 
представления: 

Во-первых представлением об образовательной програм-
ме как совокупности документов, нормативно описывающих 
все значимые компоненты образовательного процесса (целе-
вой, содержательный, процессуальный, результативно-
диагностический, организационно-управленческий), проектно 
определяющие его состав и структуру.  

Во-вторых, представлением о процессе формирования 
экологической культуры как технологическом процессе, 
включающем ряд этапов. При этом в качестве системообра-
зующего основания для выделения этих этапов нами принята 
предложенная Б.С. Гершунским [6], структура становления 
личности являются: грамотность -> образованность -> про-
фессиональная компетентность -> культура. 

В-третьих, при создании модели формирования экологи-
ческой культуры профессионального образования в образова-
тельном учреждении мы основывались на преемственности 
разработок по данному направлению в общем и профессио-
нальном образовании. 

Наиболее сущностной является авторская концепция кол-
лектива ученых и педагогов во главе с академиком РАО 
И.Д. Зверевым. Авторы концепции предлагают три модели 
реализации структуры содержания: многопредметную, одно-
предметную и смешанную. С учетом специфики организации 
профессионального образования смешанная модель экологи-
зации содержания нам представляется наиболее приемлемой, 
которая связана с введением специального курса “Основы 
экологии” с одновременной экологизацией предметов естест-
веннонаучного и гуманитарного циклов, проведением специ-
альных факультативных курсов экологической направленно-



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 4 (29) 2011 
 

48 
 

сти, организацией активной внеклассной деятельности 
школьников. 

В-четвертых, для реализации системного подхода к об-
новлению содержания профессионального образования с уче-
том экологической составляющей образования нами применя-
лась модель контекстного обучения, предложенная А.А. Вер-
бицким и Т.Д. Дубовицкой. При этом понятие «контекст» 
используется для определения методологических ориентиров 
при отборе и конкретизации содержания образования [7]. Ав-
торы выделяют следующие контексты: социокультурный кон-
текст; контекст научного знания; контекст учебного предмета; 
дидактический контекст и контекст личностной значимости. 

С учетом данных представлений нами предложена уни-
версальная системно-педагогическая модель формирования 
экологической культуры в образовательном учреждении, 
включающая: цели, содержание, формы, методы формирова-
ния экологической культуры. 

Модель ориентирована на непрерывное экологическое 
становление личности обучающегося в профессиональном 
образовательном учреждении. В соответствии с этим, цели 
поэтапного формирования экологической культуры будущих 
специалистов находятся во взаимосвязи с этапами становле-
ния личности и определяются как последовательное формиро-
вание у обучающихся экологической грамотности, экологиче-
ской образованности, экологического компонента профессио-
нальной компетентности, экологической культуры.  

Содержание экологической подготовки на каждом этапе 
дополняет предыдущее с тем, чтобы при окончании учебного 
заведения можно было говорить о том или ином уровне эко-
логической культуры выпускника. Ведь экологическая куль-
тура, по мнению Б.Т.Лихачева[8], главный системообразую-
щий фактор, способствующий образованию в человеке под-
линной интеллигентности и цивилизованности, что очень 
важно в современном мире. 

Так содержание экологической грамотности как мини-
мальной необходимой ступени в экологическом становлении 
личности определяется в рамках личностного контекста. Оно 
включает в себя: ценность и значение человека как элемента 
природы и социума; условия сохранения природы, человека и 
человечества в меняющемся мире и т.д. и ограничивается вве-
дением в практическую социально-бытовую экологию, где 
осваиваются элементарные знания об экологии жилища, посе-
лений, пищи, досуга, производственных процессов и трудовой 
деятельности людей. Это достигается включением соответст-
вующего содержания в элективные курсы и содержание вне-
учебной деятельности. Последнее реализуется через работу 
экологического кружка, проведением экскурсий, в том числе в 
музеи, имеющие экологические экспозиции и т.д. 

Экологическая образованность, в контексте научного 
знания, характеризующейся интеграцией различных областей 
знания, предполагает освоение научных знаний в области 
экологии, которое реализуется экологизацией содержания 
общеобразовательной и общепрофессиональной подготовки. 
Реализуется это введением в общеобразовательные предметы 
модулей по экологии, путем введения отдельных предметов 
экологического содержания и факультативов.  

Содержание экологического компонента профессиональ-
ной компетентности строится в рамках профессионального 
контекста в соответствии с экологическими знаниями, уме-
ниями и навыками, требуемыми при выполнении конкретной 
профессиональной деятельности, а также с учетом внимания к 
творческому отношению к делу, опыту и стремлению к не-
прерывному самосовершенствованию в экологической облас-
ти [9]. Экологическая составляющая профессиональной ком-
петенции осваивалась благодаря профилизации дисциплин 
посредством их интеграции с предметом Экология. Обучаю-
щиеся приобретают экологический опыт в профессиональной 
деятельности, благодаря включению экологических аспектов 
в производственное обучение и практику, организации эколо-
гического практикума и экомониторинга, где обучающиеся 
активно осуществляют проектную деятельность. 

«Вершиной» экологической подготовки обучающихся яв-
ляется экологическая культура. Основной характеристикой 
экологической культуры, отличающей её от других состав-
ляющих структуры личности, является мировоззренческая и 
поведенческая позиция человека, его мировосприятие. Имен-
но это определяет конкретные поступки людей, их отношение 
к различным сторонам жизни общества. Экологически оправ-
данное поведение характеризуется переходом экологических 
знаний, экологического мышления в повседневную форму 
поведения. Отсюда внимание к мировоззренческому контек-
сту, который достигается включением содержания экологиче-
ских спецдисциплин в профессиональную подготовку, опыта 
исследовательской работы и пропагандистская экологическая 
работа, осуществление природоохранной деятельности. 

Экологическое самообразование, участие в экологических 
чтениях, конференциях, семинарах и просто в акциях – это 
далеко не все методы, которые позволяют формировать и раз-
вивать экологическую культуру обучающихся.  

Таким образом, предложенная нами системно-
педагогическая модель в формировании культурно-
экологических стремлений обучающихся в образовательном 
учреждении системы начального и среднего профессиональ-
ного образования позволяет организовать непрерывный про-
цесс становления экологической культуры у будущих специа-
листов. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-МАТЕМАТИКОВ  
ПО РАБОТЕ С МАТЕМАТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 
 
Активизация познавательной деятельности студентов-математиков является одним из факторов их личностно-
профессионального становления, которое происходит с помощью овладения учащимися рядом компетенций. При этом 
одним из ключевых умений специалиста-математика является умение работать с математической информацией в форме 
математических текстов. 
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Анализ литературы показывает, что с одной стороны рас-

тет потребность в подготовке специалистов-математиков (на 
это, в частности, указывает открытие специальности «Мате-
матика» в непрофильных вузах), а с другой стороны отсутст-
вует методическое обеспечение при подготовке специалистов 
по математике к профессиональной деятельности. Важной 
составляющей учебно-воспитательного процесса усвоения 
студентами раздела общепрофессиональных дисциплин спе-
циальности «Математика» является активизация их познава-
тельной деятельности. 

Т.И. Шамова [1] рассматривает познавательную актив-
ность как качество деятельности учащегося, которое проявля-
ется в устойчивом познавательном интересе к содержанию 
усваиваемых знаний и самому процессу учения, в стремлении 
проникнуть в сущность явлений и их взаимосвязей, овладеть 
способами деятельности и в той последовательности и на-
стойчивости, которую он проявляет в процессе учения. Исхо-
дя из этого, автор трактует активизацию учения учащихся как 
«мобилизацию учителем с помощью специальных средств 
интеллектуальных, нравственно-волевых и физических сил 
учеников на достижение конкретных целей обучения и воспи-
тания» [1, с. 49]. С другой стороны Р.А. Низамов [2] под акти-
визацией учебно-познавательной деятельности студентов по-
нимает целеустремленную деятельность преподавателя, на-
правленную на совершенствование содержания, методов, 
приемов, средств и форм обучения с целью возбуждения ин-
тереса, повышения активности, творчества, самостоятельно-
сти студентов в усвоении знаний, формировании умений и 
навыков, применении их на практике. Таким образом, 
Р.А. Низамов уточняет, что «мобилизация интеллектуальных, 
нравственно-волевых и физических сил» учащихся произво-
дится с помощью совершенствования преподавателем содер-
жания, методов, приемов, средств и форм обучения. Как счи-
тает Т.И. Шамова, целью активизации учения является дости-
жение конкретных целей обучения и воспитания. Р.А. Низа-
мов определяет эти цели, как усвоение знаний, формирование 
умений и навыков, применение их на практике. 

Тогда можно сделать вывод, что активизация познава-
тельной деятельности студентов – это двусторонний процесс, 
который затрагивает и деятельность преподавателя, и дея-
тельность студента. Деятельность преподавателя включает в 
себя создание определенных условий, совершенствование 
содержания, методов, приемов, средств и форм обучения с 
целью возбуждения интереса, повышения активности, творче-
ства, самостоятельности студентов в усвоении знаний, фор-
мировании умений и навыков, применении их на практике. 
Деятельность студента заключается в стремлении проявить 
свои интеллектуальные, нравственно-волевые и физические 

силы в усвоении знаний, формировании умений и навыков, 
применении их на практике. Или другими словами, деятель-
ность студента заключается в развитии устойчивого познава-
тельного интереса к содержанию усваиваемых знаний и само-
му процессу учения, в стремлении проникнуть в сущность 
явлений и их взаимосвязей, овладеть способами деятельности, 
а также в проявлении последовательности и настойчивости в 
процессе учения. 

Благодаря этому активизация познавательной деятельно-
сти студентов-математиков является одним из факторов их 
личностно-профессионального становления, которое опреде-
лим как динамический целенаправленный процесс прогрес-
сивного изменения личности под влиянием внешних условий, 
требований к профессиональной подготовленности и собст-
венной активности в освоении всех педагогических элемен-
тов, необходимых для овладения профессией, направленный 
на развитие и саморазвитие личности, формирование профес-
сиональной компетентности и готовности к постоянному 
профессиональному росту. Такое личностно-профес-
сионального становление происходит с помощью овладения 
учащимися рядом компетенций. Из федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
010100 Математика (квалификация (степень) «бакалавр») 
следует, что выпускник должен обладать 17 общекультурны-
ми и 29 профессиональными компетенциями. Последние раз-
делены в соответствии с видами профессиональной деятель-
ности и профильной направленностью на 4 группы. Это про-
фессиональные компетенции, относящиеся к: научно-
исследовательской и научно-изыскательской деятельности; 
производственно-технологической деятельности; организаци-
онно-управленческой деятельности; преподавательской дея-
тельности. 

Анализ опыта подготовки специалистов-математиков [3] 
показывает, что для получения указанных результатов ФГОС 
ВПО одним из ключевых умений специалиста-математика 
является умение работать с математической информацией в 
форме математических текстов. Согласно проведенному ис-
следованию под термином «математический текст» будем 
понимать текст, посвященный некоторой математической 
теории. Работа с математическим текстом, как видом инфор-
мации [4], предполагает поиск, сбор, хранение, обработку, 
предоставление и распространение математической информа-
ции. В этом случае, предоставление информации – действия, 
направленные на получение информации определенным кру-
гом лиц или передачу информации определенному кругу лиц; 
распространение информации – действия, направленные на 
получение информации неопределенным кругом лиц или пе-
редачу информации неопределенному кругу лиц. 
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В Дальневосточном государственном гуманитарном уни-
верситете (г. Хабаровск) активизация познавательной дея-
тельности студентов-математиков по работе с математической 
информацией реализуется включением учащихся 3-5 курсов и 
преподавателей математических дисциплин в процесс обуче-
ния с элементами WEB-2-технологий компьютерно-
опосредованной коммуникации на основе Moodle [5] (модуль-
ная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) – 
свободной системы управления обучением (LMS). Система 
реализует философию «педагогики социального конструкцио-
низма» и ориентирована, прежде всего, на организацию взаи-
модействия между преподавателем и учениками, хотя подхо-
дит и для организации традиционных дистанционных курсов, 
а также поддержки очного обучения. В частности, в течение 
последних трех лет рассмотрены УМК курсов: Уравнения с 
гистерезисной нелинейностью, Теория позитивных операто-
ров, Нелинейные уравнения и системы параболического типа, 
Уравнения с частными производными [6]. 

Опыт работы в этой системе показал, что организацион-
ная деятельность для включения студентов и преподавателей 
в процесс обучения на основе WEB-2-технологий компьютер-
но-опосредованной коммуникации предполагает, прежде все-
го, получение от вузовского отдела внедрения ИТ в учебный 
процесс каждым студентом и преподавателем индивидуаль-
ных логина и пароля для вхождения в Moodle. Регистрация 
пользователя происходит по поданной администратору отдела 
анкете, в которой необходимо указать фамилию, имя, отчест-
во участника и адрес его электронной почты, на которую вы-
сылаются логин и пароль для входа в систему.  

Деятельность преподавателя состоит в разработке элек-
тронного набора пособий по модулям изучаемой дисциплины, 
который содержит: УМК по дисциплине; основные сведения 
по изучаемому предмету (возможно, некоторые электронные 
книги); указатель основной и рекомендуемой литературы; 
систему контрольных работ, типовых расчетов, тестов, необ-
ходимых для промежуточного контроля знаний, умений, на-
выков студентов; методические рекомендации по выполне-
нию типовых расчетов и контрольных работ; домашнее зада-
ние, которое сводится к логическому упорядочению получен-
ной студентом-математиком на лекции информации и её 
представлению в виде схем или таблиц, сопровождаемых тер-
минологическим словарем; вопросы для самопроверки; во-
просы к экзамену. В начале семестра к такому набору пособий 
получает доступ каждый студент. В течение семестра препо-
даватель проверяет и оценивает присланные студентами до-
машние задания, типовые расчеты и контрольные работы, 
возвращая их учащимся на доработку в случае обнаружения 
ошибок или неточностей. 

Деятельность студента заключается в самостоятельном 
выполнении домашних заданий, типовых расчетов и кон-
трольных работ. Отчеты с выполненными работами учащийся 
оформляет в виде электронного документа в формате Word и 
загружает на проверку преподавателем в Moodle. Отчет вклю-
чает в себя: номер группы; фамилию, имя, отчество выпол-
няющего; номер типового расчета; номер своего варианта; 
постановку задачи; подробное решение; ответ. 

Кроме того, студенты имеют право загружать в Moodle 
(модуль Рабочая тетрадь – интерактивная тетрадь, которая 
состоит из множества различных заданий, созданных в рамках 
учебного курса) материалы по всем разделам курса (т. е. соз-
давать свою базу хрестоматийных сведений), обмениваться 
ими друг с другом, а затем использовать их при сдаче зачета 
или экзамена. Причем, предусмотрено ограничение на объем 
и количество закачиваемых материалов. В итоге студент не 
имеет возможности загружать в Moodle электронные книги 
целиком или большое количество файлов. Поэтому учащийся 
должен из всевозможных источников информации (электрон-
ные книги, Интернет, печатные материалы, лекции и т. д.) 
выбрать то, что, по его мнению, наиболее полно опишет темы 
по всем разделам учебной дисциплины. Объем и количество 
закачиваемых материалов зависят от конкретной математиче-

ской дисциплины, изучаемой темы и выбираются преподава-
телем самостоятельно. 

Проводить зачет или экзамен с помощью WEB-2-
технологий компьютерно-опосредованной коммуникации 
можно несколькими способами. 

1) По билетам (экзамен). Экзамен проводится в аудито-
рии вуза, оборудованной необходимым количеством ЭВМ, 
имеющим доступ в Интернет. Во время экзамен студент нау-
гад выбирает билет с вопросами, входит на личную страницу 
в Moodle и готовит ответ, используя базу хрестоматийных 
сведений, наработанную им самим в ходе обучения учебной 
дисциплине. При этом доступ к электронным книгам, загру-
женным в Moodle преподавателем, блокируется. При ответе 
на практический вопрос студент имеет право пользоваться 
отчетами своих типовых расчетов (или контрольных работ), 
загруженными в Moodle. После подготовки ответов на вопро-
сы (или по истечении определенного преподавателем времени 
на подготовку) учащийся представляет преподавателю ре-
зультаты и отвечает на его вопросы. 

2) Преподаватель в начале изучения курса выдает для 
изучения каждому студенту математическую статью с доказа-
тельством теоремы, леммы или предложения. Для получения 
зачета или отметки на экзамене студент должен ее проанали-
зировать и представить отчет с собственным доказательством 
всех пропущенных этапов теоремы, леммы или предложения. 
Причем, собственные рассуждения студент выделяет цветом, 
затем оформляет отчет в электронном варианте и загружает в 
Moodle для проверки преподавателем, который в зависимости 
от результатов выставляет отметку за экзамен (или зачте-
но/незачтено). Оправданность применения Moodle в этом слу-
чае связана также с тем, что в процессе выполнения данной 
работы студент постоянно нуждается в более тесном общении 
с преподавателем, нежели то, что он может получить только 
при очной системе обучения.  

Кроме того, постоянные консультации преподавателя 
требуются студентам при выполнении ими курсовых и ди-
пломных работ, а также при подготовке учащихся к выступ-
лениям на научных конференциях. В этом случае от препода-
вателя требуется создать в Moodle специальный посвященный 
этому раздел. Причем, для упорядоченности лучше разбить 
этот раздел по курсам, далее по группам и разрешить каждому 
студенту, входящему в эти группы, закачивать неограничен-
ный объем информации для ознакомления с ней преподавате-
ля и других студентов. Просмотрев полученную информацию, 
преподаватель корректирует ход работы студента, высказыва-
ет пожелания, отвечает на вопросы (причем, вопросы могут 
задавать любые заинтересовавшиеся учащиеся) и задает свои. 

В настоящее время ведется работа по созданию тестов по 
профилирующим дисциплинам специальности «Математика», 
которые позволят осуществлять промежуточный и итоговый 
контроль знаний, умений, навыков студентов-математиков. 
Тесты разрабатываются преподавателем и загружаются в 
Moodle. Причем, необходимо, чтобы студенты имели в тече-
ние семестра свободный доступ (без авторизации) к трениро-
вочным пробным тестам по каждому разделу дисциплины для 
самостоятельной оценки собственного текущего уровня зна-
ний, умений, навыков. Но к итоговому тесту, на основании 
которого выставляется отметка за экзамен или зачет, учащие-
ся получают доступ только после авторизации непосредствен-
но во время экзамена или зачета, которые проводятся в ауди-
тории вуза, оборудованной необходимым количеством ЭВМ, 
имеющим доступ в Интернет. Результаты тестирования запи-
сываются в Moodle на личной странице каждого студента и 
переносятся в его зачетную книжку. 

Такой подход позволяет активизировать работу студентов 
с математической информацией: поиск, выборка, отсеивание, 
освоение структуры источников (журналы, монографии, про-
фессиональные Интернет-сайты, библиотеки университетов и 
т. д.), что способствует активизации познавательной деятель-
ности студентов-математиков по овладению рядом профес-
сиональных компетенций. Кроме того, начало использования 
смешанной методики очно-дистанционного обучения позво-
ляет уделять больше времени успевающим студентам. 
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РОЛЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ 
 
 В работе рассматривается проблема формирования ценностей как один из ведущих критериев уровня развития ценност-
ных ориентации в структуре личности. 
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Формирование эстетических ценностей личности проис-

ходит в условиях взаимодействия мировой и национальной 
культур. И хотя общечеловеческие мотивы признаны 
ведущими в структуре общественного сознания и поведения, 
вляние национальных особенностей нередко оказывается 
решающим фактором, который во многом определяет облик 
человека. Феномен национального в процессе социализации 
поставил перед социологией вопрос о поиске новых резервов 
его сочетания с общечеловеческими ценностями, привел к 
необходимости более глубокого понимания социально-
психологических механизмов признания особого места в 
общественной жизни каждого народа, каждой нации и 
народности и каждого отдельного их представителя [1, с. 235].  

В отечественной психологии подходы пониманию ценно-
стей рассматриваются на различие трактовок понятия «лич-
ность», во всех отечественных подходах в качестве ее веду-
щей характеристики выделяется направленность. Направлен-
ность, по-разному раскрываемая в работах А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, Д.Н. Узнадзе, Л.И. Божович 
и других отечественных психологов, выступает как системо-
образующее свойство личности. Б.Ф. Ломов определяет на-
правленность как «отношение того, что личность получает и 
берет от общества (материальные и духовные ценности), к 
тому, что она ему дает, вносит в его развитие» [2, с. 37]. В 
направленности выражаются субъективные ценностные 
отношения личности к различным сторонам действительноти. 
Отмечая психологический характер ценностей как объект 

направленности личности, В.П. Тугаринов использует 
понятие «ценностные ориентации», определяемые им как 
направленность личности на те или иные ценности [3]. 

Термин «направленность» является общим и 
«характеристика личности направленностью не только 
односторонняя и бедная, но она мало подходит для пониамния 
большинства людей, поведение которых определяется 
внешними моментами» [4, с. 101]. Общественные условия 
формируют личность как систему отношений. По 
В.Н. Мясищеву, «содержанием личности является совокуп-
ность отношений к предметному содержанию опыта человека 
и связанная с этим система ценностей [4, с. 159]. 

Изучение роли общественно-социальных отношений в 
формировании личности применительно к ее ценностным 
ориентациям было продолжено в работах Б.Д. Парыгина,  
А.И. Донцова, Г.М. Андреевой, В.С. Мухиной, А.А. Бодалева, 
Л.И. Анцыферовой, В.Г. Алексеевой и многих других иссле-
дователей. В.Г. Алексеева формулирует общественное опре-
деление ценностных ориентации, как форму включения обще-
ственных ценностей в механизм деятельности и проведения 
личности, как ступень перехода ценностей общества в дея-
тельность субъекта [5, с. 64]. 

Социально-психологический подход к определению 
ценностей заключается не в рассмотрении ценностей системы 
общества как внешней по отношению к человеку 
совокупности норм и правил, а в анализе социально 
обусловленного характера принятия ценностей личностью. 
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Так, С.Л. Рубинштейн видел задачу психологии в том, чтобы 
«преодолеть отчуждение ценностей от человека» [6, с. 211]. 
Ключевое место в теории А.Н. Леонтьева занимает понятие 
«деятельность» как основное средство принятия личностью 
ценностей общества. По его словам, реальным базисом 
личности человека выступает совокупность общественных по 
своей природе отношений к миру, которые реализуются его 
деятельностью [7].  

В современной психологической и философской литера-
туре проблема эстетической ценностей личности рассматри-
вается в исследованиях теоретического и прикладного харак-
тера. Это исследования О.И. Шкаратан, Л.С. Бляхман, 
А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова, М.И. Бобневой, О.И. Зото-
вой, И.М. Поповой, В.С. Бакирова, А.П. Вардомацкого, 
В.А.Василенко, Е.А. Васиной, Н.А. Волковой, Е.И. Головахи, 
Я.Гудечека, Б.С.Круглова, Н.И. Непомнящей, Н.В. Рогавы, 
Ю.Р. Саарнийта, В.А. Сайко, Л.А. Сулейменовой, А.А. Табун-
са и других авторов. 

Эстетические ценности личности представляют собой 
сложную динамическую структуру, которая не только зависит 
от ценностей социума, но подвержена закономерным измене-
ниям в процессе онтогенеза и несет на себе отпечаток инди-
видуальных и половых различий. Структурно-динамические 
характеристики системы ценностных ориентаций связаны с 
возрастно-половыми особенностями и особенностями и осо-
бенностями интеллектуального развития, и ведущими ценно-
стями семьи. 

Динамика изменения ценностей имеет кризисные момен-
ты, в течение которых происходит распад предыдущей и фор-
мирование новой структуры ценностей. Понятие «ценностные 
ориентации» имеет неодинаковое значение в различных об-
ластях науки. Тем не менее, Б.Г. Ананьев, подчеркивая свя-
зующий, обобщающий характер изучения ценностных ориен-
таций, писал: «Имеется общий центр, в котором сходятся ис-
следования социологов, социальных психологов и психоло-
гов. Этим общим центром является ценностная ориентация 
групп и личности, общность целей деятельности, жизненная 
направленность или мотивация поведения людей». [8, с. 232] 

Исследования ценности образуют два уровня: теоретиче-
ский и прикладной. 

В философии ценности определяют как продукт жизне-
деятельности социальных групп и общностей, человечества в 
целом, которые существуют в виде общественного идеала. 
Так и проявляются через призму индивидуальной жизнедея-
тельности и входят в структуру личности, являясь одним из 
источников мотивации ее поведения. Служат важным факто-
ром социальной регуляции взаимоотношений людей и пове-
дения отдельного человека. 

Философия уделяет внимание взаимодействию субъекта и 
объекта ценностных отношений. Это область рассмотрения 
объективной истинности и отношения к ней человека. 
Р.Е. Миронова выделяет различные подходы к определению 
ценностей в философии. Часть философов придерживается 
определения ценностей как материальных и духовных или их 
свойств, способных удовлетворять материальные и духовные 
потребности субъекта (общества, класса, личности). Ценность 
появляется в процессе общения человека с окружающим ми-
ром, в котором предметы или явления удовлетворяют потреб-
ность человека. 

В.П. Тугаринов делит ценности на материальные, соци-
ально-политические и духовные. Он писал: «Ценности суть 
предмета, явления и их свойства, которые нужны (необходи-
мы, полезны, приятны и прочее) людям определенного обще-

ства или класса и отдельной личности в качестве средств 
удовлетворения потребностей и интересов, а также – идеи и 
побуждения в качестве нормы, цели или идеала» [9]. 

Эстетическая ценность как и другие возникает на основе 
практической деятельности человека, как требующая своей 
реализации возможность. 

Социология рассматривает ценности и ценностные ори-
ентации как идеологические, политические, эстетические и 
другие основания оценки субъектом окружающей действи-
тельности и ориентации в ней. Такой подход к проблеме цен-
ностных ориентаций предполагает исследование их как ком-
понентов социума, выполняющих нормативные функции по 
отношению к личности. В социологии ценностные ориента-
ции и ценности рассматриваются, как связующее звено между 
ценностями общественного сознания и духовным миром лич-
ности, между общественным и индивидуальным бытием. Изу-
чается степень осознанности личностью общественных цен-
ностей, сила их воздействия на поведение людей.  

Понятие «ценность» впервые введено У.Томасом и 
Ф. Знанецким. Они используют понятие «ценность» в социо-
логии, тогда как до них это понятие существовало только в 
философии. Авторы рассматривают понятие «аттитюд» как 
переживание смысла, ценности социального объекта. Струк-
туре аттитюда посвящены работы Д.Креча и С. Крачфилда. 
Т.Парсонс впервые вводит понятие «ценности ориентации». 

Психологическая наука рассматривает ценности тесно 
связанными с познавательными и волевыми процессами, об-
разующими содержательную сторону направленности лично-
сти, основу ее отношения к действительности. Психология 
уделяет особое внимание регулирующей функции ценности 
для возможного прогнозирования поведения человека. В пси-
хологических исследованиях рассматривается роль ценности в 
формировании потребностей, целей, мотивации и мировоз-
зрения личности. 

В.А. Павловский и И.А. Раппорт делят ценности по прин-
ципу профессиональной направленности. 

В.А. Ядов разрабатывал теорию аттитюда и пришел к вы-
воду о том, что аттитюд является менее крупным элементом 
структуры личности, чем ценностные ориентации. По мнению 
автора, ценность представляют собой систему аттитюдов от-
носительно действительности. Эта система иерархична по 
ряду параметров, главный из которых – устойчивость самой 
системы. 

Ценностные ориентации как система социальных устано-
вок, направленная на социальные ценности, «способствует 
оптимизации поведения, позволяет личности удовлетворять 
свои основные потребности теми способами, посредством тех 
ценностей, которыми располагает общество» [10, с. 175]. Ус-
ваивая ценности своей среды и превращая их в ценностные 
ориентиры, мотивационные силы своего поведения, человек 
становится активным субъектом общественной деятельности. 

Содержание ценности определено общественными отно-
шениями в таком виде, в каком эти отношения закреплены в 
общественном сознании, в эталонах культуры, в нормах пове-
дения. Содержательное наполнение эстетических ценностей 
традиционно представляется как единство эмоционального, 
когнитивного и поведенческого элементов. В процессе разви-
тия эстетических ценностей происходит, прежде всего, эмо-
циональное оценивание, эмоциональное переживание внеш-
ней ситуации, явления-ценности. Это первая наиболее непо-
средственная и интуитивная связь личности с новым явлением 
действительности, и в процессе установления связи актуали-
зируются установки, потребности, мотивы личности. 
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СТРУКТУРА КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 
В статье обосновывается необходимость построения концепции информационно-проектного обучения студентов, в форме 
временного графа предложена структура разрабатываемой концепции, описаны основные ее компоненты.  
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культур. 

 
Опережающее развитие информационных технологий, 

научно-технической базы привело к значительному росту 
информации, которая по последним данным удваивается каж-
дые два года и является общедоступной благодаря глобальной 
сети Интернет. Основными недостатками данной информации 
являются несистемность и возможность недостоверности. Для 
того, чтобы ориентироваться в объеме этой информации не-
обходимо обладать навыками систематизации и поиска ин-
формации, а также проверки ее достоверности. Изучая раз-
личные разрозненные учебные дисциплины в период получе-
ния профессионального образования, данные навыки у сту-
дентов развиваются слабо и, как следствие, у них возникают 
проблемы с поиском и анализом необходимой для профессио-
нальной деятельности информации.  

Исторически сложилось, что основной формой получения 
новых знаний в профессиональной школе является лекция. До 
сих пор в образовательных стандартах и учебных планах вы-
деляется графа обозначающая количество часов для проведе-
ния лекционных курсов. При такой форме обучения ведущая 
роль отводится лектору, который фактически является пере-
сказчиком той или иной научной точки зрения, в редких слу-
чаях побуждающей аудиторию слушателей к поиску и реше-
нию проблем в рамках изучаемой темы. Данная методика не 
позволяет развить у студентов навыки самостоятельного по-
иска и анализа информации. 

Существующие на сегодняшний день методические под-
ходы, закрепленные в образовательных стандартах, обязыва-
ют преподавателя опираться при обучении на конкретный 
перечень источников литературы на бумажных носителях. В 
то время как существует множество электронных учебных 
методических учебных пособий, обучающих программ, баз 
данных, включая возможность доступа в Интернет из учебных 
кабинетов. При подготовке вопросов к зачетам и экзаменам 
преподаватель также ориентируется на материал, изложенный 
в конкретном перечне литературы. Доля творческих, требую-
щих постановки решения проектных задач вопросов в естест-
веннонаучных и технических дисциплинах составляет не бо-
лее 30-40%, а в гуманитарных – не более 10-15%. Для получе-

ния удовлетворительной оценки в большинстве случаев сту-
денту достаточно воспроизвести материал, предложенный 
преподавателем в конкретном источнике литературы. Данный 
факт подтверждает и образовавшаяся на сегодняшний день 
тенденция разработки ЭУМК, включающего полный перечень 
основных понятий, тем курса с обязательным указанием стра-
ниц источников. Данная ситуация также не стимулирует у 
студентов потребности в самостоятельном поиске необходи-
мой информации и уж тем более ее анализе. 

В рамках одного учебного заведения преподаватель впра-
ве выбирать и применять на практике любые методики и тех-
нологии обучения в рамках читаемой дисциплины. Такой 
подход способствует разрозненности методов и приемов обу-
чения различным дисциплинам учебного плана. В тоже время 
большая часть понятий в рамках одной специальности встре-
чается практически во всех дисциплинах учебного плана. Для 
успешного усвоения понятий, выработки системных пред-
ставлений, на наш взгляд, необходим структурно-
интегративный подход к изучению этих дисциплин и такая 
модель образовательного процесса, которая позволит интег-
рировать дисциплины как естественнонаучного, так и гумани-
тарного профиля в единую систему на базе информационных 
технологий для успешного применения в дальнейшей профес-
сиональной деятельности. 

В последнее десятилетие Российская система образова-
ния, руководствуясь Болонским соглашением, перешла на 
оценку качества предоставленных образовательных услуг с 
помощью оценочных тестов различного уровня (ЕГЭ, ЦТ, 
интернет-тестирование и т.п.), для получения удовлетвори-
тельной оценки в которых достаточно пройти тесты первого и 
второго уровней, заключающиеся, как правило, в узнавании 
правильного ответа и решении простейших типовых задач. В 
то время как достаточно четко определились требования рабо-
тодателей к самостоятельному решению нестандартных задач 
и глубокому пониманию процессов управления производст-
венными системами и механизмами, основанными на инфор-
мационных технологиях. 
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 Рис. 1. Временной граф построения концепции информационно-проектного обучения студентов 
 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 4 (29) 2011 
 

55 
 

Современный уровень развития науки и техники обеспе-
чил внедрение информационных технологий не только в сфе-
ру промышленного производства, но также и в социальную 
сферу. Современный специалист не только технического, но 
даже гуманитарного профиля для того, чтобы стать конку-
рентноспособным на рынке труда должен владеть информа-
ционными технологиями, пользоваться различными компью-
терными, диагностическими, копировальными и т.п. прибора-
ми и оборудованием. В то время как в высшем профессио-
нальном образовании слабо применяются или вовсе отсутст-
вуют технологии, способствующие развитию у студентов ин-
формативного мышления, соответствующих проектировочных 
умений, и широким внедрением в производство современного 
оборудования, основанного на информационных технологиях, 
требующего от работника необходимости самостоятельного 
проектирования технологических процессов. 

Мы полагаем, что целесообразным является проектирова-
ние образовательного процесса с применением современных 
информационных технологий, предполагающих изучение и 
обоснование целей, отбор и анализ необходимых интегратив-
ных понятий. Проектирование алгоритмов, обеспечивающих 
решение образовательных проблем, возникающих при изуче-
нии всех дисциплин учебного плана студентами учреждений 
профессионального образования, является одним из наиболее 
оптимальных выходов из сложившейся ситуации. Гармоничное 
профессиональное развитие личности студентов может быть 
реализовано через диалог научных культур, с помощью спроек-
тированной с учетом требований работодателей модели спе-
циалиста, требующей интеграцию всех дисциплин гуманитар-
ного, естественнонаучного, общепрофессионального и специ-
ального циклов учебного плана. Своевременный мониторинг 
образовательного процесса, основанный на информационных 
технологиях, позволит обеспечить диалог между всеми указан-
ными дисциплинами, а также оптимально сформировать у сту-
дентов интегративные понятия и проектировочные умения, и 
информативное мышление, необходимые профессиональные 
компетенции, что и предполагает комплексное достижение 
целей образования на базе компьютерных средств обучения. 
Следовательно, необходима разработка новой образовательной 
концепции, основанной на структурно-интегративном подходе. 
Перечислим ее основные положения: 

1.  Проектирование образовательного процесса должно 
осуществляться во взаимосвязанной системе «структурно-
технологическая система – личность», которая позволяет при 
проектировании процессов, как технологических, так и соци-
ально-экономических, развивать профессионально значимые 
качества личности, т.е. процесс обучения и воспитания дол-
жен осуществляться как единое целое, т.е. как система. 

2.  Цель образовательного процесса – развитие профес-
сиональных компетенций студентов при проектировании тех-
нологических и социальных процессов. В соответствии с по-
ставленной целью определяются задачи как образовательного 
процесса в целом, так и всех его структурных составляющих. 

3.  Мониторинг развития и оценка профессиональных 
компетенций специалиста осуществляется по строго опреде-
ленным диагностируемым параметрам. 

4.  По результатам мониторинга студент должен полу-
чить рекомендации по наиболее приемлемому для него виду 
профессиональной деятельности в рамках получаемой специ-
альности. 

5.  Использование элементов технологии формирования 
у студентов системы интегративных научных понятий. 

Мы также как и Е.Н. Ращикулина иллюстрируем по-
строение концепции с помощью временного графа [1, с. 152]. 

Теоретическое понятие концепции в следующих базо-
вых положениях.  

Эффективность образовательной концепции обеспечива-
ется внедрением и реализацией системы оперативного ин-
формационного контроля качества образовательного процес-
са. Для разработки и внедрения в образовательный процесс 
системы оперативного информационного контроля, направ-
ленного на достижение прогнозируемого результата, необхо-
димо с учетом основных положений стандартов серии ИСО 
9000, адаптировать систему контроля на образовательное уч-
реждение профессионального образования в целом и на тех-
нологию, в частности. Для эффективной работы организация 
должна определить и осуществлять мониторинг всех струк-
турных элементов педагогической системы, учитывать их 
взаимосвязи. Такой подход подчеркивает важность: а) пони-
мания и выполнения требований, предъявляемых к каждому 
элементу педагогической системы; б) необходимости рас-
смотрения элементов педагогической системы с точки зрения 
добавленной ценности; в) результативность выполнения 
функций каждого из элементов педагогической системы; г) 
постоянного улучшения элементов педагогической системы, 
основанного на объективном измерении. Для внедрения стан-
дарта ИСО 9000 в образовательный процесс, необходимо 
«…разработать, задокументировать, внедрить и поддерживать 
в рабочем состоянии систему менеджмента качества, посто-
янно улучшать ее результативность в соответствии с требова-
ниями настоящего стандарта. 

 Организация должна: а) определять процессы, необходи-
мые для системы менеджмента качества, и их применение во 
всей организации; б) определять последовательность и взаи-
модействие этих процессов; в) определять критерии и методы, 
необходимые для обеспечения результативности как при осу-
ществлении, так и при управлении этими процессами; г) обес-
печивать наличие ресурсов и информации, необходимых для 
поддержки этих процессов и их мониторинга; д) осуществлять 
мониторинг, измерение и анализ этих процессов; е) принимать 
меры, необходимые для достижения запланированных резуль-
татов и постоянного улучшения этих процессов» [2, с. 5]. 

 Организация системы оперативного технологического 
контроля в рамках учебной дисциплины представлена в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Соответствие между этапами процесса преподавания дисциплины и стадиями выпуска продукции 

 
№ 
п/п 

Стадии 
выпуска 

продукции 

Основные 
этапы процесса 
преподавания 
дисциплины 

Цель  
процесса 

Основные струк-
турные элементы 
подготовки и про-

ведения урока 

Диагностируемые  
результаты  

процесса 

1 Маркетинг. 
Поиски и 
изучение 
рынка 

Изучение облас-
ти применения 
дисциплины в 
будущей про-
фессиональной 
деятельности  

Выбор про-
фессиональ-
ных компе-
тенций, разви-
ваемых в рам-
ках конкрет-
ной дисцип-
лины 

Изучение образо-
вательного стан-
дарта и модели 
специалиста  

Перечень знаний, умений и навыков по 
дисциплине в соответствии со стандартом 
по специальности 
Начальный уровень развития профессио-
нальных компетенций по «Дневнику спе-
циалиста» 
Соответствие требований работодателя к 
личности выпускника задачам дисциплины 

2 Проектиро-
вание и раз-
работка тех-

Отбор основных 
интегративных 
понятий, форми-

Обеспечение 
требований 
стандарта к 

Разработка элек-
тронного учебно-
методического 

Перспективно-тематический план учебной 
дисциплины 
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нических 
требований 
к продукции 

руемых в рамках 
дисциплины 

подготовке 
выпускника 

комплекса Средства диагностики сформированности 
интегративных понятий 

3 Материаль-
но-
техническое 
снабжение 

Разработка элек-
тронного учебно-
методического 
комплекса по 
дисциплине 

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
поставленных 
целей  

Перечень задач курсового и дипломного 
проектирования, реализуемых в рамках 
дисциплины 
Перечень оборудования для образователь-
ного процесса 
Перечень стандартов и других норматив-
ных документов по специальностям подго-
товки 
Перечень литературы для образовательно-
го процесса 
Перечень информационно-дидактических 
средств обучения 
Электронная информационная база учеб-
ной дисциплины 
Лабораторный практикум по дисциплине 
Критерии оценки по дисциплине 

4 Подготовка 
и разработка 
производст-
венных про-
цессов 

Разработка рабо-
чей программы 
учебной дисцип-
лины и проект-
ных заданий в 
рамках курсово-
го и дипломного 
проектирования 

Реализация 
информаци-
онно-
проектной 
методики 

Рабочая программа по дисциплине 
Перспективно-тематические планы по дис-
циплинам учебного плана 
Аттестационные педагогические измери-
тельные материалы 
Перечень заданий в рамках курсового и 
дипломного проектирования 

5 Производст-
во продук-
ции 

Проектная дея-
тельность при 
проведении 
учебных занятий 
по дисциплине 

Реализация 
общей схемы 
организации 
учебного про-
цесса 

Проведение учеб-
ного занятия  

Планы уроков 
Реализация задач курсового и дипломного 
проектирования на уроке 

6 Контроль и 
испытания 

Мониторинг 
развития про-
фессиональных 
компетенций  

Обеспечение 
профессио-
нальной ком-
петентности 
выпускника 

Мониторинг учеб-
ного занятия 

Зачетные ведомости 
Экзаменационные ведомости 
Ведомости контрольных работ 
Ведомости защиты курсовых проектов 
Результаты диагностики личности студен-
тов 
Анализы уроков 
Электронные журналы учета теоретиче-
ского обучения 

Журналы вводного и текущего инструкта-
жей по охране труда 
Результаты итоговой аттестации выпуск-
ников 

7 Упаковка и 
хранение 

Наглядное пред-
ставление ре-
зультатов проек-
тирования 

Развитие ин-
формативного 
мышления 

Разработка презен-
тации по теме 
учебного занятия 

Уровень развития информативного мыш-
ления 
Матричный анализ понятий 

8 Реализация 
и распреде-
ление 

Презентация 
результатов про-
ектирования 

Анализ ре-
зультатов про-
ектной дея-
тельности 

Презентация ре-
зультатов проекти-
рования 

Презентации, разработанные студентами 
по теме урока 
Доклад по презентации 

9 Монтаж и 
эксплуата-
ция 

Критическое 
истолкование 
результатов про-
ектирования 

Анализ при-
менения полу-
ченных ЗУНов 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

Анализ учебного 
занятия 

Взаимосвязь с курсовым и дипломным 
проектированием 
Межпредметные связи 
Применение в профессиональной деятель-
ности 

10 
 

Техническая 
помощь в 
обслужива-
нии 

Рефлексия урока 
(отсроченный 
критический 
анализ) 

Актуализация 
знаний 

Рефлексия учебной 
деятельности 

Дневник специалиста 
Оценочный лист урока 
Рейтинг-лист курсового и дипломного про-
ектов 
Рейтинг студентов 
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11 Утилизация 
после ис-
пользования 

Постановка про-
блемы и форму-
лировка задач на 
следующий урок 

Систематиза-
ция знаний 

Подведение итогов 
урока, домашнее 
задание  

Домашнее задание 

 
Опираясь на приведенные выше этапы преподавания дис-

циплины (таблица 1) мы разработали структуру концепции 
информационно-проектного обучения, которая состоит из 
нескольких элементов:  

 схема проектирования и реализации учебного процес-
са;  

 временной граф реализации технологии информацион-
но-проектного обучения;  

 структурно-функциональная модель реализации педа-
гогических условий. 

Одной из основных целей профессионального образова-
ния является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, необходимых для успешной трудовой деятель-
ности по избранной специальности. Для студентов в условиях 
быстро развивающейся науки и техники является умение ре-
шать нестандартные задачи с помощью современных инфор-
мационных технологий, самостоятельно проектировать раз-
личные процессы. Следовательно, приобретение новых зна-
ний, умений и навыков должно происходить в первую очередь 
в процессе соответствующего практико-ориентированного 
курсового и дипломного проектирования. Работа над диплом-
ным проектом должна осуществляться на протяжении всего 
процесса обучения в профессиональном учебном заведении и 
затрагивать теоретические и практические знания всех дисци-
плин учебного плана.  

Преподаватель специальных дисциплин выступает в роли 
руководителя проекта, в котором участвуют студенты и все 
преподаватели учебных дисциплин (научные консультанты по 
отдельным направлениям и задачам курсовых и дипломных 
проектов). Таким образом, осуществляется мотивация дея-
тельности студентов и педагогов на конечный результат – 
курсовые проекты и связанный с ними дипломный проект. В 
образовательном процессе необходимо выделить в каждой 
учебной дисциплине задачи, позволяющие актуализировать 
получаемые знания, а также постоянно обновлять их с помо-
щью современных информационных технологий, получать 
необходимый результат. Процесс поиска новых знаний осу-
ществляется студентами практически самостоятельно, препо-
даватель является организатором проектной деятельности, 
корректирует направление поиска, предполагаемый результат, 
состав рабочих учебных групп, оценивает результаты дея-
тельности, при необходимости корректирует как учебный 
процесс в целом, так и тему дипломного проекта каждого сту-
дента. В соответствии с этими положениями, нами разработа-
на модель технологии информационно-проектного обучения 
студентов. 

Частно-методологическая часть технологии информа-
ционно-проектного обучения базируется на определенном 
алгоритме проведения урока. Представим его в табличном 
виде. 

Алгоритм проведения урока 
 

Этап  
познания 

Деятельность  
студента 

Деятельность  
преподавателя 

Основание Самостоятельно выбирает то качество личности, 
которое может быть развито на данном занятии в 
соответствии с поставленной целью 

Формулирует цель учебного занятия, корректирует 
выбор студента 

Определяет способ деятельности на занятии: 1) 
индивидуальная работа студента; 2) самостоятель-
ная работа в проектных группах; 3) работа в малых 
группах с помощью объяснений преподавателя. 

Контролирует и по мере необходимости корректиру-
ет процесс 

Ядро Студент определяет понятия, необходимые для 
реализации поставленной цели, рассматривая их 
как целостную систему. 

Преподаватель организует оперативный контроль 
выбранных студентами понятий, и в случае отрица-
тельного результата, осуществляет корректировку 
выбранного студентом способа деятельности. 

Студенты проводится матричный анализ понятий. 
Определяет место данного явления в научной кар-
тине мира. 

Преподаватель осуществляет контроль и корректи-
ровку проведенного студентами анализа. 

Осуществляет самоконтроль и на основании анали-
за ошибок корректирует либо способ деятельности, 
либо матрица анализа понятий.  

Осуществляется оперативный контроль и на основа-
нии анализа ошибок корректирует либо способ дея-
тельности, либо матрица анализа понятий.  

Следствия Осуществляет проектирование, согласно цели 
учебного занятия и выбранным профессиональным 
компетенциям, формирование которых должно 
осуществиться на данном учебном занятии  

С использованием вариативных методик осуществ-
ляется проектирование процесса достижения постав-
ленных целей, моделируется полученный процесс. 

Общее крити-
ческое истол-
кование 

Проводится оценочный анализ или отсроченная 
рефлексия как по знаниям, умениям и навыкам, так 
и по модели специалиста 

Контролирует и обобщает полученные результаты, 
выводит итоговые рейтинговые оценки за урок по 
каждому студенту и формулирует проблему сле-
дующего урока для самостоятельной работы дома. 

 
Структурно-проективная схема технологии информационно-проектной обучения представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурно-проектная схема информационно-проектной методики обучения 
 

Ключевые аспекты технологии информационно-проектного обучения в свернутом виде представлены ниже (табл. 3). 
 

Комплекс подходов, принципов и средств развития проектировочных умений и профессиональных компетенций 
 
Педагогические условия Подходы Принципы Средства реализации 

Проектирование в содержание 
подготовки студентов принципа 
дополнительности; 
 

Системный, ин-
тегративный в 
частности, идей-
но-понятийный 

Целостности 
и дополнительности 
 

Упражнения и задания рефлексив-
ного плана с использованием ин-
формационных технологий и «клю-
ча понятий» 

К
ур

со
во

е 
и 

ди
пл

ом
но

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 

Реализация специальной подго-
товки студентов через соответст-
вующий учебно-методический 
комплекс; 

Структурно-
интегративный, 
личностно-
ориентирован-
ный 

Диалог научных  
культур. Индивидуа-
лизации и гуманиза-
ции 

Модель специалиста и «петли каче-
ства» в образовательном процессе. 
Временной граф проектирования 
образовательного процесса курсово-
го и дипломного проектирования 
через определение целей и задач 
отдельных учебных дисциплин 

Совершенствование диалектиче-
ского мышления студентов, на-
правленного на идею диалога 
научных культур и формирова-
ние у них информативного мыш-
ления; 

Информационно-
проектно-
деятельностный 

Диалог научных 
 культур 

Модель научной картины мира. 
Алгоритм, схема, модель изучаемо-
го процесса 

Природосообразности 
и культуросообразно-
сти, дополнительно-
сти, системности 

Схемы образовательного процесса и 
планирования урока 

Максимальное использование 
активных методов обучения в 
различных сферах деятельности 
студентов с активизацией у них 
рефлексивных способностей. 

Системно-
процессный, 
информационно-
проектный,  

Систематизации и 
гармонизации, допол-
нительности, поня-
тийности 

Программное обеспечение образова-
тельного процесса 

 
Разработанная нами концепция обучения студентов мо-

жет быть реализована только в информационной образова-
тельной среде, включающей помимо компьютерных средств 
обучения еще и дидактическое, программное обеспечение 
образовательного процесса, а также проектирование его с 
помощью современных информационных технологий. 

Концепция имеет содержательную и процессуальную 
сторону. Рассмотрим содержательную сторону концепции 
информационно-проектного обучения студентов. Для проек-
тирования содержания образования необходима постановка 
целей обучения – абстрактных и конкретных. 

Для обеспечения единства целей в различных дисципли-
нах учебного плана целесообразно рассмотреть взаимосвязь 
понятий и отображения дисциплин через научную картину е 
мира, что на практике реализуется через диалог научных 
культур. На этапе проектирования учебного процесса при 
реализации диалога культур ставится цель обеспечения инте-
грации между дисциплинами различных циклов. Данная цель 
может быть реализована: 

1. Определение общих для специальности понятий. 

2. Способы отражения этих понятий через научную кар-
тину мира.  

3. Необходимость и уровень применения данных понятий 
в курсовом и дипломном проектировании. 

В соответствии с целью и задачами должны ставиться 
конкретные цели при поурочном планировании любой дисци-
плины учебного плана. Причем задач каждого урока должны 
быть согласованы с тремя определенными выше задачами 
диалога культур. 

Отбор перечня интегративных понятий осуществляется 
на основании выборки из стандартов дисциплин учебного 
плана и анализа области их применения в различных дисцип-
линах. На основе анализа можно выделить общие интегратив-
ные понятия, которые используются во всех дисциплинах и 
как следствие выходят на курсовое и дипломное проектирова-
ние: личность, культура, направленность личности и др. 

На наш взгляд, эффективность концепции информацион-
но-проектного обучения обеспечивается реализацией внутри-
предметных и межпредметных связей, направленных на инте-
грацию и понимание логики естественнонаучных, общепро-

Система  
оперативного информационного кон-

троля качества работы педагогической  
системы 

 
Информационная  

образовательная среда 

 
Технология  

информационно-
проектного  
обучения 

Профессиональные 
компетенции 

«Модели  
специалиста» 

 
Информативное 

мышление 

 
Интегративные 

понятия 

 
Проектировочные 

умения 
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фессиональных и специальных знаний, а также на формиро-
вание интегративных понятий. Мы полагаем, что в конкрет-
ные цели обучения каждой учебной дисциплины необходимо 
включить подготовку студента к самостоятельному курсовому 
и дипломному проектированию. Следовательно, необходима 
разработка перечня задач для курсового и дипломного проек-
тирования по всем дисциплинам учебного плана для конкрет-
ной специальности. 

Отметим, что содержание учебного материала в значи-
тельной степени определяется содержанием образовательных 
стандартов профессионального образования. «Стандартизация 
в сфере образования определяется как деятельность, направ-
ленная на достижение оптимальной степени упорядочения в 
сфере образования посредством установления положений для 
всеобщего и многократного применения в отношении реально 
существующих или потенциальных задач» [3, с. 14].  

Требования образовательного стандарта определяют сле-
дующие основные моменты в подготовке специалиста:  

1) содержание образования (перечень учебных дисцип-
лин, объем и структура содержания образования);  

2) уровень подготовки выпускников (квалификационные 
характеристики, объекты и область его профессиональной 
деятельности);  

3) учебно-программное и учебно-методическое, финансо-
вое и материально-техническое обеспечение образования;  

4) процедуры, технологии, средства контроля соблюдения 
и оценки достижения действующих образовательных стандар-
тов;  

5) процедуры, технологии, средства аттестации и диагно-
стики обучающихся, педагогов, образовательных учреждений;  

6) формы и содержание отчетов о состоянии системы об-
разования на всех уровнях;  

7) информационные базы данных о качестве образования. 
Анализ образовательных стандартов профессионального 

образования третьего поколения показал, что на долю нацио-

нально-регионального компонента приходится от 30 до 70% 
учебного времени. Это обстоятельство позволяет учебному 
заведению самостоятельно организовывать учебный процесс: 
разрабатывать квалификационные характеристики, вводить 
дисциплины по выбору, необходимые для курсового и ди-
пломного проектирования. Следовательно, можно рассмот-
реть содержание учебного материала через призму курсового 
и дипломного проектирования, определить основные интегра-
тивные понятия, характерные для конкретной специальности, 
рассмотреть их при изучении различных учебных дисциплин. 
Преподаватель может при обучении студентов использовать 
любые методологические подходы, но для обеспечения инте-
грации между дисциплинами и адаптации студента к общему 
принципу формирования понятий ему необходимо ориенти-
роваться на анализ методологических подходов на понятий-
ной основе. 

Перейдем к описанию процессуальной части концепции 
информационно-проектного обучения.  

Проектирование образовательного процесса на базе со-
временных информационных технологий невозможно реали-
зовать без мониторинга педагогической системы. Процессы 
педагогической системы и соответствующие им структурные 
элементы основаны на «петле качества» представлены в при-
ложении. Как видим, в образовательном процессе существует 
необходимость постоянной диагностики изменяющихся тре-
бований к выпускнику в результате развития системы.  

Таким образом, в концепции информационно-проектного 
обучения системообразующим является диалог культур, осно-
ванный на постановке единых целей и задач в рамках всех 
изучаемых дисциплин, интегративном подходе как к форми-
рованию понятий, так и методу обучения, что позволяет на 
заключительном этапе обучения при курсовом и дипломном 
проектировании развить у студентов профессиональные ком-
петенции на достаточно высоком уровне 
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РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОГО УЧЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
И СТУДЕНТОВ ВУЗА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
В статье раскрыта сущность продуктивного учебного взаимодействия преподавателя и студентов вуза, дано описание эта-
пов проведения педагогического эксперимента и проанализированы результаты экспериментальной деятельности по его 
развитию в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе.  
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тельности, методы обучения иностранному языку, уровень развития продуктивного учебного взаимодействия. 

 
Система высшего образования России, отказываясь от ус-

тановки на репродуктивное воспроизведение знаний, посте-
пенно переориентируется на развитие личности студента, на 
создание для него возможностей занимать активную субъект-
ную позицию в учебном процессе, познавать мир, вступая с 
ним в диалог, формируя свою индивидуальность. Для этого 
обучение должно быть организовано на основе продуктивного 
взаимодействия участников педагогического процесса, целью 
которого является не только усвоение суммы знаний и прохо-
ждение образовательных программ, но и приобретение жиз-
ненных навыков, обеспечивающих личностный рост и инди-
видуальное развитие, межличностное общение и взаимодей-
ствие, а также самоопределение его участников.  

Сегодня во всем мире растет интерес к продуктивному 
обучению. Разработкой данной проблемы занимались как 
российские, так и зарубежные ученые. Среди них И. Бём, 
М.И. Башмаков, Н.Б. Крылова, Г.К. Селевко, А.Н. Тубель-
ский, Й. Шнайдер и др. 

Продуктивное учебное взаимодействие, являясь одним из 
аспектов концепции продуктивного обучения, характеризует-
ся тем, что ситуация сотрудничества преподавателя со студен-
тами обеспечивает реализацию всего богатства межличност-
ных отношений по мере того, как студент усваивает новое 
предметное содержание. При этом студент – полноправный 
участник организованного процесса обучения, построенного с 
учетом его личностных потребностей и мотивов поведения. В 
процессе реализации продуктивного учебного взаимодействия 
происходит не только обмен информацией, знаниями, уме-
ниями, но и личным эмоциональным и коммуникативным 
опытом, сложившимися взглядами и оценками. Продуктивное 
учебное взаимодействие – процесс двусторонний. В процессе 
такого взаимодействия происходит взаимное обогащение и 
личностное развитие как студента, так и преподавателя. 

В последние годы проблема продуктивного обучения, 
продуктивного взаимодействия приобрела еще большую акту-
альность. Так, М.В. Александрова изучала проблему продук-
тивного взаимодействия педагогов школы как фактор разви-
тия школы [1]. А.В. Афонина выделила акмеологические фак-
торы продуктивного взаимодействия педагога и учащихся и 
теоретически обосновала тот факт, что уровень продуктивно-
сти определяется активизацией «само – процессов» (самосо-
вершенствования, самореализации и др.) как учителя, так и 
ученика на основе достижения взаимопознания, взаимопони-
мания, установления адекватных отношений в процессе реше-
ния совместных задач и достижения общей цели [2]. 
Ю.В. Барышникова исследовала проблему подготовки буду-
щего учителя иностранного языка к продуктивному взаимо-
действию с учащимися в процессе обучения [3]. Н.В. Якса 
обосновала и разработала систему организации продуктивно-
го взаимодействия субъектов педагогического процесса в 
школе [4].  

Отмечая плодотворность указанных исследований, следу-
ет признать, что проблема развития продуктивного учебного 
взаимодействия преподавателя и студентов вуза при обучении 
иностранному языку не была предметом специального изуче-
ния, что подтвердило необходимость проведения такого ис-
следования, конструирования модели продуктивного учебного 
взаимодействия субъектов процесса обучения и ее реализации 
в практике высшего образования. 

Сопоставление взглядов различных авторов на определе-
ние сущности продуктивного учебного взаимодействия по-
зволило нам определить его как осознанную целенаправленную 
совместную деятельность преподавателя и студента, осно-
ванную на субъект-субъектных отношениях, в процессе осу-
ществления которой происходит качественное изменение 
субъектов процесса обучения в личностном, деятельностном 
и компетентностном аспектах. Развитие каждого из выде-
ленных в определении аспектов учтено нами при разработке 
модели развития продуктивного учебного взаимодействия 

участников процесса обучения иностранному языку и пред-
ставлено в ней. 

В нашем исследовании мы рассматриваем качественные 
изменения и личностный рост только одного субъекта про-
дуктивного учебного взаимодействия – студента, а через них, 
опосредованно, изменения, происходящие во втором субъекте 
– преподавателе. Преподаватель и студент как субъекты про-
цесса обучения являются друг для друга своеобразным зерка-
лом «взаимной рефлексии», отражающей их собственные 
достижения. 

Продуктивное владение иностранным языком предпола-
гает умение как самостоятельно, так и во взаимодействии с 
другими субъектами учебного процесса работать над изучени-
ем языка, поддерживать и постоянно пополнять свои знания, 
совершенствовать умения, развивать коммуникативную и 
информационную культуру, что обеспечивает вовлеченность 
студента в социально-культурный процесс в качестве актив-
ного субъекта и реализацию его личностного потенциала, 
актуализацию учебно-познавательной деятельности и овладе-
ние способами этой деятельности как основой его личностно-
го роста. 

В процессе развития продуктивного учебного взаимодей-
ствия студентом как субъектом обучения производится опре-
деленный продукт учебной деятельности, при создании кото-
рого происходит как образовательное приращение, так и лич-
ностное развитие и саморазвитие студента, так как продукт 
учебной деятельности имеет для него личностный смысл и 
личностную значимость. Специфика продукта овладения ино-
странным языком заключается в том, что он служит инстру-
ментом освоения реальности. От студента в первую очередь 
требуется, чтобы он владел этим инструментом для его ис-
пользования в различных целях социокультурной и будущей 
профессиональной деятельности. Вследствие коммуникатив-
ного и культуросообразного характера «приобретенным» про-
дуктом учебной деятельности в процессе изучения иностран-
ного языка являются знания и языковые средства; способы 
оперирования языковыми средствами (языковые навыки); 
способы коммуникативной деятельности (коммуникативные 
умения); опыт использования коммуникативной деятельности 
в различных функциях; приобретенный студентом опыт само-
стоятельной учебной деятельности, определяющий уровень 
его личностного роста (опыт рефлексивной деятельности, 
рефлексивной самооценки и самопознания); познавательный, 
чувственный, ценностно-ориентационный (интересы, потреб-
ности) опыт, опыт взаимодействия; рост и устойчивость моти-
вации к изучению иностранного языка [5]. Все это можно 
рассматривать как идеальный продукт учебной деятельности, 
то есть личностное приращение студента в процессе овладе-
ния иностранным языком.  

В качестве «овеществленного» выделяется информацион-
но-текстовый продукт исследовательского, творческого, прак-
тико-ориентированного, учебно-справочного характера (сочи-
нение, решение интеллектуальных творческих задач, собст-
венный справочный материал, обзор различных источников, в 
том числе Интернет-ресурсов, рассказ о какой-либо ситуации 
(реальной или воображаемой) и др.) и способы учебно-
познавательной деятельности как необходимая база для раз-
вития студента как языковой личности. 

Разумеется, не следует абсолютизировать продукт учеб-
ной деятельности и считать, что это исключительно «собст-
венный» продукт, полученный студентом. Педагогическая 
поддержка преподавателя и создание им условий для лично-
стного развития студента очень важны, хотя и приобретают 
иной характер. Преподаватель направляет учебно-
познавательную деятельность студента на создание собствен-
ного образовательного продукта, моделируя контекст изуче-
ния и использования языка. В данном случае преподаватель 
выполняет функцию не только организатора, но и сам вклю-
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чается в «проживание» этой ситуации, в определенной степе-
ни разделяет эту деятельность совместно со студентом, то 
есть выполняет функцию партнера по осуществлению совме-
стной деятельности, связанной с изучением и использованием 
иностранного языка. 

Наше исследование проводилось на базе Алтайского го-
сударственного аграрного университета в течение 2007 – 2010 
годов в форме естественного педагогического эксперимента в 
три этапа: диагностический, формирующий и результативно-
обобщающий. 

На диагностическом этапе исследования был осуществ-
лен анализ теоретических источников по проблеме исследова-
ния, который позволил зафиксировать наличие противоречия 
между очевидной необходимостью развития продуктивного 
учебного взаимодействия преподавателя и студентов в учеб-
ном процессе вуза и недостаточной разработанностью данно-
го вопроса в педагогической теории и практике высших учеб-
ных заведений, что в конечном итоге приводит к преоблада-
нию в реальном учебном процессе вуза традиционного подхо-
да к осуществлению непродуктивного субъект-объектного 
взаимодействия со студентами, при котором студент выступа-
ет пассивным объектом педагогического процесса.  

Для подтверждения наличия данного противоречия в 
практике высшего учебного заведения был проведен конста-
тирующий эксперимент, в ходе которого были выявлены не-
достаточная эффективность педагогического взаимодействия, 
а также определенные недостатки в его организации, связан-
ные с тем, что студент не всегда воспринимается как равно-
правный субъект учебного процесса, отсутствует опора на его 
субъектный опыт и индивидуальные характеристики. Были 
также выявлены и систематизированы причины негативного 
отношения студентов к изучению иностранного языка, приво-
дящего к отсутствию контакта с преподавателем, неуспевае-
мости студентов, пробелам в знаниях; было установлено, что 
в учебном процессе преобладает субъект-объектный тип педа-
гогического взаимодействия. Анкетирование выявило низкий 
уровень сформированности коммуникативных умений сту-
дентов, а также недостаточную мотивацию обучающихся к 
изучению иностранного языка.  

Анализ результатов контрольного среза знаний по ино-
странному языку показал, что уровень владения иностранным 
языком первокурсниками в экспериментальных (42 студента) 
и контрольных (45 студентов) группах примерно одинаковый, 
но довольно низкий. Среди основных причин низкого качест-
ва знаний первокурсников по иностранному языку респонден-
ты назвали, в первую очередь, загруженность другими пред-
метами, недостаточную школьную подготовку, низкий уро-
вень языковых способностей, отсутствие интереса к предмету 
и ряд других причин. Следует отметить, что не все студенты 
адекватно оценили свои знания по иностранному языку. Так, 
53,6 % респондентов считали, что они хорошо знают ино-
странный язык, 12,1 % полагали, что имеют высокий уровень 
знаний, и только 34,3 % отмечали у себя недостаточный низ-
кий уровень знаний по иностранному языку.  

Таким образом, полученные данные определили необхо-
димость проведения формирующего эксперимента с целью 
переориентации непродуктивного педагогического взаимо-
действия субъектов процесса обучения в продуктивное, субъ-
ект-субъектное, диалогическое взаимодействие при помощи 
форм, методов и средств, способствующих организации тако-
го взаимодействия и вносящих элементы творчества и со-
трудничества в учебный процесс. 

Далее осуществлялось экспериментальное обучение сту-
дентов посредством реализации в экспериментальных группах 
модели и программы организационно-педагогической дея-
тельности преподавателя по развитию продуктивного учебно-
го взаимодействия.  

Специфика обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе предусматривает сочетание социокультурного и профес-
сионально-ориентированного компонентов содержания обу-
чения иностранному языку. 

Социокультурный компонент предполагает изучение стра-
новедческого материала, включающего в себя информацию о 
различных аспектах жизни Великобритании на основе сопос-
тавления с Россией, что способствует приобретению новых 
знаний в сфере иноязычной культуры, а также актуализации 
уже имеющихся знаний о родной стране. Для этого нами ис-
пользовались насыщенные страноведческой информацией 
учебные тексты, страноведческие упражнения поискового ха-
рактера, сравнительно-сопоставительные упражнения, различ-
ные приемы презентации страноведческих материалов (схемы, 
таблицы, статистические данные, анкеты, викторины и т.п.).  

Принцип профессиональной ориентации проявлялся не 
только в подборе текстов по специальности, но и в отборе 
профессионально значимых ситуаций сферы общения, свя-
занных с решением профессиональных задач, таких как про-
филактика, диагностика болезней животных и их лечение; 
социокультурное и гигиеническое образование владельцев 
животных; ветеринарно-санитарный контроль продуктов и 
сырья животного и растительного происхождения; охрана 
населения от болезней, общих для человека и животных и 
ряда других. 

Отличительной особенностью современного этапа разви-
тия образования является требование к интеграции различных 
составляющих целей образования для достижения пяти базо-
вых компетенций, которые в совокупности обеспечивают го-
товность выпускников различных учебных заведений к адап-
тации и самореализации в условиях рынка труда современно-
го информационного общества, а именно: социально-
политической компетенции или готовности к решению про-
блем, информационной, коммуникативной и социокультурной 
компетенций, а также готовности к образованию через всю 
жизнь [6]. Как отмечают методисты, в основе любой компе-
тенции лежат знания, умения их использовать, но компетен-
ция отличается от умений тем, что всегда сопряжена с психо-
логической готовностью к сотрудничеству и взаимодействию 
в процессе решения различных проблем, с наличием опреде-
ленных морально-этических установок и качеств личности. 

Коммуникативная компетенция в языковом образовании 
рассматривается как ведущая и стержневая компетенция, ле-
жащая в основе всех других компетенций. Поэтому законо-
мерно, что обучение иностранному языку в неязыковом вузе 
предполагает повышение исходного уровня владения ино-
странным языком, достигнутого на предыдущей ступени об-
разования, и овладение студентами необходимым и достаточ-
ным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях профессиональной, научной, культурной и бытовой 
сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, 
а также для дальнейшего самообразования, что выполнялось 
нами через формирование и развитие всех компонентов ком-
муникативной компетенции: речевой, языковой, социокуль-
турной и компенсаторной.  

Для решения поставленных цели и задач были отобраны и 
применялись коммуникативный, проблемный, игровой и про-
ектный методы обучения. Невозможно четко разграничить, 
какое влияние оказало использование каждого метода в от-
дельности на развитие продуктивного учебного взаимодейст-
вия, а, следовательно, и на качественное изменение студентов 
в личностном, деятельностном и компетентностном аспектах, 
так как это воздействие было комплексным. Поэтому мы ре-
шили выделить то общее, что характеризует все применяемые 
нами методы, а именно:  

1) в личностном аспекте: эмоциональный обмен инфор-
мацией, способствующий развитию эмпатии и рефлексии; 
возникновение положительного эмоционального отношения к 
учению; развитие коммуникативных умений, в том числе ино-
язычных; активизация личностных качеств студента; создание 
условий для совместной речемыслительной деятельности при 
решении реальных и вооброжаемых проблем при помощи 
иностранного языка; формирование стратегий взаимодействия 
в учебной деятельности; осознание ценности совместного 
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труда; получение удовлетворения от сознания того, что обща-
ется на иностранном языке; 

2) в деятельностном аспекте: актуализация личностно-
значимых мотивов учебной деятельности студентов; стимули-
рование и активизация речемыслительной деятельности; сти-
мулирование и развитие внутренней мотивации к изучению 
иностранного языка; становление студента субъектом своего 
обучения; поиск и самостоятельное добывание языковых зна-
ний, коммуникативных умений, способов изучения языка, а 
также возможных путей и средств актуализации накопленных 
знаний и умений; 

3) в компетентностном аспекте: готовность использовать 
иностранный язык как орудие речемыслительной деятельно-
сти; формирование коммуникативной компетенции во всех 
видах речевой деятельности; более глубокое и прочное усвое-
ние учебного материала и способов деятельности; овладение 
большим объемом разнообразных предметных знаний; созда-
ние прочной языковой базы у студентов. 

Оптимальное рациональное использование различных 
форм (фронтальной, парной, групповой и самостоятельной) и 
средств (учебных программ, учебника, учебно-методических 
пособий, разнообразных дидактических материалов, проблем-
ных и контрольно-тестовых заданий, средств наглядности, 
словарей, журналов, специальной литературы, видео- и ау-
диоматериалов, Интернета) обучения на занятиях по ино-
странному языку также являлось существенным фактором 
развития продуктивного учебного взаимодействия преподава-
теля и студентов.  

В ходе проведения формирующего эксперимента осуще-
ствлялись предварительный, текущий и итоговый виды кон-
троля. Кроме того, применялись элементы самоконтроля и 

самооценки студентами своих учебных достижений при вы-
полнении ряда заданий. Для рефлексивной самооценки сту-
дентом своих учебных достижений при изучении иностранно-
го языка мы предложили студентам в начале и конце прово-
димого эксперимента заполнить контрольный лист самооцен-
ки, самостоятельно оценив свои достижения и уровень владе-
ния иностранным языком. Наряду с самооценкой осуществля-
лось параллельное оценивание выделенных параметров пре-
подавателем с последующим совместным обсуждением адек-
ватности самооценки студента, что позволяло выделить наи-
более характерные затруднения, с которыми встречались сту-
денты в процессе изучения иностранного языка, и скорректи-
ровать процесс обучения. 

По окончании формирующего эксперимента нами были 
отмечены положительные изменения диагностических пока-
зателей у студентов экспериментальных групп, а именно: ка-
чественные изменения студентов в личностном, деятельност-
ном и компетентностном аспектах, устойчивая сформировав-
шаяся положительная мотивация к изучению иностранного 
языка, установление продуктивных субъект-субъектных от-
ношений преподавателя и студентов, а также достижение бо-
лее высокого уровня владения иностранным языком, что сви-
детельствует о результативности функционирования модели 
развития продуктивного учебного взаимодействия субъектов 
процесса обучения.  

На результативно-обобщающем этапе исследования для 
подтверждения эффективности проведенной работы осущест-
влялось сравнение результатов развития уровней продуктив-
ного учебного взаимодействия в экспериментальной и кон-
трольной группах до и после эксперимента (таблица 1). 

 
 Таблица 1 

Распределение студентов по уровням развития продуктивного учебного взаимодействия в экспериментальных 
и контрольных группах 

 

 
 
Приведенные в таблице данные показывают, что до про-

ведения эксперимента количество студентов, находящихся на 
низком, среднем и высоком уровнях развития продуктивного 
взаимодействия в экспериментальных и контрольных группах 
отличается несущественно. После эксперимента на среднем и 
низком уровнях в экспериментальных группах сократилось 
число обучающихся на 9,52% и 21,43% соответственно за счет 
значительного увеличения их количества на высоком уровне 
развития продуктивного взаимодействия – на 30,95%. В кон-
трольных группах произошло незначительное увеличение 
числа студентов на высоком и среднем уровнях на 6,66% и 
2,22% соответственно за счет уменьшения их количества на 
низком на 8,88%. 

Подтверждение статистической достоверности получен-
ных в ходе экспериментальной работы результатов осуществ-
лялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона. Экспери-
ментальное значение критерия хи-квадрат сравнивалось с 
критическим табличным значением при условии Р = 0,05 и v = 
3-1 = 2, 2

критич = 5,99. Так как до эксперимента 2
критич = 5,99 > 

2
экспер = 1,48, мы можем утверждать, что между результатами 

контрольных и экспериментальных групп до эксперимента не 
было статистически значимой разницы, и они относились к 
одной генеральной совокупности. После проведения форми-

рующего эксперимента 2
экспер = 11,02 > 2

критич = 5,99, что 
позволяет констатировать, что между результатами в кон-
трольных и экспериментальных группах имеется статистиче-
ски значимая разница, а, следовательно, выявленное различие 
в контрольных и экспериментальных группах не может быть 
объяснено случайными причинами, так как является следст-
вием целенаправленной деятельности.  

Таким образом, результаты проведенного исследования по-
зволили сделать вывод о том, что выделенные нами педагоги-
ческие условия, необходимые для развития продуктивного 
учебного взаимодействия субъектов процесса обучения ино-
странному языку в вузе, а именно: продуктивный стиль взаимо-
действия преподавателя и студентов, развитие внутренней мо-
тивации к изучению иностранному языку, формирование про-
дуктивной Я-концепции студента, учет преподавателем лично-
стных особенностей студента, а также развитие рефлексивности 
студента в учебном процессе, способствуют развитию продук-
тивного учебного взаимодействия преподавателя и студента, 
что, в свою очередь, стимулирует развитие студента как субъ-
екта процесса обучения в личностном, деятельностном и ком-
петентностном аспектах. Формируется цельный, гармоничный 
человек, не оторванный от реального мира и связанный с ним 
посредством личностного опыта, включенного в процесс обу-
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чения, имеющего диалоговый характер как необходимое усло-
вие развития каждого, что происходит благодаря взаимообога-

щению в процессе совместной деятельности, взаимного творче-
ства и взаимного познания окружающего мира.  
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Semenov V.N., Narzulaev S.B. COMPLEX OF IMPROVING EXERCISES FOR CHILDREN OF SCHOOL AGE 
LIVING IN ECOLOGICALLY UNSUCCESSFUL AREAS. We develop and approve a complex of physical exercises 
for children living in ecologically unsuccessful territories. The basic feature of carrying out of employment by physical 
training with such children is the individual approach to an estimation of level of health and physical development, 
individual selection of loadings and realization of current control on an extent of academic year. 

Key words: Physical exercises, unsuccessful territories, physiotherapeutic procedures, respiratory exer-
cises. 
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КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ РАЙОНАХ 
 
Нами разработан и апробирован комплекс физических упражнений для детей, проживающих на экологически неблагопо-
лучных территориях. Основной особенностью проведения занятий физической культурой с такими детьми является инди-
видуальный подход к оценке уровня здоровья и физического развития, индивидуальный подбор нагрузок и осуществление 
текущего контроля на протяжение учебного года.  
 

Ключевые слова: физические упражнения, неблагополучные территории, физиотерапевтические процедуры, 
дыхательные упражнения. 

 
1. Физические упражнения. 
Включают традиционные формы занятий физической 

культурой – легкоатлетические упражнения, спортивные игры 
и т.д. по общепринятым методикам с учетом пола, возраста и 
индивидуальных особенностей. 

2. Физкультурно-оздоровительные упражнения(ФО). 
ФО занятия проводятся в зале, бассейне, на улице, не ре-

же трех раз в неделю. Форма одежды спортивная, соответст-
вующая месту проведения. В зале 1-ю часть занятия жела-
тельно проводить под музыку.  

ФО состоит из трех частей. 1-ая вводная, 15% от всего 
времени. 2 –я основная, 70% от всего времени. 3-я часть – 
заключительная, 15% от всего времени. 

Примерная схема ФО. 
I. часть. И.п. стоя. 
1. Ходьба на месте или с продвижением без задания, до 

15 сек. 
2. Простые упражнения для рук (руки перед собой, в сто-

роны, вверх и т.п.). Движения делаются с усилием, четко, 
ритмично, до 30 сек. 

3. Руки на поясе. Поочередные движения ногами (в сто-
рону, вперед, назад, подъем) до 40 сек. 

4. Руки на поясе или за головой. Повороты туловища 
вправо, влево, быстрые до 30 сек. 

5. Руки также. Наклоны строго в стороны. До 30 сек. 
6. Дыхательные динамические упражнения, на выдохе 

произносить любой звук. До 5 раз. 
7. Неглубокие приседания. До 10 раз 
II. часть. И п. стоя. Подвижные игры со сменой команд. 

Затем включаются игры на координацию. 
III. часть. Нагрузка минимальная. Выполняются упражне-

ния на расслабление, динамические и статические дыхатель-
ные Необходимо на выдохе кашлять, пыхтеть, шипеть и т д. 

В последние секунды III части дети берутся за руки, за-
крывают глаза, тихо глубоко вдыхают носом и тихо выдыха-
ют на 1-2 сек. задерживая дыхание. 

3. Физкультурные минутки на занятиях по труду (ФМ).  
На занятиях по труду ФМ необходимо выполнять через 

10-12 мин 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 4 (29) 2011 
 

64 
 

Выполняются физические упражнения, снимающие утом-
ление ЦНС.  

 Например И п. стоя.  
1. Ходьба на месте 5-8 сек.  
2 Руки вверх, затем встряхивающими движениями опус-

тить руки вниз 4-8 сек.  
3 Бег с участием рук до 10 сек  
4. Погладить лицо, шею, грудь, потереть ладони 4-5 сек. 
5. Глубокий вдох носом, шумный выдох через рот 2-3 сек. 
4. Подвижные игры на прогулке. Необходимо учитывать 

погодные условия. Игры на улице проводятся при температу-
ре не ниже 15град. С. 

5. Закаливающие процедуры.  
Многолетний опыт применения и изучения влияния кон-

трастных процедур на детей показал его значительную зака-
ливающую эффективность. На валеологической площадке 
контрастные процедуры необходимо выполнять всем детям. 
Часто болеющим детям разница в температуре воды снижена, 
по сравнению со здоровыми. Эта форма закаливания не тре-
бует больших затрат времени. Физиологически обоснована и 
доступна. При этой форме обеспечивается тренировка нервно-
сосудистого аппарата кожи, подкожной клетчатки к разнона-
правленным термическим воздействиям, оказывается стиму-
лирующий и нормализующий эффект на нервную и иммун-
ную системы [1]. 

Контрастные процедуры проводятся в виде контрастного 
общего или местного (ноги) обливания.  

Идеальным местом проведения контрастного закаливания 
является баня. Для детей температура в парилке не долина 
быть выше 60-80 град С, время пребывания в ней от 5 до 7 
минут. После парилки необходимо облить ребенка в течение 
30 сек. прохладной водой 28 С. За одно посещение бани такие 
процедуры повторяют 3 раза. К контрастным процедурам 
относятся и прогулки в «рациональной» одежде на улице, в 
сочетании с подвижной игрой.  

6. Физиотерапевтические процедуры.  
Валеологические площадки должны оснащаться оборудо-

ванием для следующих физиотерапевтических процедур: 
кварц для санации очагов инфекции в носоглотке, общее 
УФО. Их можно выполнять детям по рекомендации врача [2]. 

Массаж проводится на приспособленной высокой кушет-
ке. на личной простыне ребенка с повторением курса ч/з 2,5-3 
месяца. Методика массажа для детей, часто болеющих ОРЗ и 
другими бронхо-легочными заболеваниями: 

 И.п. лежа на животе. Проводят массаж спины и шеи, 
обращая особое внимание на обработку межреберных мышц. 
Используют приемы поглаживания, растирания. разминания. 
Вибрацию проводят на межреберных промежутках 5 мин. 

 Лежа на спине массируется шея, грудь. лицо, крылья 
носа. Приемы те же кроме вибрации 5 мин.  

 После массажа выполняются пассивные упражнения 
для рук, статические дыхательные упражнения со звуками на 
выдохе  

Кварц назначается врачом поликлиники. Прибор (400 Вт) 
разогревают в течение 8-10 минут, затем горелку направляют 
по очереди в каждую ноздрю.  

Схема проведения процедуры: в первый день – 1/8 мин, с 
прибавлением по 1/8 мин. в последующие дни Максимальное 
время проведения процедуры 1,5 мин.  

Тубус-кварц проводится лечение тонзиллита, луч направ-
ляют в одно и то же место с помощью "зайчика" от зеркала  

Схема проведения процедуры в первый день – 1/8 мин., с 
прибавлением по 1/8 мин в последующие дни. Максимальное 
время проведения процедуры 1,5 мин  

УФО общее проводится МО-12 через день, начиная с но-
ября месяца, повторение курса ч/з 3 месяца. Процедура про-
водится в зале. Детям надеваются защитные очки, и распола-
гаются обнаженными на расстоянии 3-х метров от прибора. 1-
я процедура длится 1/4 мин на каждую сторону. Одновремен-
но можно давать детям поливитамины[2]. 

Дыхательные упражнения. 

1. Исходное положение – стойка, ноги вместе или врозь, 
пятки, не отрывая от пола, руки согнута в локтях перед гру-
дью. 

Рывок согнутыми руками в сторону, рывок прямыми ру-
ками в стороны. Дыхание произвольное, но без задержки. 
Повторить 8 раз.  

2. "Петушок" 
И. п. – нога вместе, руки на поясе. Подтягиваем согнутую 

левую ногу к груди, носок оттянут /вдох/; опускаем в и.п. – 
носок тянем вверх /выдох/. То же для правой ноги. Повторить 
6-8 раз. 

3. "Мельница" 
И.п. – ноги вместе, руке вытянуты вдоль туловища 

/короткий глубокий вдох, наклоны вправо и влево, с произне-
сением стихов/. 

Например: "Мельница, мельница, мелит муку, Хлеба до-
мой я сейчас принесу". 

4. Танцевальные упражнения 
И.п. – ноги вместе, руки на поясе. С носка на пятку – ле-

вая нога. Затем для правой ноги. Повторить 8 раз.  
5. "Дровосек" 
И.п. – ноги шире плеч, руки в замок. Взмах руками вверх 

/вдох/. Резко наклониться /выдох/. Повторить 3 раза.  
6. «Укладка дров». 
И. п. – ноги на ширине плеча, не отрывая пяток от пола. 

Берём впереди лежащий предмет и поворотом туловища сбоку 
укладываем его за спину. То же для левой стороны. Повторять 
8 раз. 

7. Ходьба с заданием /произвольно/ – 2 минуты. 
8. Упражнения для расслабления 
И. п. – стойка ноги врозь, руки через стороны вверх 

/вдох/. Уронить руки вниз, потрясти руками /выдох/. 
Упражнения на область носа 
1. Массаж крыльев носа 
а) Фалангами пальцев на счет 4, повторить 3 раза; 
б) замыкаем правую ноздрю, короткий вдох – левой нозд-

рёй длинный выдох, затем наоборот; 
в) замыкаем правую ноздри – коротко вдыхаем левой, за-

мыкаем левую ноздрю – длинный выдох правой, повторяем, 
начиная с вдоха правой ноздрей; 

г) коротко вдыхаем, подняв кончик носа, зажимая крылья 
носа и выдыхаем в различной модуляцией голоса /цифры 8-
10/; 

д) короткий вдох, подняв кончик носа, замыкаем нос и со 
звуком «ба-ба-ба» выдыхаем ртом. 

При выполнении указанных упражнений каждый ребёнок 
должен иметь носовой платок. 

Закаливание 
1. Массаж рук: начинаем с левой стороны, массируем на-

ружные стороны. 
2. Массаж груди. 
3. Массаж – живота. 
4. Полотенце за спину. Растирание наружной стороны 

ног. 
5. Вытирание поясницы. 
6. Растирание воротниковой зоны (задняя часть плеча и 

спины).  
Обязательно касаться шеи. 
 
МЕТОДИКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА 
(Произвольное управление дыханием – ПУД) 
Функциональное развитие систем организма детей и под-

ростков происходит неравномерно и по времени, и по интен-
сивности. С началом периода полового созревания этот про-
цесс усложняется еще больше. Особенно это касается подро-
стков, входящих в группу риска по состоянию здоровья и пас-
сивно и активно курящих школьников. В этот период наблю-
дается три и более признаков отставания в развитии дыха-
тельной функции [3]. 

Для целенаправленного развития дыхательных функций 
легких в подростковом периоде используется методика ПУД, 
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возможности которой разнообразны: а) развитие основных и 
вспомогательных дыхательных мышц; б) повышение резерва 
вентиляционного аппарата; в) воздействие на вегетативные 
функции, связанные с газообменом в организме; г) оптимиза-
ция работы всей системы кислородного обеспечения организ-
ма человека, повышение ее экономичности. Модификация 
методики ПУД для подростков учитывает возрастные особен-
ности школьников, ее применение предусматривает самокон-
троль в отличии от начальной школы, где занятия проводятся 
с учителем или врачом. В методике ПУД для подростков вме-
сто речевого путеводителя разработана серия графических 

изображений кривой дыхания при различных его типах, что 
визуально дополняет и облегчает процесс тренировки [4]. 

Задание 1. Тренировка произвольного дыхания 
Сначала научитесь произвольно менять глубину дыхания 

. Глядя на рисунок 1, учимся дышать, повторяя кривую дыха-
ния: с уровня спокойного выдоха максимально глубоко вдох-
нуть и также максимально глубоко выдохнуть, после чего 
перейти к спокойному дыханию (повторить упражнение 
столько раз, пока не убедитесь в правильности его выполне-
ния ).  

 
Рис. 1. Спирограмма глубокого дыхания 

 
По рисунку 2 провести тренировку по 

освоению навыка произвольного углубления 
дыхания. Слева – кривая спокойного дыха-
ния, справа – с постепенным увеличением 
вдоха и выдоха. 

 
 
 

Рис. 2. Спирограмма углубленного дыхания 
 

 
По рисунку 3 провести тренировку на-

выка произвольно изменять глубину отдель-
но вдохов и выдохов. Чередование – спокой-
ное дыхание, углубление вдоха, углубление 
выдоха. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Спирограмма упражнений углубления 
вдоха и выдоха 

 
Задание 2. Тренировка ритма дыхания 

 
На рисунке 4 представлена кривая дыха-

ния с углублением на вдохе и выдохе ( но не 
до максимального уровня) с произвольными 
задержками ( под счет раз-два ) на вдохе и ( 
три – четыре – пять ) – на выдохе. Упражне-
ние формирует навык произвольной задерж-
ки дыхание в различных жизненных ситуа-
циях. 

 
Рис. 4. Спирограмма упражнений тренировки 

дыхания с задержкой 
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Задание 3. Навык произвольного изменения скорости дыхания 
 

Освоению навыка произвольно менять 
скорость дыхания помогут кривые дыхания 
на рисунке 5. Слева стрелочкой указано на-
правление быстрых выдохов, справа – быст-
рых вдохов. Уровни глубины дыхания не 
меняются. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Спирограмма упражнений со 
сменой ритма дыхания 

 
Овладев навыками произвольно менять отдельно глуби-

ну, скорость и ритм дыхания, переходите к освоению навыка 
одновременного их изменения. На рисунке 6 изображена кри-
вая гипервентиляции легких, которая достигается за счет од-
новременного углубления и учащения дыхания. При этом 
максимальных значений вдохов и выдохов не следует доби-

ваться. Каждая попытка такого дыхания не должна превышать 
40 секунд, а между двумя попытками обязательно следует 
отдохнуть до восстановления уровня спокойного дыхания. Не 
доводить упражнение до головокружения (вымывается из 
организма углекислый газ, развивается гипокапния) [5]. 

 

 
Рис. 6. Спирограмма упражнений со сменой частоты и глубины дыхания 

 
Задание 4. Навык произвольной задержки дыхания  
Упражнение направлено на формирование навыка произ-

вольной задержки дыхания на уровне спокойного вдоха ( рис. 
7 ) и максимально глубокого вдоха ( рис. 8 ). В обоих случаях 
они начинаются после спокойного выдоха, продолжаются до 
момента непроизвольного возобновления дыхания. 

Следующее упражнение посвящено развитию навыка 
произвольных задержек дыхания на уровне спокойного выдо-
ха ( рис. 9 ) и максимально глубокого выдоха ( рис. 10 ). Мак-
симальный выдох легче делать после максимального вдоха. 

 
Рис. 7. Спирограмма упражнений                                  Рис. 8. Спирограмма упражнений 

с задержкой дыхания на вдохе                       с задержкой дыхания на глубоком вдохе 
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Рис. 9. Спирограмма упражнений                                     Рис. 10. Спирограмма упражнений 
с задержкой дыхания на выдохе                                с задержкой дыхания на глубоком выдохе 
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Smirnova N. G. COHERENCE OF EDUCATIONAL AND SOCIAL-CULTURAL ACTIVITIES IN SHAPING OF 

GENERAL CULTURE OF INDIVIDUAL. The article considers coherence as the principle of interrelation of educa-
tional and social-cultural activities. The author highlights the means of educational and social-cultural activities that 
allow to shape general culture of individual. Pedagogical potential of the means of social-cultural activity contributes 
to improving of the social-pedagogical process in innovative educational institutions.  

Key words: coherence, innovative educational institution, educational activity, social-cultural activity, 
general culture of individual, sociocultural model of education, value relationship.  
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КОГЕРЕНТНОСТЬ УЧЕБНОЙ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
 
В работе рассматривается когерентность как принцип взаимосвязи учебной и социально-культурной деятельности. Выде-
лены средства учебной и социально-культурной деятельности, позволяющие формировать общую культуру личности. Пе-
дагогический потенциал средств социально-культурной деятельности, реализация ее личностно-развивающей, педагоги-
ческой функций способствует совершенствованию социально-педагогического процесса в инновационных образователь-
ных учреждениях. 
 

Ключевые слова: когерентность, инновационное образовательное учреждение, учебная деятельность, социаль-
но-культурная деятельность, общая культура личности, социокультурная модель образования, ценностное от-
ношение. 

 
Задача настоящей статьи заключается в прояснении зна-

чимости принципа когерентности в формировании общей 
культуры личности в условиях инновационных образователь-
ных учреждений. 

Прежде всего, необходимо разобраться с правомерностью 
применения принципа когерентности в контексте заявленной 
темы статьи. Рассмотрим педагогический смысл дефиниции. 

Когерентность (от лат. cohaerentia – связь) – взаимосвязь. 
Принцип когерентности в педагогике заключается во взаимо-
связи воспитательной и учебной деятельности. Учитывая, что 
воспитательная деятельность осуществляется в учебное и 
внеучебное (свободное) время, педагогический потенциал 
средств, личностно-развивающую, педагогическую функцию 
социально-культурной деятельности (Е.И. Григорьева, 
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Ю.А. Стрельцов, Е.Ю. Стрельцова и др.), нами предпринята 
попытка рассмотреть когерентность учебной и социально-
культурной деятельности. 

Логика взаимосвязи требует выделения сути учебной и 
социально-культурной деятельности. Учебная деятельность – 
это целенаправленный процесс, посредством которого уча-
щиеся осваивают новые знания и умения, обогащают понима-
ние жизни и свои творческие способности. Целесообразность 
учебной деятельности выражается в ориентации на благопри-
ятные изменения в социальном статусе, связанные с повыше-
нием образовательного уровня. 

Безусловно, учебная деятельность направлена на самого 
обучаемого как ее субъекта в плане совершенствования, раз-
вития, формирования его личности благодаря осознанному, 
целенаправленному присвоению им социального опыта в раз-
личных видах и формах общественно полезной, познаватель-
ной, теоретической и практической деятельности. Посредст-
вом учебной деятельности, как известно, осуществляется обу-
чение. Инновационное обучение реализуется в инновацион-
ных образовательных учреждениях благодаря введению но-
вых разнообразных технологий, средств, нового содержания и 
методов обучения, воспитания, изменения структуры учебно-
го заведения. В широком смысле педагогические инновации 
определяются «как внесение нового в образовательный про-
цесс, как нововведение, как изменение с целью улучшения» 
[1, с. 10]. 

Следует отметить, что образовательный процесс отражает 
свойства, характерные как для обучения, так и для воспитания 
(Н.В. Бордовская, А.А. Реан). Сегодня образовательный про-
цесс, на наш взгляд, следует рассматривать как социально-
педагогический процесс, выходящий за рамки образователь-
ного учреждения. Вслед за Ю.А. Стрельцовым и 
Е.Ю. Стрельцовой подчеркнем, что в современных, принци-
пиально новых условиях наше общество не может довольст-
воваться старыми представлениями о формировании лично-
сти, замкнутыми в узких рамках педагогических учреждений. 
Принцип когерентности вносит новизну в образовательный 
процесс, где существенное значение приобретает педагогиче-
ский потенциал средств социально-культурной деятельности 
как в логике учебных предметов, в учебное время, так и в сво-
бодное время. 

Особенностью взаимосвязи учебной и социально-
культурной деятельности является причинная обусловлен-
ность, когда каждая из деятельностей выступает как причина 
другой и как следствие одновременного влияния друг на дру-
га, обеспечивая прогрессивное развитие личности: ее интел-
лекта, нравственных качеств, формирование опыта социаль-
ного взаимодействия, ценностного отношения к окружающе-
му миру, художественно-эстетического сознания. 

Анализ средств учебной и социально-культурной дея-
тельности позволяет утверждать вышесказанное. 

Сопоставление средств учебной и социально-культурной 
деятельности представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Средства учебной деятельности 

(Г. М. Коджаспирова): 
Средства социально-культурной деятельности  

(Е. И. Григорьева): 
- интеллектуальные действия (мыслительные операции) 
– анализ, синтез, обобщение, классификация и др.); 
- знаковые, языковые, вербальные средства, в форме 
которых усваивается знание, рефлексируется и воспро-
изводится индивидуальный опыт; 
- фоновые знания, посредством включения в которые 
новых знаний структурируется индивидуальный опыт 
 

- устные (живое слово, сценическая речь); 
- печатные (художественная литература, научная литература, 
журналы, газеты и др.); 
- технические (кино, радио, телевидение, аудио, видео); 
- наглядные (афиши, плакаты, экспонаты, реликвии); 
- искусство и самодеятельное творчество (оригинальные жанры, 
декоративно-прикладное, изобразительное, музыкальное, хорео-
графическое, хоровое, театральное); 
- психолого-педагогические (игры, общение, развлечение, зре-
лища) 

 
К числу основных средств социально-культурной дея-

тельности Е. И. Григорьева относит: «живое слово, печать, 
радио, телевидение, наглядные и технические средства, ис-
кусство и спорт, литература и художественная самодеятель-
ность» [2, с. 28, 30]. 

Взаимосвязь учебной и социально-культурной деятельно-
сти дает возможность интегрального описания единства 
функций традиционного обучения (развивающей, воспиты-
вающей и обучающей) и социально-культурной деятельности 
(личностно-развивающей, обеспечивающей социализацию 
личности, приобщение ее к ценностям культуры и науки, тех-
ники и педагогической, когда речь идет о воспитании лично-
сти как субъекта, индивидуальности). 

Общеизвестно, что в процессе обучения и воспитания ос-
ваиваются социокультурные нормы, имеющие культурно-
историческое значение, транслируется социальный опыт во 
времени, воспроизводятся устоявшиеся формы общественной 
жизни в пространстве культуры. А социальная функция обра-
зования, с одной стороны, характеризуется как подготовка 
человека к самостоятельной жизни, а с другой стороны, за-
кладывает основы будущего общества и формирует образ 
человека в перспективе. Поэтому формирование модели об-
щей культуры может сопряжено с реализацией функций учеб-
ной и социально-культурной деятельности в их взаимосвязи и 
взаимообусловленности. 

Необходимо отметить, что в мировом образовательном 
пространстве одной из глобальных тенденций является стрем-
ление к демократической системе образования, преемствен-
ность ступеней и уровней, существенное увеличение гумани-

тарной составляющей в целом, смысловой единицей которой 
является формирование базовой культуры личности. 

Безусловно, система образования в Российской Федера-
ции не может не учитывать этих тенденций. В то же время в 
субъектах Российской Федерации (регионах) складывается 
свой опыт развития системы непрерывного образования в 
содержательном, организационном и управленческом аспек-
тах. 

В Сибирском регионе уделяется внимание разработке та-
ких моделей образовательной системы как социокультурная, 
обеспечивающая единство функционально-технического  
(в широком понимании) и духовно-творческого начал челове-
ка: «а) общего, «социального» как «антропологического» на-
чала; б) более специфического «особо-социального»… – куль-
турного» [3, С. 73]. 

В социокультурную модель образовательной системы ре-
гиона органично «вписывается» социально-культурная дея-
тельность с ее педагогическим потенциалом основных 
средств. 

Опираясь на научные труды М.А. Ариарского, С.Б. Бри-
жатовой, Е.И. Григорьевой, Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильни-
кова, О.В. Первушиной, В.Н. Рябушева, О.М. Слесарчук,  
В.Е. Триодина, В.В. Туева, Н.Н. Ярошенко и соотношения 
основных компонентов словесной конструкции «социо» и 
«культура», «социальное» и «культурное» (В.И. Красиков, 
Ю.А. Стрельцов), мы проанализировали учебные планы инно-
вационных образовательных учреждений на примере Кеме-
ровской области. 
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Основная цель социокультурной модели образовательной 
системы на региональном и муниципальном уровне является 
обеспечение педагогических условий для реализации принци-
па когерентности. 

Социально-педагогическая модель общей культуры лич-
ности, разработанная нами, включает освоение и присвоение, 
трансляцию нравственно-этического, художественно-
эстетического опыта, а также опыта социального взаимодей-
ствия, где существенную роль играет понимание в процессе 
общения (диалог в общении). 

Как уже отмечалось выше, образовательный процесс но-
сит социально-педагогический характер, когда в равной сте-
пени взаимосвязаны воспитательная и учебная деятельность, 
обеспечивающие формирование личности в целом. 

Смысловое поле формирования общей культуры лично-
сти включает в себя представление о ценностном ее отноше-
нии, ориентировании в окружающем мире. «Будучи частью 
социализации личности ценностное ориентирование активно 
осуществляется через образование, органично объединившее 
в себе обучение и воспитание. В этой системе человек имеет 
возможность приобретать и совершенствовать свой опыт, 
знания, умения, навыки. Здесь его повседневная жизнь целе-
направленно соединяется с культурой» [4, с. 104]. 

Ценностное отношение человека к окружающему миру, 
как известно, обретает такие формы своего проявления, как 
рациональную (суждения, оценки), эмоциональную (чувст-
венная реакция на определенные объекты) и поведенческо-
деятельностную (действия, поступки, поведение), поэтому 
образовательный процесс в инновационных учреждениях 
представляет собой определенное воздействие на сознание, 
чувство, волю обучающихся. 

В формировании социально-педагогической модели об-
щей культуры личности большое значение приобретает но-
визна учебных планов, программ спецкурсов, педагогический 
потенциал средств социально-культурной деятельности. 

Формирование личности, обладающей общей культурой, 
познавательными потребностями и деятельностными качест-
вами возможно, на наш взгляд, основываясь на принципе ко-
герентности. 

Принцип когерентности осуществляется при соблюдении 
правил, раскрывающих его специфичность в конкретном об-
разовательном учреждении. На примере инновационных обра-
зовательных учреждений Кемеровской области попытаемся 
раскрыть суть принципа. 

Общеобразовательная школа – основное звено в системе 
непрерывного образования. Именно здесь учащиеся получают 
систему знаний, формируется их социокультурное мышление. 

В 90-е годы гимназии № 24 (г. Междуреченск), № 25 
(г. Кемерово), № 32 (г. Новокузнецк) обрели статус эстетиче-
ских и на основе двусторонних договоров вошли в структуру 
центра непрерывного образования Кемеровского государст-
венного университета культуры и искусств. Программы раз-
вития эстетических гимназий включали требования принципа 
когерентности на уроках и внеурочной (внеклассной) дея-
тельности. Реализация принципа когерентности учебной и 
социально-культурной деятельности потребовало выхода за 
пределы учебной деятельности и даже образовательного уч-
реждения. 

Успешно осуществлять принцип когерентности невоз-
можно было без пересмотра и обновления содержания, орга-
низации образовательного процесса в соответствии с преобра-
зованиями в социокультурной сфере региона. 

Были разработаны элективные курсы социальной направ-
ленности преподавателями вуза и апробированы в учебном 
процессе: «Любимые герои Сибирской истории» (профессор 
Сорокин М.Е.), «Основы эстетики» (доцент Оленич Л.В.), «Ос-
новы делопроизводства в менеджменте» (доцент Салазкина Л. 
П.), «Основные направления музыкального искусства» (доцент 
Гусева О.В.), «Основы информационной культуры» (доцент 
Мартынова Е.В.), «Идеи эстетического воспитания: история и 
современность» (профессор Смирнова Н.Г.), «Основы истории 
русского театра» (профессор Прокопова Н.Л.) и др. 

Выяснилось, что в реализации принципа когерентности 
широко используется педагогический потенциал средств со-
циально-культурной деятельности как в учебное, так и вне-
учебное время. Творческому самовыражению способствует 
деятельность литературной студии «Зернышко» (гимназия № 
32 г. Новокузнецк). Через постоянную, разнообразную систе-
матическую литературную практику воспитывается любовь к 
живому слову. Гимназия становится социально-культурным 
центром в микрорайоне, а гимназический «Театр на Ильинке» 
не только формирует сценическую речь, но и воспитывает 
ценностное отношение к жизни, общению, культурному диа-
логу, взаимопониманию. Используются такие средства соци-
ально-культурной деятельности: печатные (художественная 
литература, альманах «Первое дыхание», газета «Куранты»); 
технические (учебное телевидение, аудио и видео); искусство 
и самодеятельное творчество (декоративно-прикладное, теат-
ральное, изобразительное, музыкальное, хореографическое, 
хоровое). 

В гимназии № 25 в 1998 – 1999 учебном году работали 18 
хореографических групп в мастер-классах восьми педагогов-
хореографов. С шестого класса дифференцированно препода-
вался классический и народный танец, с восьмого класса -
джаз-модерн танец. 

Преподавание уроков театра было на основании государ-
ственной программы А.П. Ершовой (1 – 3 классы – 1 час в 
неделю; 5 – 10 классы – 2 часа в неделю; 11 классы – 1 час в 
неделю). 

Общее социокультурное и специализированное музы-
кальное образование было основано на концепции художест-
венно-эстетическог воспитания Д.Б. Кабалевского, получив-
шей свое развитие в программах Б.М. Неменского. 

Полагаем, что социокультурное образование, реализуя 
принцип когерентности, решает одну из фундаментальных 
проблем всей педагогики: как заинтересовать и увлечь уча-
щихся искусством, сформировать общую культуру, обогатить 
их нравственно-этический и художественно-эстетический 
опыт. 

Представляется, что принцип когерентности позволяет 
преодолеть и предметную замкнутость, в то же время интегри-
ровать предметы гуманитарно-эстетической направленности. 

Искусство, как одно из средств социально-культурной 
деятельности позволяет проявить учащимся творческую ини-
циативность, социальную активность. В гимназиях стали тра-
дицией творческие отчеты-конкурсы и фестивали искусств. 

Совместно с центром непрерывного образования КемГУ-
КИ гимназия № 25 организует предметные недели по теат-
ральному, хореографическому, музыкальному искусству. 

В настоящее время, с внедрением предпрофильной подго-
товки и профильного обучения эстетические гимназии полу-
чили новый статус муниципальных образовательных учреж-
дений. Изменились учебные планы, программы, определены 
профили. Многие спецкурсы преподавателей вуза стали не-
востребованы. На наш взгляд, сокращение часов, отведенных 
на художественно-эстетическое развитие личности, не совсем 
оправдано. Так же не разделяем точку зрения на передачу 
часов в учреждение дополнительного образования. 

Уникальность МОУ «Гимназия № 25» в том, что принцип 
когерентности реализуется не только в учебной деятельности, 
когда речь идет о знаковых, языковых, вербальных средствах, 
но и в интеграции учебной и социально-культурной деятель-
ности. 

Такие психолого-педагогические средства социально-
культурной деятельности: игры, общение, зрелищные меро-
приятия, искусство и самодеятельное творчество занимают 
значительное место в образовательном процессе гимназий. 

В рамках одной статьи не представляется возможным 
раскрыть содержание деятельности инновационных образова-
тельных учреждений на основе принципа когерентности 
учебной и внеучебной, социально-культурной деятельности. 

Резюмируя, отметим, что принцип когерентности позво-
ляет по-новому смотреть на социально-культурную деятель-
ность. В условиях предпрофильной подготовки и профильно-
го обучения на старшей ступени системы непрерывного обра-
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зования особенную ценность приобретает педагогический 
потенциал средств социально-культурной деятельности в 

формировании личности, ее общей культуры, в содержании 
образовательного процесса в целом. 
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Ezhov V.S. THE AESTHETICAL REFLECTION IN HARMONIZATION OF SOCIAL INNOVATIONS. The article 
is devoted to the analysis of the sociality problems, which have arisen in conditions of the modem reality. For the de-
cision of considered problems the application of an aesthetic principle is offered reflection. 
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ В ГАРМОНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
  
Статья посвящена анализу социальных проблем, возникших в условиях современной действительности. Для решения 
рассматриваемой проблемы предлагается применение эстетического принципа – рефлексирование. 
 

Ключевые слова: эстетическая рефлексия, преобразование, бессознательное, духовность, ценностные ориента-
ции, сознание личности, культура, гармония. 

  
Радикальные изменения и демократические преобразова-

ния в жизни современной России порождают глубинные сдви-
ги в общественном сознании, отражающие прежде всего за-
рождение и стабилизацию новых отношений. Освоение этих 
отношений, определяющих жизнедеятельность человека, тре-
бует от него исключительной мобилизации, которая активи-
зирует его ресурсы, отражающиеся в потребностях и интере-
сах, ценностных ориентациях. Поскольку ценностные ориен-
тации оказывают серьезное влияние на самоопределение лич-
ности человека в новых условиях, то актуальной проблемой 
является определение значимости эстетических ценностей для 
возрождения новой России, в гармонизации социальных нова-
ций. 

Осознавая социальную значимость данной проблемы фи-
лософы, ученые, педагоги все настойчивее стремятся выявить 
духовно – нравственные самочувствие россиян, различных 
социальных групп, чтобы наметить пути регуляции и воспи-
тания. Основное внимание при этом уделяется содержанию и 
структуре ценностных ориентаций личности и социальных 
групп, проявлению механизма сознания и деятельности. Ми-
фологический уровень социальных новаций при заниженном 
мышлении и неразвитости эстетических вкусов порождает 
деструктивные акты поведения в обществе [1]. Они основаны 
на неосознанном проявлении глубинных архетипах коллек-
тивно бессознательного, их бинарности. В мифе фантастиче-
ские повествования выражают в яркой и доступной виртуаль-
ной форме свои метафизические идеи. Миф – это своеобраз-
ный способ духовного освоения действительности, целостный 
взгляд на мир, в котором все вещи и явления воспринимаются 
как сопричастные друг другу во взаимном перевоплощении. 
Миф мыслит воображаемыми образами, живет эмоциями, ему 
чужды доводы разумности, он объясняет мир, исходя не из 

знания, а из веры. Мифы построены на установление гармо-
нии между миром и человеком, когда утверждается семанти-
ческое поле встречи человека с реальностью. Миф – это инст-
румент семантического моделирования окружающего мира и 
одновременно способ самоидентификации субъекта, его реф-
лексии. Мы не предполагаем её как субъективно созданную, а 
обосновываем её наличное бытие как практично деятельное. 
Эстетическая рефлексия связана в своем созерцании и станов-
лении с интуицией.  

Созерцание как непосредственное составление представ-
лений (понятий), результат некоего действования (интенцио-
нального акта), созданного рефлексивной интуицией, которая 
связана с чувственным созерцанием. Действование соединяет 
мир созерцания и рефлексивной интуиции: можно мыслить 
только то, что непосредственно созерцается. Это и есть непо-
средственное единство субъекта и объекта в их отношениях, 
конкретно – ситуативная связь в ее целостности. Интенция 
связана с духовным актом. Продуктивное основание её в 
субъективной реальности не замыкает интенцию в спонтанно 
– интуитивной (стихийной) активности, а указывает на реаль-
ное сознание. Она проявляет онтологически бытийную глуби-
ну духовной реальности в противоречивой направленности 
жизни человека, выражает отношение к объективной реально-
сти, а не только уход в себя. Мифологическое ее проявление в 
эстетической окрашенности придает направленному внутрен-
нему миру субъекта (общности, индивиду) универсально – 
космическую обобщенность. В развитии культуры творческая 
направленность интенционального акта субъекта может при-
обретать и локальный ментально неповторимый характер.  

Эстетическая рефлексия – стадия ухода от конкретно – 
ситуативной связи на уровень надситуативный, а затем родо-
вой и общечеловеческой при философском осмыслении жизни 
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[2]. Развитие универсальности сущностных сил у человека и 
способов их опредмечивания связано не только с формирова-
нием опыта объектно – субъектных отношений, но и с лично-
стным аспектом сопричастности, отношением (рефлексирова-
нием) человека к своей деятельности. Человек осознает свое 
отношение, ибо для него его деятельность и практическая 
связь с другими людьми – не только физическая реальность, 
но и социальная, она является предметом его ценностных 
отношений. Он способен не только сам осознанно устанавли-
вать социальную значимость своей же работы и отношений с 
другими людьми, но и переживать ее в человеческих чувст-
вах. В процессе познания человек отражает мир не только 
рационально, но и эмоционально, рефлексируя о своём месте 
в этом мире, познавая его. Рефлексирующий креативно мыс-
лящий человек не только познаёт, но и преобразовывает ок-
ружающую среду. Иначе говоря, познающий индивид явления 
действительности непосредственно соотносит со своими уст-
ремлениями, потребностями и интересами, проводит различие 
между красотой и пользой, добром и злом, истиной и ценно-
стью [3].  

Появление ценностного отношения отмечается уже у 
древнего человека. Ценность выступала как способ избира-
тельности к определенным фактам, исходя из тех или иных 
установок (ментальности) исторического субъекта. К приме-
ру, по мере созидания древним человеком первых орудий, 
артефактов культуры формировались утилитарные и эстети-
ческие ценности. Активность субъекта в практической дея-
тельности выявляет и непосредственно соотносит объекты и 
явления действительности, эстетически значимые, со своими 
потребностями и интересами. При восприятии выразительных 
форм бытия гармоническое освоение пространственно – вре-
менного континуума вызывает глубокий целостный эмоцио-
нальный отклик у субъекта эстетической деятельности. «Воз-
можно, что существуют определенные законы развития пред-
ставлений о гармонии, законы продвижения познания по пути 
приближения к вершинам гармонии» [4].  

Согласно концепции К.Юнга человек не рождается абсо-
лютным tabula rasa, его структура мозга является результатом 
длительного развития предков. Сформированные факторы 
бессознательного в анатомии предыдущих предков является 
необходимостями для нас, заявляя о себе в виде человеческих 
потребностей. Содержательные доминанты коллективного 
бессознательного (архетипы К.Юнга, изначальные образы 
Я.Буркхардта) автоматизируют обусловленные примитивные 
врожденные возможности, направленные на воссоздание вер-
бально осознанных чувственно наглядных культурных пред-
ставлений для душевной гармонии. Тем самым человек рож-
дается со сложными задатками духовной предрасположенно-
сти в развитии памяти содержательной основы целостности 
эстетического сознания. Именно базовые архетипы при под-
корковом перцептивном восприятии и логике реализации ав-
томатических действий (гаптических кодов, чувственного 
конкрета, эмоциональных констант) является воплощением 
человеческих фундаментальных потребностей, соответст-
вующих определенному типу информации и мотивации миро-
воззрения субъекта. Целостная система человеческой психики 
при обработке информации способна удовлетворить любые 
потребности человека. 

Познавательный интерес к структуре гармонии формиру-
ет в эстетическом сознании субъекта (в относительном разде-
лении) уровни образных и вербальных моделей. В этом плане 
«дискурсивная целостность» воспринимаемого объекта в со-
циокультурной традиции означает понятийную и логическую 
деятельность в противовес бытию непосредственно чувствен-
ному, интуитивно – созерцательному. Разумеется, что творче-
ское мышление субъекта эстетической деятельности выражает 
различный материал тезауруса при отражении природных и 
социальных реалий. В регулятивных отношениях человек 
исходит прежде всего из принципов соотношения и соответ-
ствия. Соотношение – определенная позиция человека к миру. 
Соответствие – это уровень овладения и мера соотношения 

адекватного употребления и определения значимости вещей в 
исторической практики человека.  

Эстетические ценности проявлялись в формообразовании 
целостности чувственно – выразительных форм бытия в соот-
ветствии с требованиями красоты и ее составляющих фор-
мальных признаков – гармонии, пропорции, симметрии, со-
размерности, простоты. Красота есть проявление совершенст-
ва объекта в процессе формообразования. Постижение людь-
ми эстетических ценностей доставляло им удовольствие и 
духовное наслаждение в процессе деятельности. В человече-
ской бытийности – реализация требований красоты характе-
ризуется как прекрасное, красивое, блестящее, изящное, вели-
колепное, пригожее, чудесное, ляпота. В этих словах фикси-
руется соответствие эстетического чувства, переживаний, 
включенных в субъективно – отражательную основу жизне-
деятельности человека [5]. 

Познавая гармонию красоты (Платон), люди познавали 
тайны жизни. Субъективно – отражательной основой регуля-
тивного поведения человека таким образом являются эмоции, 
генетически первичные по отношению к его интеллекту и 
воле. Основанная на эмоциональном восприятии эстетическая 
рефлексия ассоциируется прежде всего как непосредствен-
ность. Схваченная в ее целостности и неразложимости дейст-
вительность воспринимается как нечто понятное и само по 
себе обязательное вне зависимости от способности человека 
вербально выразить ее смысл. Обычно эмоции понимаются 
как источник активности, а разум — как контролирующая 
инстанция. Отсюда разум как бы сдерживает «чрезмерность» 
чувств. А сама умеренность приближает действие к правиль-
ному и хорошему эталону. Если придерживаться данной кон-
цепции о положительных эмоциях, то возникновение интел-
лекта и воли можно понять как качественное усовершенство-
вание системы регуляции поведения, шедшее по пути диффе-
ренциации различных сторон первоначально единой психиче-
ской способности. И воля и интеллект преодолевают недоста-
точную пластичность чисто эмоциональной регуляции пове-
дения, воздействуя при этом с разных сторон, устраняя край-
ности мгновенной эмоциональной оценки ситуации, а воля 
преодолевает непосредственное эмоциональное влечение ка-
ким-либо действиям. Конечно, следует помнить, что действи-
тельным базисом поведения выступают все же не эмоции, а 
потребности человека как организма и как личности. Эмоции 
же базисны в том смысле, что они активнее отражают потреб-
ности, чем интеллект и воля. Благодаря связи с потребностями 
эмоции способны трансформировать объективное значение в 
личностный смысл. Эмоции сигнализируют о личностном 
смысле событий, разыгрывающихся в жизни человека. Наибо-
лее рельефно сигнальная функция эмоций выражается в инте-
ресе. Потребность есть непосредственная и неопределенная 
констатация субъективной значимости некоторого объекта. 
Испытывать же интерес к чему-нибудь – значит настраивать 
собственное сознание на определение отношения и соответст-
вие данной вещи к потребностям. Объект значимый в интере-
се может находиться в двояком отношении к потребностям 
человека: способствовать или препятствовать их удовлетворе-
нию. Эмоции также подразделяются: на положительные и 
отрицательные. Согласно информационной теории эмоций, 
они стимулируют не само удовлетворение потребностей, а 
накопление средств для него. Положительная эмоция вызыва-
ется избытком имеющейся информации. Нейрофизиолог П. В. 
Симонов связывает ее с потребностями роста или прогресса и 
проблемой гомеостаза, его совершенствования. Отрицатель-
ные эмоции побуждают поддерживать необходимый уровень 
информации, они связаны с потребностями самосохранения. 
Положительные эмоции способствуют порождению эстетиче-
ской потребности. Эстетическая потребность – это предмет-
ная направленность деятельного субъекта, стимулируемая 
чувством гармонии, красоты. 

Развитие эстетического сознания человека обогащает его 
духовную жизнь, совершенствует регулятивный аспект дея-
тельности людей, что актуально на современном этапе разви-
тия общества. Эстетические ценности (прекрасное, возвы-
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шенное) отличаются от элементарных витальных и утилитар-
ных потребностей (в определённой мере господствующие в 
общественном сознании). Однако принципы соотношения и 
соответствия в своей основе, исходя из познавательно – оце-
ночного отношения к миру, способствовуют утверждению как 
утилитарных, так и эстетических ценностей. В свою очередь 
духовно – эстетическое освоение человеком мира выражают 
устремление его сознания к постижению (познанию) объек-
тивных законов бытия, их сущности, на основе которых воз-
можно осуществление эффективной гармонизирующей регу-
лятивной практической деятельности.  

Объективная основа эстетического отношениях коренится 
в регулятивных свойствах реального мира, формальных при-
знаках красоты, которые являются всеобщими и воспринима-
ются в непосредственном чувственном восприятии и пережи-
вании. Они в эстетических ценностях объективно существуют 
и человеческое сознание, интуитивно нащупало их при эсте-
тической оценке. Становление интуиции в эстетическом соз-
нании как непосредственное усмотрение скрытого ценностно-
го смысла в явлениях действительности, а также в произведе-
ниях искусства, выявляло существенное, повторяющиеся свя-
зи в их определенной регулярности. Законы эстетического 
освоения действительности служили и служат прогнозирова-
нию будущих последствий совершенных и совершаемых в 

обществе действий человека с позиции ответственности. В 
этом отношении ответственный поступок человека выступает 
как синтез свободы воли ( в отличии от произвола) и самореа-
лизации творческого потенциала личности. Свобода воли – 
понятие означающее возможность беспрепятственного внут-
реннего самоопределения человека в выполнении им тех или 
иных социальных целей и задач. Брать на себя груз решения 
личных и общечеловеческих проблем – единственный путь 
выживания и дальнейшего совершенствования человека. Этот 
путь предполагает развитие высочайшей степени ответствен-
ности, простирающейся от узкого круга личностного бли-
жайшего окружения до решения планетарно – космических 
задач и проблем (Бахтин М.М.). 

В условиях современного динамичного развития научно–
технического прогресса, в частности развития компьютериза-
ции, телекоммуникаций и информатики, появления виртуаль-
ной реальности, в центре внимания философско–эстетической 
мысли оказывается вопрос о месте и роли человека в совре-
менной техносфере с ориентацией не на прямую веществен-
ную пользу (В. Даль), а о перспективах его развития как субъ-
екта культуры, определяющего во многом духовный лик ци-
вилизации будущего. 
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РОЛЬ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
 
Статья посвящена анализу роли досуговой деятельности в формировании социальной компетенции и социальной адапти-
рованности воспитанников детских домов. Предлагается системный подход к решению психолого-педагогической органи-
зации досуга детей в специализированных учреждениях, предлагается целостное рассмотрение интеллектуальной, эмо-
циональной и волевой сфер ребёнка, и их соотношения в занятиях по свободному выбору.  
 

Ключевые слова: социально-культурная и досуговая деятельность, социальная компетентность, социальная 
адаптация, воспитанники детских домов. 

 
У воспитанников детских домов – масса проблем. Одна из 

основных – успешно влиться в общество и самостоятельно 
строить свой вариант жизни достойного Человека. И основная 
миссия детского дома – помощь в социальной компетентности 
воспитанников. К сожалению, в настоящее время уровень 
социальной компетентности воспитанников детских домов 
является недостаточным. Недостаточная компетентность вос-
питанников – следствие целого комплекса причин. Это – 
влияние пребывания в условиях детского дома на формирова-

ние личности воспитанников. Формирование социальной 
компетентности воспитанников детских домов как проблема – 
слабо освещена в теоретической литературе и недостаточно, 
фрагментарно разработана в педагогической практике.  

 Проблема определения социальной компетентности и 
особенностей ее развития носит междисциплинарный харак-
тер и исследуется на философском (Г.Э. Белицкая, Л.Н. Ша-
батура), социально-психологическом (Н.В. Веселкова, 
Н.В. Куницына, Е.В. Коблянская, Ю. Мель, Е.В. Прямикова, 
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У.П. Каннинг, У. Пфингстен, Р. Хинш) и психолого-
педагогическом уровнях (С.С. Бахтеева, Д.Е. Егоров, 
Н.В. Калинина, М.И.Лукьянова, В.В. Цветков, Б.Зейфрит, 
А. Ленцен, Ф. Петерманн), что порождает большое разнообра-
зие теоретических обобщений, которые не всегда согласуются 
между собой [1- 3]. 

 Изучение феномена социальной компетентности в педа-
гогической науке только начинается. Рассматриваемое нами 
понятие пока не имеет четкого определения и находится в 
процессе развития, уточнения, верификации. 

 Проанализировав состояние проблемы социальной ком-
петентности в философской, психологической, педагогиче-
ской и научно-методической литературе и выявив понятийно-
категориальный аппарат проблемы, мы смогли конкретизиро-
вать понятие «социальная компетентность», которое опреде-
ляется нами как базисная интегративная характеристика лич-
ности, отражающая ее достижения в развитии отношений с 
другими людьми, обеспечивающая овладение социальной 
ситуацией и дающая возможность эффективно выстраивать 
свое поведение в зависимости от ситуации и в соответствии с 
принятыми в социуме нормами. 

 Анализ особенностей развития личности и возрастных 
задач развития социальной компетентности в отрочестве по-
зволяет сделать вывод о том, что подростковый период связан 
с возникновением нового уровня самосознания, характерной 
чертой которого является появление способности и потребно-
сти познать самого себя как личность и выделить следующие 
основные показатели социальной компетентности воспитан-
ников подросткового возраста: ответственность; адекватная 
самооценка; сформированность позитивной мотивации уче-
ния; владение средствами общения и навыками конструктив-
ного взаимодействия в различных ситуациях; сформирован-
ность эмпатии по отношению к партнеру, принятие ролей. 

 Сущность социальной компетентности заключается в ус-
воении индивидом определенной системы знаний, норм, цен-
ностей, позволяющих ему становиться личностью, способной 
функционировать в данном обществе. 

 Этот процесс в педагогике рассматривается в связи с по-
ниманием сущности воспитательного процесса. Главными, 
основными его участниками в детских домах являются воспи-
танники, воспитательный коллектив, службы дополнительно-
го образования, обеспечивающие формирование личности. В 
процессе жизненного взаимодействия под влиянием социаль-
ных зависимостей, различных воздействий воспитательного 
характера у воспитанников складывается представление о 
мире, формируются навыки, привычки деятельности и пове-
дения, система привычного сознания, происходит развития 
всех психических свойств личности и мышления. В результате 
этого воспитанники детских домов становятся подготовлен-
ными участниками общественной жизни. 

 Процесс формирования социальной компетентности иг-
рает важную роль как в жизни отдельно взятой личности, так 
и общества в целом. Это длительный, активный процесс, про-
должающийся от рождения человека до его смерти. Социаль-
ная компетентность позволяет людям реализовать свои по-
требности, возможности, способности, вступать во взаимо-
действие с другими членами общества, социальными микро-
группами, институтами, организациями и обществом в целом. 
С другой стороны, социализация, успешно осуществляемая на 
основе сформированной социальной компетентности, опреде-
ляет стабильность самого общества, обеспечивая необходи-
мую преемственность в его развитии. От успешного осущест-
вления этого процесса зависит, насколько личность сможет 
реализовать свои способности и задатки, приобрести социаль-
ную зрелость, быть полезной обществу и создать для себя 
благоприятные условия жизнедеятельности. 

Формирование социальной компетентности ребенка осу-
ществляется в ходе его деятельности, которая в подростковом 
возрасте, по мнению таких ученых, как В.Г. Ананьева, Л.С. 
Выготского, Д.Б. Эльконина, включает в себя две стороны: 
предметную и социальную. Последняя тесно связывается со 

становлением мотивационно – потребностной сферы лично-
сти. Отметив данную взаимосвязь, Д.И. Фельдштейн пришел к 
выводу, что "раскрытие особенностей развития этой деятель-
ности, закономерностей этого развития обеспечивает возмож-
ности познания важнейших моментов становления сознания, 
самосознания, выявления путей направленного развития со-
циальной активности подростка" [2; 4]. 

Чтобы личность могла самореализоваться, ей необходима 
специальная психолого-педагогическая деятельность, адек-
ватно направленная на формирование культуры социальной 
компетентности. Плацдармом для формирования социальной 
компетентности у воспитанников детских домов является 
досуговая деятельность, которая по ряду причин в данном 
учреждении носит систематический и планомерный характер. 

С начала 50-х гг. происходит интенсивная разработка 
концепции досуговой деятельности. В первую очередь данная 
концепция появилась в ряде западных стран, которых затро-
нуло сокращение рабочего дня у население ещё в 30-х гг. 
прошлого столетия. Понятие «досуг», в рамках данной кон-
цепции рассматривается в близких по значению категорий 
«внерабочего», «рабочего» и «свободного времени». Все эти 
понятия объединяются в общее в человеческой деятельности. 
Данная деятельность нерегламентированная, осуществляется 
человеком с опорой на внутренние желания и побуждения. 
Следует отметить, что слово «досуг» имеет свою историю, 
свои исторические корни, связанные с особенностями образа 
жизни древних народов. В процессе изучения досуговой дея-
тельности, ученые выдвинули предложение о более конкрет-
ной характеристики содержания понятия [3; 5].  

До сих пор нет общепринятого определения этого поня-
тия. Более того, в специальной литературе досуг имеет самые 
разнообразные определения и толкования. Само понятие «до-
суг» часто отождествляется со свободным временем (Ф.С. 
Махов, А.Т. Куракин, В.В. Фатьянов и др.), с внешкольной и 
внеклассной работой (Б.Э. Вульфов, Л.Н. Николаева, М.М. 
Поташник и др.), и даже с внеучебным временем (Л. К. Баляс-
ная, Т. В. Сорокина и др.). Но является ли это отожествление 
верным? Нет, так как свободное время есть у всех, а досугом 
обладает не каждый. Существует много интерпретаций слова 
«досуг». Досугом называется деятельность, отношения, со-
стояние ума. Множество подходов осложняет попытки по-
нять, что значит досуг.  

Английское слово досуг (LEISURE) берет свое начало из 
латинского языка (LIGERE), что означает «быть свободным». 
Из латинского языка во французский пришло (LOISIR), что 
означает «быть разрешенным», а в английский такое слово как 
(LICENSE), что означает «быть свободным» (свобода откло-
нять правило, практику и т.д.). Эти слова родственные друг 
другу, подразумевают выбор и отсутствие принуждение. В 
древней Греции слово досуг (SCHOLE) означало «серьезная 
деятельность без давления необходимости». Английское сло-
во (SCOOL) произошло от греческого слова SCHOLE, (досуг), 
что предполагает окончательное соединение между досугом и 
образованием [6]. 

Досуг – деятельность в свободное время вне сферы обще-
ственного и бытового труда, благодаря которой индивид вос-
станавливает свою способность к труду и развивает в себе в 
основном те умения и способности, которые невозможно усо-
вершенствовать в сфере трудовой деятельности. Усвоение 
культурных ценностей, познание нового, творчество, физ-
культура и спорт – всем этим может быть занят человек в своё 
свободное время. Все эти занятия укажут на достигнутый уро-
вень культуры досуга.  

Досуг имеет свои особенности. Во-первых, досуг имеет 
различия, связанные с возрастными категориями, в нашем 
случае это игровая деятельность, которая является универ-
сальной для любой категории населения, но особенно велика 
её роль в развитии подростковой среде.  

Во-вторых, среда протекания досуговой деятельности. 
Родительская среда не является основной для досуга подрост-
ка. Если нужно принять важное решение, то подросток охотно 
принимают наставление опекуна. Но компания сверстников – 
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эта определённая среда, в которой молодые люди контакти-
руют эмоционально. Данная форма досуга рассматривается 
как: 

− необходимое условие жизнедеятельности человека и 
общества; 

− источник творческого преобразования индивида в лич-
ность; 

− форму передачи знаний и социального опыта; 
− исходный пункт самосознания личности; 
− регулятор поведения людей в обществе; 
− самостоятельный вид деятельности. 
Нужно отметить, что характеристика досуга с точки зре-

ния культуры его организации и проведения охватывает мно-
гие стороны данного явления – как личностные, так и общест-
венные. Культура досуга – это, прежде всего, внутренняя 
культура человека, предполагающая наличие у него опреде-
ленных личностных свойств, которые позволяют содержа-
тельно и с пользой проводить свободное время. Склад ума, 
характер, организованность, потребности и интересы, умения, 
вкусы, жизненные цели, желания – все это составляет лично-
стный, индивидуально-субъективный аспект культуры досуга 
молодежи. Существует прямая зависимость между духовным 
богатством человека и содержанием его досуга. Но справед-
лива и обратная связь. Культурным может быть только со-
держательно насыщенный и, следовательно, эффективный по 
своему воздействию на личность досуг. Все эти условия нуж-
но учитывать в организации досуга воспитанников детских 
домов и в его совершенствовании. Этот уровень досуга назы-
вают созерцательным. Ему соответствует общение между 
близкими по духу людьми.  

Человек усваивает определенное мировоззрение, взгляды 
на общество, явления и события: усваивает принятые данным 
обществом правила поведения, обычаи, усваивает накоплен-
ный обществом запас знаний, умений, навыков. Каждая лич-
ность связана с окружающим ее миром, с обществом, и преж-
де всего связана отношениями, складывающимися через про-
изводство и потребление материальных благ. Эти отношения 
являются основными в формировании личности человека, его 
сознания [7].  

Системный подход к решению психолого-педагогической 
организации досуга детей в специализированных учреждени-
ях предлагает целостное рассмотрение проявлений, интеллек-
туальной, эмоциональной и волевой сфер ребёнка, их соотно-
шения в занятиях по свободному выбору. Нужно учесть осо-
бое значение эмоциональной сферы во всех мероприятиях. 
Ведь эмоциональность опрашивает в соответствующие тона 
все досуговые занятия и все формы общения. 

В педагогическом плане, деятельность в специализиро-
ванных учреждения, состоит не столько в том, чтобы предос-
тавить каждому индивиду как можно более разнообразную 
сумму занятий, сколько в том, чтобы через то дело, которым 
человек любит заниматься на досуге, как можно более много-
образно и глубоко развивать различные стороны его лично-
сти: интеллект, нравственность, эстетические чувства. Такая 

работа должна базироваться на определенной перспективе на 
такой системе мероприятий, которая бы удовлетворяла не 
только потребности в отдыхе, или в новой информации но и 
развила бы способности личности. Следовательно, досуг вы-
ступает как фактор становления и развития личности усвоения 
ею культурных и духовных ценностей. Этот процесс называет 
социализацией, а специальные учреждение являются институ-
том социализации.  

Одним из таких институтов социализации являются дет-
ские дома, главной целью которых является вооружение вос-
питанников знаниями, умениями и навыками дальнейшего 
самостоятельного проживания их в социуме. При этом, ис-
пользуя свои природные задатки, чувствовать психологиче-
ский комфорт. 

 Изучение социологической и психолого-педагогической 
литературы позволяет сделать вывод о том, что социальная 
компетентность рассматривается многими учеными как не-
отъемлемая составляющая, основа процесса социализации 
личности, поскольку помогает индивиду справляться со сме-
ной социальных ролей, предполагает умение сотрудничать, 
вступать в контакты, легкую совместимость, готовность к 
изменениям, к самоопределению, социальную ответствен-
ность за последствия своих поступков и является качествен-
ной характеристикой данного процесса.  

Формирование социальной компетентности личности 
происходит в основном на базе группового опыта. Именно в 
результате социального взаимодействия воспитанника в ма-
лых и более или менее крупных социальных группах проис-
ходит усвоение индивидом накопленных обществом знаний и 
опыта, выработанных им ценностей и норм. Это составляет 
фундамент облика любой нормальной личности и вместе с 
тем единства и целостности социальной группы и всего обще-
ства. Но нельзя сбрасывать со счетов и роль индивидуального 
опыта в процессе социализации, определяющего неповтори-
мость и уникальность каждой отдельной личности. Нет, и не 
может быть двух абсолютно одинаковых процессов социали-
зации личности, и поэтому нет, и не бывает двух абсолютно 
одинаковых личностей.  

Благодаря социализации воспитанник детского дома при-
общается к социальной жизни, получает и изменяет свой со-
циальный статус и социальную роль. Более эффективной ра-
бота по социализации происходит в досуговой деятельности. 
В свою очередь, досуговая деятельность для воспитанников 
данных типов учреждений должна иметь чёткую сетку запла-
нированных мероприятий, которые опираются на индивиду-
альные особенности каждого ребёнка. Но не следует забывать, 
что у ребёнка должен быть свой «свободный досуг» без вме-
шательства взрослого, в процессе которого воспитанник сам 
старается свой досуг организовать. От умения направлять 
свою деятельность в часы досуга на достижение общезначи-
мых целей, реализацию своей жизненной программы, разви-
тие и совершенствование своих сущностных сил, во многом 
зависит социальное самочувствие индивида, его удовлетво-
ренность своим свободным временем.  
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА 
  
В статье представлен новый подход в решении проблемы внутриличностного конфликта, с позиций представлений о са-
мости в интерпретации Юнга. Механизм формирования внутриличностного конфликта определяется воздействиями со-
держаний архетипа на эго, что проявляется у индивида в виде эмоционально-чувственных переживаний.  
 

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, архетипы Юнга, проблема самости. 
 
Определяя психологическую природу внутриличностного 

конфликта [1], мы пришли к выводу в том, что в основе внут-
ренней конфликтности лежат бессознательные содержания, 
конфликтующие с эго и, тем самым, расщепляющие его (Spal-
tung). Они (данные бессознательные содержание) и создают 
проблему внутриличностного конфликта, которая, проявляясь 
в виде индивидуальных эмоционально-чувственных пережи-
ваний, находит свое выражение в психосоматике субъекта, в 
диапазоне, от состояния различных степеней дискомфорта до 
терапевтического диагноза. Однако для полноты картины, мы 
считаем, необходимыми привести уточнения касательно всего 
механизма данного явления. В этих целях мы считаем целесо-
образным обратиться к проблеме самости в интерпретации 
Юнга. 

В разнообразной современной литературе по аналитиче-
ской психологии очень часто встречается написание данного 
термина с заглавной буквы. Юнговское представление о само-
сти значительно отличается от того, как это понятие исполь-
зуется в другой психоаналитической литературе. Эта разница 
зависит, прежде всего, от понимания архетипов: юнговская 
концептуализация самости видит ее укорененной в транслич-
ностном измерении. Отсюда и частое написание слова с за-
главной буквы. Но существует и клинический аспект самости, 
часто более тесно связанный с областью эго сознания; в рабо-
тах клинического характера термин "самость" обычно пишут с 
маленькой буквы. Таким образом, заглавная буква появляется 
в тех случаях, когда автор текста хочет выделить транслично-
стную, архетипическую основу самости [2]. Поскольку нас 
интересует, прежде всего, прикладной, а не трансличностный 
аспект данного понятия, то нас удовлетворяет незаглавная 
буква в его обозначении. На вопрос: почему нас привлекает, 
именно, юнговская интерпретация самости, суть нашего отве-
та будет в том, что нас интересует чисто процессуальный ас-
пект данного понятия, точнее его практическое значение для 
психосоматики индивида. В этом плане нам, конечно, можно 
возразить: а кто из великих не был практиком? Однако, по 
этому поводу, мы пришли к однозначному выводу в том, что 
ни одна теория внутренней конфликтности, кроме юнговской, 
не определяют ее психологическую природу в плане причин-
ности и, следовательно, не могут служить базисной основой 
для процесса преодоления отрицательных последствий внут-
риличностного конфликта (психосоматических последствий 
дистресса) [1].  

Касательно стиля изложения своих взглядов, можно, ко-
нечно, отмечал Юнг, описать это содержание и рациональ-
ным, научным языком, но в этом случае полностью теряется 
его живой характер. Поэтому при описании жизненных 
(inving) процессов души он обдуманно и сознательно отдал 

предпочтение драматическому, мифологическому способу 
мышления и изложения, поскольку этот способ не только вы-
разительнее, но и точнее абстрактной научной терминологии, 
которая, по мнению Юнга, тешит себя надеждой, что ее тео-
ретические формулировки могут в один прекрасный день све-
стись к алгебраическим уравнениям [3]. Касательно научного 
стиля речи, которой присущ ряд особенностей: предваритель-
ное обдумывание высказывания, монологический характер, 
строгий отбор языковых средств и тяготение к нормированно-
сти, нам хотелось бы отметить, что стиль научных работ оп-
ределяется, в конечном счете, их содержанием и целями науч-
ного сообщения. В этом аспекте, на наш взгляд, ни одна от-
расль психологии, с их научно-рациональной терминологией, 
в плане преодоления отрицательных последствий внутрилич-
ностного конфликта, не преуспела. Исходя из прикладной 
ценности наследия Юнга, мы полагаем, что нам не стоит бо-
яться манеры его изложения.  

Исследование психологии бессознательного поставило 
Юнга перед необходимостью сформулировать новые понятия 
для объяснения установленных фактов. Одно из этих понятий 
– самость. Во избежание, бесконечных интерпретаций на эту 
тему и в целях понимания данного понятия идентично Юнгу, 
мы прибегнули непосредственно к теоретическому наследию 
классика. 

Эмпирически сознание всегда обнаруживает свой предел, 
когда подходит к неизвестному. Неизвестное составляет все 
то, чего мы не знаем, и что, таким образом, не связано с эго 
как центром поля сознания. Неизвестное распадается на две 
группы объектов: те, что являются внешними и могут быть 
познаны с помощью органов чувств, и те, что являются внут-
ренними и переживаются непосредственно. Первая группа 
охватывает все неизвестное во внешнем мире, вторая – все 
неизвестное во внутреннем мире, то есть ту область, которую 
мы называем бессознательным. При этом эго опирается на две 
с виду различные основы: соматическую и психическую. На-
личие соматической основы выводится из той совокупности 
эндосоматических перцепций, которые со своей стороны уже 
имеют психическую природу и ассоциируются с эго, а значит, 
оказываются сознательными. Они производятся эндосомати-
ческими стимулами, которые превышают порог сознания. 
Значительная же часть этой стимуляции происходит бессозна-
тельно, то есть на подпороговом уровне. Из вышесказанного 
следует, что соматическая основа эго состоит из сознательных 
и бессознательных факторов. То же самое справедливо и в 
отношении его психической основы: с одной стороны, эго 
опирается на все поле сознания, а с другой – на общую сумму 
бессознательных содержаний, которые распадаются на три 
группы: 
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 во-первых, временно подпороговые содержания, кото-
рые могут быть произвольно воспроизведены (память); 

 во-вторых, бессознательные содержания, которые не 
могут быть произвольно воспроизведены; 

 в-третьих, содержания, которые вообще не способны 
стать сознательными. 

Как сознательный фактор, эго можно было бы, по край-
ней мере, теоретически, описать полностью. Но это описание 
никогда не достигло бы большего, чем изображение созна-
тельной личности; все те черты, которые неизвестны субъекту 
или не осознаются им, оказались бы упущенными. Полная 
картина должна была бы включать и эти черты. Однако пол-
ное описание личности даже в теории оказывается совершен-
но невозможным, потому что ее бессознательная часть не 
может быть охвачена когнитивно. Между тем, этой бессозна-
тельной частью личности, как показал опыт, вовсе не следует 
пренебрегать как чем-то неважным. Напротив, имеющие ре-
шающее значение для конкретного человека качества часто не 
осознаются их обладателем и могут восприниматься только 
другими людьми, или же их приходится с трудом открывать с 
посторонней помощью [4]. 

В таком случае личность как полный феномен явно не 
совпадает с эго, то есть с сознательной личностью, а образует 
объект познания, который надобно отличать от эго. Конечно, 
такая надобность возникает только у психологии, считающей-
ся с действительностью бессознательного, но зато для такой 
психологии это разграничение представляет первостепенную 
важность. Даже для юриспруденции должно иметь опреде-
ленное значение то обстоятельство, являются ли некие психи-
ческие факты сознательными или нет, например, при решении 
вопроса об ответственности за содеянное [5]. Юнг предложил 
называть эту полную личность, которая, хотя и имеется в на-
личии, но не может быть целиком познана, самостью. При 
этом эго находится в субординантном отношении к самости и 
относится к ней как часть к целому. В пределах поля созна-
ния, отмечал Юнг, эго обладает субъективным чувством сво-
боды воли, точнее, свободы выбора. Следует отметить, что 
для мыслительного процесса, именно свобода выбора являет-
ся основной функцией. Индивид постоянно находится в со-
стоянии выбора чего-либо. Данное свойство, настолько оче-
видно, что, по нашему мнению, не требует в свое подтвер-
ждение каких-либо теоретических основ, достаточно, в этом 
плане, внимательнее прислушаться к себе. Но точно также, 
как свобода воли (выбора) сталкивается с реалиями внешнего 
мира, так и за пределами поля сознания, в субъективном внут-
реннем мире, воля вступает в конфликт с фактами самости, 
обнаруживая, при этом, пределы своих возможностей. Данное 
ограничение свободы эго, сравнимо с ограничением свободы 
индивида по причине воздействия объективных происшест-
вий, на которые его свобода воли может повлиять лишь в 
очень незначительной степени [3]. 

Принимая за основу эмпирически обозначенное качество 
эго, как центра поля сознания, но как часть полной личности 
(самости), мы в праве задать вопрос, а именно: с какими фак-
тами самости (полной личности) индивидуальная воля вступа-
ет в конфликт, при котором эго не только не может ничего 
поделать с самостью, но иногда фактически ассимилируется 
бессознательными компонентами личности.  

Фактами самости по Юнгу являются содержания архети-
пов коллективного бессознательного, к которым относятся: 

1). Тень – это обладающие частичной автономией нега-
тивные свойства личности, имеющие эмоциональную приро-
ду. Аффекты обычно появляются там, где адаптация наиболее 
слаба, и в то же время они показывают причину ее слабости. 
Благодаря инсайту и доброй воле, тень может быть до извест-
ной степени ассимилирована в сознательную личность, но 
есть отдельные черты, которые оказывают чрезвычайно упор-
ное сопротивление моральному контролю и оказываются поч-
ти недоступными для воздействия. Эти сопротивления обычно 
связаны с проекциями, не признаваемыми в качестве таковых, 
когда создается впечатление, будто причина эмоции кроется, 
вне всяких сомнений, в другом человеке. И неважно, насколь-

ко очевидным может быть для стороннего наблюдателя тот 
факт, что это всего лишь проекции; практически, нет никакой 
надежды, что сам субъект осознает это. 

Поскольку бессознательное создает это проецирование, 
то сознательный субъект сталкивается с проекциями как с 
происшествиями, которые заменяют ему реальный мир ре-
продукцией собственного неизвестного лица субъекта. По-
этому, в конечном счете, они приводят к аутистическому со-
стоянию, в котором человек выдумывает мир, реальность ко-
торого остается навсегда недосягаемой. Возникающее в ре-
зультате чувство неполноценности и еще более тяжелое чув-
ство бесплодности объясняются – благодаря проекции – не-
доброжелательностью окружения, что, по механизму пороч-
ного круга, ведет к дальнейшему усилению изоляции. Чем 
больше проекций внедряется между субъектом и окружением, 
тем труднее эго видеть сквозь собственные бессознательно-
иллюзорные изоляции, что же в действительности происхо-
дит. При этом сознательно, индивид оплакивает и проклинает 
вероломный мир, все больше и больше удаляющийся от него.  

Однако предположение того, что такие и подобные им 
проекции могут иметь отношение, только лишь, к негативной 
стороне личности будут несостоятельны по причине усложне-
ния проблемы, связанной с появлением символов противопо-
ложного пола, а именно: у мужчин – женского, у женщин – 
мужского, когда источником проекции будет являться уже не 
тень, которая имеет один и тот же пол с индивидом и относит-
ся к его личному бессознательному. Личные бессознательные 
содержания можно без особого труда сделать достоянием 
сознания. Следующие архетипы отстоят гораздо дальше от 
индивидуального сознания. Здесь мы встречаемся с анимой 
мужчины и анимусом женщины, двумя корреспондирующими 
архетипами, чья автономия и бессознательность объясняют 
неподатливость их проекций. Другими словами, осознание 
относительного зла своей натуры находится в пределах воз-
можностей обычного человека, но весьма редким и губитель-
ным для него опытом оказывается попытка вглядеться в лицо 
абсолютного зла [3]. Итак, рассмотрим следующий факт само-
сти (полной личности), с которым индивидуальная воля всту-
пает в конфликт. 

2). Анима – это образ, который Шпиттелер (швейцарский 
писатель, лауреат Нобелевской премии 1919 года) назвал «My 
Lady Soul». Юнг предложил взамен этого выражения термин 
«анима» [anima], как указывающий на нечто специфическое, 
для чего слово «Soul» (душа) оказывается чересчур общим и 
неопределенным. Данный образ является следующим, после 
тени, фактором, который воплощается в каждом ребенке муж-
ского пола и производит проекцию, является бессознательное 
в том виде, как оно представлено анимой. Анима – не изобре-
тение сознания, а спонтанный продукт бессознательного, ну-
минозные качества которого, унаследованные от коллектив-
ного архетипа анимы, делают образ матери [imago] угрожаю-
ще могущественным. 

Проекция может быть аннулирована лишь тогда, когда сын 
сознает, что у него в душе находится образ не только матери, но 
и дочери, сестры, возлюбленной, небесной богини и пр., а 
именно: вечный образ, соответствующий самой глубинной 
сущности каждого мужчины – опасный образ женщины, олице-
творяющей верность, которую в интересах жизни он, иногда 
должен нарушать. Данный образ женского начала – очень нуж-
ная компенсация риска, борьбы, жертв, которые обычно закан-
чиваются обманутыми надеждами. Данный образ – утешение за 
всю горечь жизни. И в то же время, данный образ – великий 
иллюзионист, обольстительница, которая вовлекает мужчину не 
только в благоразумные и полезные занятия, но и в ужасные 
парадоксы и противоречия, где добро и зло, успех и гибель, 
надежда и отчаяние уравновешивают друг друга. И, как выра-
зился Юнг: «Так как Она представляет для него величайшую 
опасность, то и требует от мужчины всего его величия, – и если 
оно в нем есть, Она его получит» [3]. 

Так как анима – архетип, обнаруживаемый у мужчин, ра-
зумно предположить, что равноценный архетип должен быть 
в наличие у женщин; ибо так же как мужчины компенсируют-
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ся женским началом, так женщины компенсируются мужским 
началом. Итак, рассмотрим следующий факт самости (полной 
личности), с которым индивидуальная воля вступает в кон-
фликт. 

3). Анимус – производящий проекцию бессознательный 
фактор у женщин, как компенсирующее мужское начало. 
Анимус означает ум (mind) или дух (spirit). Так же как для 
сына первым носителем производящего проекцию фактора 
становится мать, так для дочери таковым становится отец. 
Женщина компенсируется мужским началом, и потому ее 
бессознательное несет мужской отпечаток. Результат – значи-
тельное психологическое отличие женщин от мужчин. Так, 
согласно взглядам Юнга, Анимус соответствует отцовскому 
Логосу, который у женщин состоит не из размышлений, а из 
мнений – априорных предположений, притязающих на абсо-
лютную истинность. Нет на свете такой логики, которая мо-
жет поколебать женщину, если ей правит Анимус.  

Как в своих положительных, так и в своих отрицательных 
выражениях взаимоотношения анима/анимус всегда изобилу-
ют «анимозностью» (враждебностью, непреклонностью, пре-
дубежденностью и упрямством). Аффекты снижают уровень 
взаимоотношения и приближают его к общей истинктуальной 
основе, которая уже не содержит в себе ничего индивидуаль-
ного. Весьма часто эти взаимоотношения идут своим естест-
венным ходом. Безо всякого внимания к ним их исполнителей 
– людей, которые впоследствии не понимают, что же с ними 
случилось. 

Тогда как облако «анимозности», окружающее мужчину, 
состоит главным образом из сентиментальности и чувства оби-
ды, у женщины «аминозность» выражается в форме чрезмерно 
самоуверенных взглядов и объяснений, инсинуаций и неверных 
истолкований, причем все это имеет целью (иногда достигае-
мой) разрыв взаимоотношений между двумя людьми [3]. 

Воздействие анимы и анимуса на эго, в принципе то же 
самое. Это воздействие чрезвычайно трудно исключить, по-
тому что, во-первых, оно необыкновенно сильно и немедлен-
но наполняет эго-личность непоколебимым чувством правоты 
и праведности. Во-вторых, причина воздействия проецируется 
и кажется заключенной в объектах и объективных ситуациях. 
Обе эти особенности можно, полагает Юнг, проследить назад 
до характерных свойств архетипа. Ибо архетип, конечно, су-
ществует a priori, что может, по-видимому, объяснить часто 
абсолютно неразумное и все же неоспоримое (да и не оспари-
ваемое) существование некоторых настроений и мнений. Воз-
можно, на подобные настроения и мнения так трудно влиять 
из-за мощного суггестивного воздействия, исходящего от 
архетипа. Сознание, по выражению Юнга, уступает его чарам, 
пленяется им, как бы гипнотизируется, результатом чего мо-
жет являться моральное поражение эго в виде усиленного 
чувства неполноценности. В этом случае из-под человеческих 
взаимоотношений выбивается сама основа, ибо чувство не-
полноценности делает взаимное признание невозможным, а 
без него нет и взаимоотношений. Как утверждал Юнг, гораздо 
легче интуитивно понять тень, чем аниму и анимус. В отно-
шении тени мы обладаем тем преимуществом, что в какой-то 
степени подготовлены к ее пониманию своим воспитанием, 
которое всегда старалось довести до сознания людей, что они 
сделаны не из чистого золота. Поэтому каждый понимает, что 
подразумевается под словами «тень», «низкая личность» и т.д. 
А если бы, говорил Юнг, кто-то вдруг забыл смысл этих слов, 
то воскресная проповедь, жена или сборщик налогов легко 
могли бы освежить его память. Однако с анимой и анимусом 
дело обстоит отнюдь не так просто. Во-первых, нравственное 
воспитание не касается этого аспекта и, во-вторых, большин-
ство людей довольствуются уверенностью в собственной пра-
воте и предпочитают взаимное поношение (если не хуже!) 
признанию своих проекций. В самом деле, кажется вполне 
естественным делом для мужчин – обладать безрассудными 
настроениями, а для женщин неразумными мнениями. По-
видимому, такое положение дел основывается на инстинкте и 
должно оставаться таким как есть для обеспечения вечного 
продолжения эмпедокловой игры любви и ненависти стихий. 

Природа консервативна и не позволяет без труда переменить 
свой естественный ход, упорно защищая неприкосновенность 
заповедных мест анимы и анимуса.  

Поэтому нам гораздо легче признать свою теневую сто-
рону, а именно, такие теневые препятствия морального по-
рядка как: тщеславие, честолюбие, самонадеянность, злопа-
мятность и т.д.; чем осознать проекции анимы/анимуса, когда 
прибавляются всевозможные затруднения интеллектуального 
характера, не говоря уже о содержаниях проекций, с которы-
ми человек просто не знает, как совладать.  

Мы не имеем целью полного раскрытия всех психологи-
ческих особенностей взаимоотношений фактов самости ани-
ма/анимус, которые вступают в конфликт с индивидуальной 
волей, ибо эта тематика достойна отдельного труда. Нас инте-
ресует психологическая природа формирования внутрилично-
стного конфликта, если так можно выразиться, технологиче-
ский аспект данного процесса. Поэтому мы переходим к рас-
смотрению следующих фактов самости, наряду с которыми 
определяется их совокупное участие в данном процессе. 

4). Архетип Мудрого старца (мужск.) /архетип хтониче-
ской Матери (женск.). Архетипический Мудрый Старец явля-
ется персонификацией (образом) смысла и мудрости. В муж-
ской психологии Анима связана с Мудрым Старцем как дочь с 
отцом. У женщины, старец-мудрец представляет аспект Ани-
муса. В определенном смысле, несущий черты Отца и Героя 
Мудрый Старец, проявляется в образах духовного учителя, 
доктора, священника, то есть лица, обладающего авторитетом. 
Мудрый Старец не является персонажем одной, лишь, муж-
ской психологии, он выступает у женщин как аспект Анимуса, 
в плане помогающей скрытой мудрой силы в творческом пре-
образовании. В то время как для мужчины мать  имеет симво-
лическое значение, для женщины она становится символом 
только в ходе ее психологического развития. Опыт обнаружи-
вает тот замечательный факт, что в мужской психологии гос-
подствует тип духовного образа  матери, тогда как у женщины 
чаще всего встречается  хтонический  тип (или  Мать-Земля ). 
В отличие от мужчины, женщина может идентифицироваться 
непосредственно с Матерью-Землей. 

Эти четыре элемента согласно Юнгу, образуют полуим-
манентную и полутрансцендентную четверицу, архетип са-
мости [3], содержания которого, согласно психологической 
природе бессознательного [4], проявляясь, как эмоционально-
чувственные переживания, входят в конфликт с эго и, расще-
пляя его (Spaltung) создают, как отмечалось выше, проблему 
внутриличностного конфликта в виде отрицательных дистрес-
совых последствий [1]. 

Из сказанного выше нам, лишь, осталось сделать иденти-
фицирующее уточнение в том, что механизм воздействия со-
держаний архетипа четверицы (самости) на эго, проявляю-
щиеся у индивида в виде эмоционально-чувственных пережи-
ваний, – это и есть механизм формирования внутриличност-
ного конфликта. Все остальные теории внутренней конфликт-
ности, от неполноценности до неудовлетворенности, по раз-
личным поводам, – есть последствия работы данного меха-
низма, и могут быть применены лишь в качестве психодиаг-
ностики, объясняющей эмоционально-чувственную причину 
расщепленности эго (Spaltung) [1]. 

Когда теорию удается использовать с ожидаемыми ре-
зультатами, считается, что она является правильной. Во мно-
гих случаях применимость критерия практики не вызывает 
сомнений. Скажем, изобретение транзистора подтверждает 
правильность наших представлений об энергетическом спек-
тре электронов в полупроводниках, а взрыв атомной бомбы – 
правильность представлений о делении ядер и т.п. Касательно 
психологии, можно рассуждать как в пользу ее научности, так 
и, в не меньшей степени, в пользу ее ненаучности. Действи-
тельно, если, мы обратимся к сути психологической природы 
основополагающих базисов, определяющих проблематику 
внутриличностного конфликта, а именно: структуру психики; 
эмоций; субъективности мышления, а также природы бессоз-
нательного, то мы обнаружим отсутствие единых теоретиче-
ских установок (о единых законах речи нет), соответствую-
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щих данным понятиям. Рассуждая о теориях психологической 
науки, мы можем говорить лишь о попытках согласовать пси-
хологию с реалиями современной науки. Так новые идеи, как 
в зеркале, отражались в науке о человеке. С появлением и 
развитием идей классической физики психологи сравнивали 
человека с машиной (теория Ламетри Ж.О. о человеке-
машине); с появлением теории Дарвина мы отмечаем появле-
ние в психологии структурализма; ответом на открытие элек-
тромагнитного поля стала одна из школ – гештальтпсихоло-
гия, которая по аналогии с преобразованиями электромагнит-
ного поля стала рассматривать сознание как самоорганизую-
щуюся целостную систему, несводимую к сумме её частей. 
«Все школы стремились утвердить в изучении этой субъек-
тивной области объективные научные стандарты, при этом 
прослеживается влияние на программы школ стандартов, 
принятых науками о природе, будь то классическая физика 
(структурализм), эволюционная биология (функционализм) 
или «физика поля» (гештальтизм)» [5]. Гештальтпсихология, 
однако, как критиковалась, так и критикуется до сих пор. 
«Гештальттеория, утвердив в психологии принцип  целостно-
сти, отъединила его от двух других нераздельно связанных с 
ним объяснительных  принципов  – детерминизма (причинно-
сти) и развития. Именно это и создало её оппонентный круг» 
[5, с. 379]. Здесь мы просто хотели бы отметить, что ни одна 
из ныне существующих теорий не является общепризнанной, 
то есть, как отмечалось выше, мы видим отсутствие единых 
теоретических установок и законов. В этой связи, невольно 
вспоминается высказывание персонажа М.А. Булгакова про-
фессора Воланда: «…что же это у вас, чего ни хватишься, 
ничего нет!...». В самом деле, касательно основополагающих 
принципов психологической науки, мы, зачастую, можем на-
блюдать, лишь, набор мнений на уровне интерсубъективного 
дискурса. Создается впечатление, что психологию не могут 
поделить между собой гуманитарная и естественно-научная 
парадигмы и, как следствие, – наличие налета некоторой не-
научности на всей психологической науке в целом. Принима-
ем мы данную особенность психологической науки, или нет, – 
это уже факт, согласно юридической терминологии, мало зна-
чимый, ибо, опровергая сказанное выше, мы вступаем в про-
тиворечие с очевидным. Принимая ситуацию такой, какой она 
является на самом деле, мы считаем важным, в наших рассу-
ждениях, не выйти за рамки научности. Если психология – 

наука, то на психологический метод должны распространять-
ся все требования как к методу научному.  

 Как мы знаем, наука – это сфера человеческой дея-
тельности, результатом которой является новое знание о дей-
ствительности, отвечающее критерию истинности. Как мы 
знаем, цель науки – постижение истины, а способ постижения 
истины – научное исследование. Различают эмпирическое и 
теоретическое исследования. Хотя разграничение это условно. 
Как правило, большинство исследований имеет теоретико-
эмпирический характер. 

 Одним из основных критериев научности прикладного 
исследования является возможность применения другими 
психологами полученных знаний, для решения конкретных 
практических задач. То есть научный результат должен быть 
инвариантным относительно пространства, времени, типа 
объектов и типа субъектов исследования. Это означает, что он 
должен быть объективным.  

Результатом научной деятельности может быть описание 
реальности, объяснение предсказания процессов и явлений, 
которые выражаются в виде текста, структурной схемы, гра-
фической зависимости, формулы и т.д. [6 , с. 11-17].  

Из сказанного выше следует вывод в том, что истинный 
метод должен вытекать из природы подлежащих исследова-
нию предметов, а не из наших заранее составленных пред-
ставлений. Предметом нашего исследования является преодо-
ление отрицательных последствий внутриличностного кон-
фликта (дистресса), следовательно, речь идет о деятельност-
ном процессе, направленность которого обусловлена темати-
кой исследования, и несет в себе, прежде всего, практическую 
составляющую. Мы не собираемся полемизировать по поводу 
юнговской интерпретации самости. Для нас важно другое, а 
именно: реальностью ли является, психические патологии или 
нет? Ответ на данный вопрос очевиден. Мастер описал меха-
низм формирования внутренней конфликтности индивида 
именно таким образом. Кроме того, он дал рекомендации по 
преодолению данного явления посредством построения пси-
хологической трансцендентной функции [7]. Здесь мы видим 
реальную возможность, не выходя за рамки научности, осу-
ществить проверку юнговских выводов. В марксисткой фило-
софии критерием истинности, в том числе и научного знания, 
считалась практика, и у нас нет никаких оснований для реви-
зии данного критерия. 
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neering and technology sectors, ranging from the motivation of the choice of technical professions to the degree of 
involvement in the educational process. 
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ЛИЧНОСТНО-МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА СТУДЕНТОВ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
  
В статье рассматривается сценарии профессионально-личностного становления студентов инженерно-технических специ-
альностей, начиная от мотивации выбора технической профессии до степени включенности в образовательный процесс. 
 

Ключевые слова: инженерно-технические специальности, сценарий профессионального становления, мотива-
ции выбора технических специальностей. 

 
Современное состояние научных исследований и при-

кладных разработок, посвященных проблеме контроля каче-
ства образования и технологии оценки профессиональных и 
личностных качеств технических и инженерно-технических 
(ИТ)-специалистов, востребованных в современной организа-
ционной среде, свидетельствует, что к настоящему времени 
научное сообщество еще не выработало единого мнения отно-
сительно важности и значимости данных критериев, что нега-
тивно отражается на практике создания соответствующих 
педагогических технологий.  

В классической и современной педагогической и психо-
лого-педагогической науке особое внимание уделено анализу 
сущностных компонентов профессионально-личностного ста-
новления (А.А. Бодалев), личностно-мотивационных аспектов 
профессионального выбора [1], а также рассмотрению наибо-
лее продуктивных подходов к осмыслению этапов, стадий 
(ступеней) становления профессионала [2-4]. 

 Перспективным считается анализ образовательного про-
странства вуза как системы условий, призванных обеспечи-
вать оптимальное протекание процесса профессиональной 
подготовки будущих технических специалистов. Выделен ряд 
наиболее важных принципов, составляющих основу личност-
но-ориентированного профессионального образования [6]. По 
мнению многих отечественных исследователей, при всей рас-
пространенности декларативного признания приоритета ин-
дивидуальности и самоценности обучаемого в современных 
вузах достаточно слабо развиты технологии профессиональ-
ного образования, позволяющие на всех его ступенях соотно-
сить формальные требования учебного процесса с закономер-
ностями профессионального становления личности. По этой 
причине организация учебно-пространственной среды и со-
держание профессионального образования в современных 
вузах не отвечают современному уровню развития социаль-
ных, информационных, производственных технологий, что, в 
свою очередь, отрицательно влияет на восприятие студентами 
их будущей профессиональной деятельности в технической 
сфере и ИТ-индустрии. 

При этом отмечается, что сценарии профессионально-
личностного становления не могут разворачиваться вне опре-
деленных пространственно-временных рамок [3]. Немаловаж-
ными являются социокультурные условия и психолого-
педагогические факторы профессионально-личностного ста-
новления будущих технических и ИТ-специалистов, которые 
во многом обусловлены модернизациями и инновациями, 
происходящими в сфере информационных технологий. Как 
показано в исследованиях ряда отечественных авторов, дина-
мичность современного профессионального образования па-
радоксальным образом сочетается с риском возникновения 

инфантильных и псевдоуспешных сценариев профессиональ-
но-личностного становления, что особенно актуально для 
студентов, обучающихся по ИТ-специальностям [3].  

Специалистами выявляется ряд факторов, которые не 
только составляют специфику обучения студентов ИТ-
специальностей, но и способны оказывать негативное воздей-
ствие на их профессионально-личностное становление. Рас-
смотрены сущностные характеристики технократического 
мышления, которое, с одной стороны, во многом комплемен-
тарно принципам функционирования информационных тех-
нологий, а с другой, таит в себе риски искажения личностного 
и профессионального развития, что отмечено многими совре-
менными исследователями [3]. Поиск новых, эффективных 
путей повышения качества образования будущих технических 
и ИТ-специалистов может лежать через их профессионально-
личностное становление. 

Методы исследования.  
Сбор эмпирических данных осуществлялся посредством 

как специально разработанного интервью, направленного на 
получение максимально достоверной информации о специфи-
ке профессиональной подготовки и развития личностных ка-
честв у студентов технических специальностей в образова-
тельном пространстве вуза, так и стандартизированных диаг-
ностических методик. Комплексный диагностический инст-
рументарий был ориентирован на сбор информации, вклю-
чающей: субъективное восприятие студентами технических 
специальностей содержательных и процессуальных сторон 
современного вузовского образования; их представлений о 
личностных качествах и профессиональных способностях 
вузовских преподавателей, необходимых для передачи про-
фессиональных знаний в области ИТ-индустрии; оценку прак-
тического опыта, получаемого в организационной среде, и 
степень его соотнесенности с получаемыми теоретическими 
знаниями; оценку динамики их собственного профессиональ-
ного и личностного развития в соответствии с требованиями 
рынка труда в сфере ИТ-индустрии.  

Результаты. Изучение такого фактора, как мотивация 
выбора специальности, позволило выявить причины, побу-
дившие молодых людей отдать предпочтение именно сфере 
технических наук. В таблице 1 представлены результаты, от-
ражающие полимотивированный выбор респондентов, что 
объясняет тот факт, что суммарное значение выборов превы-
шает 100%. Следует заметить, что среди многообразия моти-
вов, определяющих выбор специальности, не выявлено явно 
лидирующего: почти все варианты ответов, за исключением 
двух, варьируют в интервале от 16% до 25% по частоте встре-
чаемости. 

Таблица 1 
Мотивация выбора технической специальности 

 
Перечень возможных причин 

и мотивов, определяющих выбор специальности 
Доля (%) 

от опрошенных 
Случай 17,0 
Мнение родителей, знакомых 20,4 
Возможность хорошо зарабатывать в будущем 19,7 
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Престиж специальности 23,6 
Давний интерес к специальности 25,2 
Соответствие характера специальности интересам и наклонностям 21,3 
Интерес к новой, перспективной сфере деятельности 16,1 
Возможности, которые открывает эта специальность 9,1 
Затрудняюсь ответить 6,4 

 
Большая часть респондентов указала как внешние мотивы 

(«случай», «мнение родителей» или «возможность зарабо-
тать»), так и внутренние мотивы («давний интерес к профес-
сии», «соответствие характера специальности Вашим наклон-
ностям» и другие), что свидетельствует о полимотивирован-
ности их выбора технической индустрии в качестве сферы 
будущей профессиональной деятельности. 

Как показало дальнейшее исследование, подавляющее 
большинство респондентов (70,8%) выразили стабильный 
интерес к получаемой специальности, что говорит об исход-
ном преобладании внутренних мотивов выбора профессии. 
Однако, почти у третьей части от общего числа респондентов 

(29,2%) в ходе исследования были обнаружены различные 
проявления разочарования в специальности, что, скорее всего, 
обусловлено как исходным преобладанием «внешних» моти-
вов профессионального выбора, так и возни-кающими труд-
ностями в обучении. Следует заметить, что данная тенденция 
характерна как для студентов младших курсов, так и для сту-
дентов старших курсов, что подтверждается отсpтствием зна-
чимых различий по критерию U-Манна-Уитни (U=10891; при 
р=0,096). 

Критерий «Заинтересованность/разочарованность в про-
фессии» имеет ряд взаимосвязей с индивидуальными факто-
рами профессионально-личностного становления (табл. 2). 

  Таблица 2 
Взаимосвязь критерия «Заинтересованность/разочарованность в профессии» с индивидуальными факторами  

профессионально-личностного становления 
 

Чем отчетливее интерес к специальности, тем: Значение rs 
более удовлетворен успехами в учебе 0.138* 
больше времени уделяет ежедневной подготовке к занятиям 0.175** 
регулярнее выполняет задания в течение всего семестра 0.170** 
более удовлетворен взаимоотношениями с преподавателями 0.116* 
более компетентен в решении профессиональных проблем 0.132* 
чаше оправдываются ожидания и представления относительно специфики работы специалиста по ИТ 0.153** 
более выражена уверенность в том, что успехи в учебе зависят от самого студента 0.135* 

* — р < 0.05; ** — р < 0.01 
 
Полученные эмпирические данные свидетельствуют о 

том, что интерес студентов к специальности как составляю-
щая мотивационной сферы, с одной стороны, определяет ди-
намику и направление их профессионально-личностного ста-
новления, а с другой стороны, сам процесс углубления знаний 
по выбранному направлению профессиональной подготовки 
усиливает интерес к избранной сфере профессиональной дея-
тельности. 

При выявлении субъективного восприятия студентами 
ИТ-специальностей степени трудности/легкости обучения в 
вузе, было установлено, что 24,4 % респондентов указывают 
на сравнительную легкость обучения в вузе по сравнению с 
прежним местом обучения, 30,1% не видят существенных 
различий, а 45,5% заявляют, что учеба в вузе им дается слож-
нее. При этом следует заметить, что среди студентов разных 
курсов мнение по данному вопросу существенно отличается: 
представители 1-го курса по сравнению со студентами 2-го 
(U=2162; при р=0,001) и 4-го (U=2411,5; при р=0,003) курсов 
чаще указывает на то, что им легче учиться в вузе по сравне-
нию с предыдущим местом учебы. Вероятно, это связано с 
тем, что первокурсники еще не столкнулись в полной мере со 
специальными дисциплинами и другими сложностями вузов-
ской системы обучения. Аналогичная закономерность харак-
терна и для студентов 5-го курса по сравнению со студентами 
2-го (U=2177,5; при р=0,009) и 4-го курсов (U=2366; при 
р=0,013). Подобная закономерность может быть объяснена 
как субъективным ощущением профессионального роста в 
области информационных технологий, так и предвосхищени-
ем времени выпуска, что не может не вызывать позитивных 
эмоций. 

Данные, полученные при изучении представлений моло-
дых людей о влиянии внешних и внутренних факторов на 
успешность обучения в вузе, показывают, что лишь 9% опро-
шенных считают, что успехи в учебе зависят от внешних об-
стоятельств, 66 % молодых людей убеждены в обратном, а 
25% полагают, что на успешность в равной мере оказывают 

влияние как внешние, так и внутренние факторы. Данная за-
кономерность распределения представлений характерна для 
всех студентов ИТ-специальностей, независимо от курса обу-
чения. 

Сопоставление данных ранжирования 16-ти причин, за-
трудняющих обучение, выявило наличие высокой взаимосвя-
зи (rs = О,826, при р<0,000) между рангами студентов млад-
ших и старших курсов, что свидетельствует о наличии общих 
представлений о причинах, вызывающих затруднения в учеб-
ном процессе. Как оказалось, к наиболее значимым причинам 
были отнесены: сложность вузовской системы обучения, 
сложность учебных предметов, неудобный режим учебы, не-
достаточные начальные знания, чувство внутренней напря-
женности в ситуациях проверки знаний и недостаток волевых 
качеств. При общей схожести иерархических структур у сту-
дентов младших и старших курсов, следует отметить единич-
ные отличия в определении значимости таких причин, как: 
наличие дополнительной работы, неудобный режим учебы, 
сложность учебных предметов. Это объясняется тем, что для 
студентов старших курсов, которые, по-видимому, уже начали 
включаться в трудовую деятельность, более актуальна про-
блема совмещения работы и учебы по сравнению со студен-
тами младших курсов. 

Как показали результаты исследования, важнейшее зна-
чение в профессионально-личностном становлении студентов 
имеют такие факторы, как наличие и успешность опыта прак-
тической деятельности. Результаты опроса тех, кто обладает 
таким опытом, свидетельствуют о том, что чувство компе-
тентности, возникающее у студентов при решении профес-
сиональных задач взаимосвязано как с удовлетворенностью 
специальностью, так и успешностью учебной деятельности, 
которая, в свою очередь, во многом обусловлена личностными 
особенностями студентов (табл. 3). Как видно из таблицы 
корреляционных взаимосвязей, эффективность реализации 
знаний и навыков на практике связана с реалистичностью 
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представлений о специфике деятельности специалиста в об-
ласти инженерии и ИТ. 

Большой интерес представляют закономерности процесса 
построения и протекания межличностных отношений буду-
щих специалистов в образовательном пространстве вуза, при 
этом от преподавателя зависит качество выпускаемого спе-
циалиста. Было установлено, что удовлетворенность отноше-

ниями с преподавателями повышается в случае предоставле-
ния последними студенту права на независимость (rs = 0,179, 
при р<0,01). Кроме того, чем чаще студенты констатируют 
факты предоставления им независимости, тем более они удов-
летворены тем, что являются студентами именно данного вуза 
(rs = 0,276, при р<0,01). 

Таблица 3 
Взаимосвязь компетентности в решении профессиональных задач 

с различными факторами профессионально-личностного становления 
 

Факторы профессионально-личностного становления Значение rs 
Чем более компетентными чувствуют себя студенты в решении профессиональных проблем (задач), тем: 
более выражена удовлетворенность характером профессиональных задач выполняемых в качестве специали-
ста ИТ 0.517** 

чаше оправдываются ожидания и представления относительно специфики работы ИТ- специалиста 0.388** 
благополучнее взаимоотношения с руководством 0.372** 
позитивнее взаимоотношения с коллегами 0.349** 
более удовлетворены успехами в учебе 0.179* 
более выражена интернальность 0.194* 
позитивнее самопринятие 0.162* 
отчетливее желание принимать себя как личность 0.197* 
более выражено стремление в увеличении уверенности в своих силах 0.237* 

* — р < 0.05; ** — р < 0.01 
 
Как показал анализ ответов респондентов, в структуре 

предпочтений студентов технических специальностей, выра-
жаемых при оценке качеств педагога, первые три позиции 
занимают «педагогическое мастерство», «умение найти об-
щий язык со студентом» и «умение связать учебный материал 
с реальными практическими навыками». Приоритетный выбор 
указанных качеств связан с тем, что они, по мнению студен-
тов, позволяют им быть успешными в учебе и последующей 
практической деятельности. 

Далее отражены результаты применения сценарного под-
хода к анализу показателей профессионально-личностного 
становления будущих ИТ-специалистов с целью выявления 
критериев, позволяющих выделить наиболее повторяющиеся 
сценарии данного процесса. 

В целях адекватного отражения специфики профессио-
нального становления будущих ИТ-специалистов, на этапе 
обработки эмпирических данных была реализована версия 
сценарного анализа (Л.Н. Плоткина). Мы исходили из того, 
что образовательное пространство вуза задает такое сочетание 
внешних условий и факторов, при котором с неизбежностью 
актуализируются те или иные сценарии становления будущих 
профессионалов. Осуществляя комплексный анализ данных, 
мы ориентировались на показатели, позволяющие выявить 
степень внешней и внутренней (эмоционально-позна-
вательной) включенности студентов в образовательный про-
цесс. Важность учета указанных показателей при реализации 
сценарного подхода к анализу данных ранее нашла подтвер-
ждение в теории трансакционного анализа (Э. Берн, Я. Стю-
арт, В. Джойнс), а также в методических разработках отечест-
венных исследователей [3; 5]. 

Первичный количественный анализ данных позволил об-
наружить и выделить 4 подгруппы респондентов, имеющих 
наиболее заметные различия в индивидуальных показателях 
профессионального становления. Затем был проведен более 
углубленный анализ с целью установления ключевых крите-
риев, позволяющих выделить наиболее повторяющиеся сце-
нарии профессионального становления студентов ИТ-
специальностей. В качестве таковых критериев выступили: 

- успешность учебной деятельности будущих ИТ-
специалистов; 

- эмоционально-когнитивная оценка будущей профес-
сии. 

Первый критерий позволяет дифференцировать студентов 
по успешности освоения знаний в области будущей профес-
сиональной деятельности (успешные/неуспешные), второй – 
показывает эмоционально-когнитивную оценку выбранной 
студентом профессии (наличие/отсутствие устойчивого инте-
реса). Поскольку данные критерии отражают различные ас-
пекты профессионально-личностного становления, то они 
являются достаточно автономными и, в тоже время, компле-
ментарными, то есть взаимодополняющими. Их дихотомиче-
ские комбинации позволили нам обнаружить четыре принци-
пиально отличных сценария профессионально личностного 
становления (Рис. 1). 

Как показал последующий анализ эмпирических данных, 
выделенные выше сценарии профессионально-личностного 
становления имеют различную частоту встречаемости среди 
будущих ИТ-специалистов. 

Как видно из рисунка 1, первый сценарий является пре-
обладающим (47,8% – 149 человек) среди других сценариев. 
Второй сценарий характерен для 17,3% респондентов (54 че-
ловека), представителями третьего сценария стали 23,1% (72 
человека), к четвертому сценарию были отнесены 11,8 % (37 
человек). При этом следует заметить, что частота встречаемо-
сти сценариев среди студентов младших и старших курсов не 
имеет значимых различий (%2=5,986; при р=0,112). Следова-
тельно, данное соотношение сценариев характерно для всех 
студентов технических и ИТ-специальностей. 

При последующем анализе данных были выделены спе-
цифические характеристики студентов, выбирающих какой-
либо из указанных выше сценариев включенности в образова-
тельный процесс. Так, было установлено, что будущих спе-
циалистов, реализующих 1-й сценарий максимальной вклю-
ченности в образовательный процесс, характеризует следую-
щее сочетание индивидуально-личностных особенностей: 
установка на приобретение позитивного опыта в учебной дея-
тельности, преобладание внутреннего локус-контроля, доми-
нирование внутренних мотивов в сфере профессиональных 
интересов, стремление к самоуважению и способность к твор-
ческому восприятию процесса обучения. Им также свойст-
венны способность к пониманию сложной информации, сис-
тематичность в подготовке к занятиям в вузе, конструктивные 
отношения с однокурсниками и педагогами. 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 4 (29) 2011 
 

82 
 

Для будущих специалистов, реализующих 2-й сценарий 
формальной включенности в образовательный процесс, харак-
терны высокий уровень самоорганизации в подготовке к заня-
тиям, высокий уровень ответственности за результаты учеб-
ной деятельности при недостаточном интересе к содержанию 
будущей профессиональной деятельности. При явном стрем-
лении к выполнению всех требований образовательного про-

цесса и высоких оценках со стороны преподавателей, они все 
же испытывают некоторые трудности в восприятии получае-
мой профессиональной информации, что, вероятно, является 
одной из причин неудовлетворенности результатами учебной 
деятельности, характерной для представителей данного сце-
нария. 

 

 
Рис. 1. Количественное соотношение реализуемых сценариев профессионально-личностного становления студентов 
1 - сценарий максимальной включенности в образовательный процесс; 
2 - сценарий формальной включенности в образовательный процесс; 
3 - сценарий амбивалентной включенности в образовательный процесс; 
4 - сценарий отчужденного пребывания в образовательном пространстве вуза. 
 
1. Сценарий максимальной включенности в образовательный процесс (успешный / интересующийся); 
2. Сценарий формальной включенности в образовательный процесс (успешный / неинтересующийся); 
3. Сценарий амбивалентной включенности в образовательный процесс (неуспешный / интересующийся); 
4. Сценарий отчужденного пребывания в образовательном пространстве вуза (неуспешный / неинтересующийся). 
 
В тех случаях, когда профессионально-личностное ста-

новление будущего специалиста протекает по 3-му сценарию 
амбивалентной включенности в образовательный процесс, как 
правило, обнаруживаются следующие индивидуально-
личностные характеристики: наличие явного интереса к полу-
чаемой специальности и установка на овладение практиче-
скими навыками будущей профессиональной деятельности с 
целью скорейшего получения финансового вознаграждения. 
Однако, при этом у них относительно низкая успешность обу-
чения, что обусловлено недостаточным уровнем самооргани-
зации и низкой мотивацией к получению теоретических зна-
ний. Их также характеризует средний уровень удовлетворен-
ности отношениями с преподавателями на фоне позитивных 
отношений с однокурсниками. 

Студенты, которые были отнесены в ходе нашего иссле-
дования к 4-му сценарию отчужденного пребывания в образо-
вательном пространстве, характеризуются сочетанием таких 

индивидуальных особенностей, как преобладание внешнего 
локуса контроля, низкая самоорганизация учебной деятельно-
сти, отсутствие стремления к профессиональному и личност-
ному саморазвитию, что находит отражение в стабильно низ-
кой успеваемости. Для них также свойственны значительные 
трудности в восприятии профессиональной информации, из-
ложенной научным языком, неудовлетворенность отноше-
ниями как с преподавателями, так и с однокурсниками и вы-
раженное разочарование в получаемой профессии. 

Заключение. В результате проведенного исследования 
были получены теоретические основания и эмпирические 
данные, свидетельствующие о необходимости разработки 
рекомендаций по созданию программ психолого-
педагогической поддержки профессионально-личностного 
становления будущих специалистов в образовательном про-
странстве современного технического вуза. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 
В статье представлена методика формирования навыков чтения у детей младшего школьного возраста с нарушениями 
речи, позволяющая добиться сознательного, выразительного, беглого и правильного чтения. Упражнения, представленные 
в статье, проводимые последовательно и постоянно, оказывают положительное влияние на развитие внимания и зритель-
ной памяти детей с нарушением речи, формируют и поддерживают положительную мотивацию к чтению. 
 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, навыки чтения, методика формирования навыков чтения. 
 
Качество обучения чтению всегда глубоко волновало 

ученых и педагогов, ибо от того, как оно постановлено в шко-
ле, как совершается приобщение ребенка к книге, как развива-
ется у него потребность в чтении, во многом зависят результа-
ты обучения и воспитания подрастающего поколения. Для 
реального достижения повышения качества обучения чтению 
учащихся с нарушением речи необходимо не только искать и 
развивать новые, научно обоснованные подходы к этой про-
блеме, но и внимательно изучать и анализировать богатейший 
исторический опыт, что позволит избежать ошибок и заблуж-
дений и наиболее полно реализовать лучшие идеи, передовые 
подходы и приемы, нередко уже имевшие место в прошлом, 
иногда довольно отдаленном от сегодняшнего дня [1 – 11]. 

Формирование навыка чтения. Существуют несколько 
формулировок, дающих представление о том, что же является 
чтением. По мнению известного психолога и методиста Д.Б. 
Эльконина, чтение – это «…воссоздание звуковой формы 
слова на основе его графического обозначения… Чтение есть 
действие, производимое со звуками языка» [10, с. 237]. 

Овладение навыками чтения становится одним из основ-
ных, базисных моментов образования, так как является частью 
процесса речевого развития. Одновременно чтение выступает 
одним из важнейших способов получения информации. Ос-
тавляя процесс овладения навыками чтения на первые годы 
школьной жизни, взрослые ставят ребенка в сложную ситуа-
цию: поток информации, необходимый для усвоения, резко 
возрастает со вступлением в школьную жизнь. Кроме того, 
возникает необходимость приспособления детей к новым 
внешним условиям школы, к изменению режимных моментов, 
адаптации в новом школьном коллективе. Если к этому доба-
вятся трудности освоения навыков первоначального чтения, 
то увеличится опасность, что какой-либо из компонентов но-
вой школьной жизни не будет освоен. Таким образом необхо-
димость более раннего, чем в школьные годы, обучения детей 
чтению, продиктована потребностями общественного разви-
тия и формирования личности ребенка. В соответствии с этим 
определением обучение чтению проходит следующие три 
этапа [3, с. 97]: 

1. Звуковой анализ – сначала с опорой на материализиро-
ванное действие – заполнение соответствующими звуками 
клеточек в схематических изображениях слова, затем в рече-

вом плане – в форме перечисления звуков, составляющих 
предъявленное звучащее слово, и наконец, в умственном пла-
не – когда, не произнося слова, ребенок называет количество 
звуков в нем или указывает, на каком месте в этом слове стоит 
тот или иной звук. 

2. Первичное воссоздание звуковой формы слова – на 
этом этапе впервые вводится идея фонетической, или фоноло-
гической, парадигматики, т.е. изменения значения слова при 
изменении одного из составляющих его звуков. 

3. Слоговое чтение – «наполнение» слова буквами и ав-
томатизация процесса его воссоздание по буквам. 

Т.Г. Егоров рассматривает чтение как более сложный 
процесс, включающий в себя как техническую сторону, так и 
понимание прочитанного [2, с. 15]. Автор также выделяет три 
этапа: аналитический, синтетический и этап автоматизации. 
Периоды формирования навыка чтения по Д.Б. Эльконину 
Т.Г. Егоров включает и аналитический этап. 

Этот этап, согласно Т.Г. Егорову, характеризуется слого-
буквенным анализом и чтением слова по слогам, т.е. первыми 
ступенями формирования навыка. 

На синтетическом этапе происходит чтение целыми сло-
вами. При этом зрительное восприятие слова и его произнесе-
ние совпадают с осознанием его значения. На данной ступени 
идет становление синтетических приемов формирования на-
выка чтения. Более того, понимание смысла слова в структуре 
словосочетания или предложения опережает его произнесе-
ние, т.е. чтение осуществляется по смысловой догадке. 

В последующем чтение все более автоматизируется. Это 
означает, что сам процесс все менее осознается учащимися и 
на первый план выдвигается осознание текста: его фактиче-
ского содержания, композиции, использованных изобрази-
тельных средств и т.д.  

Формирование навыка чтения у детей с нарушением речи 
– длительный и сложный процесс. Вначале старшие дошколь-
ники читают послоговым способом, т.е. все сложные слова – 
по слогам. Затем начинают короткие слова прочитывать цели-
ком, но более сложные все чаще читают по слогам. Потом 
наступает период, когда большую часть слов читают слитно и 
только некоторые – по слогам. И наконец, достигается синте-
тический способ чтения, т.е. чтение целыми словами. 
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Если ребенок с нарушением речи одни слова читает цели-
ком, а другие – по слогам, то можно считать, что он находится 
на переходном этапе от слогового способа чтения к синтети-
ческому [9, с. 67]. 

В навыке чтения выделяются две стороны: техническая и 
смысловая. К технической относят способ чтения, его темп 
(скорость), динамику (увеличение) скорости и правильность. 
К смысловой – выразительность и понимание прочитанного. 
Каждый из компонентов, составляющих навык чтения, снача-
ла формируется, отрабатывается как умение и посредством 
упражнений постепенно поднимается на уровень навыка, т.е. 
осуществляется без напряжения, полу- или совсем автомати-
чески. 

Техническая сторона охватывает такие компоненты на-
выка чтения, как способ чтения, правильность, беглость, или 
темп. Каждый из них, образуя в целом «технику» чтения, име-
ет свои особенности, которые так или иначе влияют на весь 
процесс. Важнейшим компонентом техники, воздействующим 
на все другие ее составляющие, является способ чтения.  

В методике известны пять основных способов чтения: 
1) побуквенное; 2) отрывистое слоговое; 3) плавное слоговое; 
4) плавное слоговое с целостным прочтением отдельных слов; 
5) чтение целыми словами и группами слов. Первые два отно-
сятся к непродуктивным и крайне нежелательны для обучения 
чтению [7, с. 32]. 

В основе русской графики лежит слоговой принцип. Для 
передачи звуков в письме используются буквы (графемы), но 
они, взятые отдельно, как правило, не могут быть прочитаны, 
так как читаются с учетом последующих букв.  

Например, не видя следующей буквы и не зная, какой 
звук – твердый или мягкий – она обозначает, мы не можем 
прочесть букву л, но в слогах ли или лу мы ее читаем безоши-
бочно, ибо в первом случае это мягкий звук [л’], так как по-
следующий гласный и всегда смягчает согласный, а во втором 
– это твердый звук, так как последующий гласный у влияет на 
твердость согласного [4, с. 28]. 

Это означает, что в русском языке звуковое содержание 
буквы обнаруживается лишь в сочетании с другими буквами 
и, следовательно, побуквенное и отрывистое слоговое чтение 
будет постоянно приводить к ошибкам и к необходимости 
исправлений. Поэтому в современной методике обучения гра-
моте принят принцип слогового (позиционного) чтения, т.е. с 
самого начала дошкольники ориентируются на слог как на 
единицу чтения. 

Последние три способа продуктивные. Их надо обстоя-
тельно отрабатывать и побуждать детей к скорейшему, но 
естественному переходу от одного из них к другому, т.е. от 
плавного слогового чтения к чтению целыми словами и груп-
пами слов – самому продуктивному способу. 

Под правильностью чтения понимается воспроизведение 
слов (и текста) без искажений – точная передача слого-
буквенного состава слова, его грамматической формы, отсут-
ствие пропусков и перестановок слов в предложении. При 
правильном чтении необходимо верное распределение дыха-
ния, соблюдение словесного ударения, пауз и следование ор-
фоэпическим нормам речи. На первых этапах обучения детей 
с нарушениями речи большого внимания требует выработка 
умения регулировать дыхание и формирование навыка на 
одном выдохе читать определенное количество слогов и слов 
[1, с. 19]. 

Причина ошибочного чтения детей предшкольного воз-
раста обусловлена отсутствием «гибкого синтеза между вос-
приятием, произнесением и осмысливанием содержания чи-
таемого». У опытного чтеца синтез этих трех компонентов 
отличается гибкостью и подвижностью, а потому возникаю-
щие смысловые догадки, сопровождающие его чтение, редко 
приводят к ошибкам.  

У начинающего чтеца смысловая догадка гораздо чаще 
может стать причиной неправильного восприятия и произне-
сения, что соответственно затрудняет и весь процесс осмыс-
ления читаемого текста. 

Как показывает практика, учащиеся чаще всего искажают 
(заменяют) те слова, смысл которых они не понимают, т.е. 
слова, между восприятием и осмыслением которых взаимо-
действие минимально.  

Среди причин, влияющих на правильность чтения детей с 
нарушениями речи, надо назвать следующие: 

- нестойкость поставленных звуков; 
- незакрепленность артикуляционных образов слов; 
- неумение различать схожие буквенные изображения; 
- незнание правил орфоэпии; 
- непонимание значений слов и словосочетаний. 
Для выработки навыка правильного чтения необходимы 

многообразные упражнения на разных этапах работы с тек-
стом, проводимые под контролем педагога, а также специаль-
ная работа, направленная на предупреждение ошибок и их 
своевременное исправление. 

Система упражнений, тренирующих правильность чте-
ния, в педагогике начальной школы предложила Л.Ф. Клима-
нова. Виды упражнений подобраны с учетом уровня развития 
у детей навыка чтения, характера ошибок и особенностей 
структуры слов текста. Рассмотрим приемы формирования 
правильного чтения, которые мы рекомендуем для специаль-
ной школы [1, с. 21]. 

1. Чтение слогов и слов. 
 Предварительный (до чтения всего текста) звукобук-

венный анализ новых слов и словосочетаний с сопутствую-
щим уточнением (если это необходимо) их значений: 

ма-сте-рит, масте-рит, мастерит дом – стро-ит, 
строит дом; 

кос-точ-ка, косточ-ка – косточка (дается картинка с 
изображением предмета); 

с ут-ра до вече-ра – весь день. 
Слова и словосочетания с расставленными надстрочными 

орфоэпическими знаками и ударением записываются на доске 
или даются детям на табличках. Читают их ребята вместе с 
педагогом, а затем каждый отдельно. Обращается внимание 
на необходимость слитного чтения слов с предлогами. 

 Громкое чтение нотированного текста для закрепления 
норм произношения с опорой на образец, данный учителем. 

 Дифференциация сходных слогов и слов: 
ла-ра, ма-мя, дом-том; 
ло-ро, мо-мё, Дима-Тима; 
лу-ру, му-мю, кадушка-катушка. 
 Чтение слогов и слов по подобию: 
до, ды, дом, дым; 
со, су, сок, сук; 
ла, лу, лак, лук. 
В этом упражнении педагог обращает внимание детей на 

одинаковый принцип образования слогов с одной и той же 
гласной, т.е. на сохранение положения губ при произнесении 
не только гласных, но и каждого слога с этим гласным. Кроме 
того, при неоднократном воспроизведении сходных слов в 
памяти учащихся быстрее накапливаются их зрительные об-
разы. 

 Чтение слогов и слов с «подготовкой»: 
о, то, сто, стол; 
у, ту, сту, стул; 
а, ра, вра, врач; 
ра, тра, трам-вай, трамвай. 
Воспроизведение цепочки слоговых структур заканчива-

ется чтением целого слова без слоговой разбивки в том слу-
чае, если детям уже доступно произнесение слоговых струк-
тур, из которых оно состоит. 

 Чтение слов, написание которых отличается одной-
двумя буквами или порядком расположения одной-двух букв: 

кто-кот, следы-слёзы; 
так-тот, мука-муха; 
рак-как, лыжи-ложись. 
 Чтение родственных слов, отличающихся друг от дру-

га одной из морфем:  
лес-лесок, шёл-пошёл, трава-травка, нырял-нырнул. 
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 Чтение слов, имеющих одинаковую приставку, но раз-
ные корни: 

прошёл – проделал – просмотрел, увял – увёл – увёз. 
Последние два вида упражнений направлены на преду-

преждение весьма распространенной ошибки – чтение слова с 
ориентацией на его формальные признаки, а не на смысл. Так, 
восприятие знакомых, часто повторяющихся буквосочетаний 
или опорных букв может побудить ребенка назвать более 
привычное слово, например, лесной, вместо написанного в 
тексте лесистый. 

 Предваряющее послоговое чтение слов, имеющих 
сложный слоговой или морфемный состав: 

не-про-буд-но – непро-будно – непробудно. 
 Круговое чтение слов текста: 
зима, пушистый, забелело, 
утро, ложится, пеленою, 
земля, кружится, непробудно 
Трудные для прочтения и произнесения слова, несущие 

смысловую нагрузку, например из стихотворения И. Сурикова 
«Зима», выписываются на доске или плакате [6, с. 76]. Дети 
вместе с педагогом, затем индивидуально многократно чита-
ют их (по столбикам и по строчкам в разных направлениях). 
Делать это можно и в виде соревнования между учениками.  

От детей не требуется, чтобы они узнали стихотворение, 
ибо с его текстом они еще не знакомы, а значение неизвест-
ных слов будет объяснено им в ходе словарной работы. Цель 
этих упражнений – многократная отработка правильного чте-
ния (произнесения) целых слов; проводить их надо только 
после послогового чтения. 

 Чтение слов по карточкам. 
На карточкам даются слова из текста для восприятия на 

время, чтобы дети могли различить и запомнить основные их 
элементы, а затем воссоздать по памяти или записать в тетра-
ди. 

Предварительно выясняется понимание детьми лексиче-
ских значений слов, без знания которых восприятие текста 
будет затруднено. С этой целью на этапе первичного целост-
ного эмоционального восприятия текста проводится лексико-
стилистическая работа по выделению незнакомых слов и их 
объяснение в ходе вводной беседы учителя, возможно, с ис-
пользованием средств наглядности.  

На подобные упражнения на уроке отводится 4-5 мин., и, 
как показывает практика, наиболее оптимальным для их про-
ведения является тот этап, который непосредственно предше-
ствует чтению текстов. 

Тренировочные упражнения в чтении. Такие упражне-
ния занимают большую часть занятия, ибо это основной путь, 
который ведет к выработке навыка правильного чтения. 

 Чтение текста по цепочке: предложения текста прочи-
тываются поочередно. 

 Чтение текста по абзацам, которые поочередно читают 
вызванные ученики. 

 Чтение по эстафете: дети сами называют одногруппни-
ка, который начинает чтение, а также тех, кто будет его про-
должать. 

 Выборочное чтение: 
а) с опорой на иллюстрации («Рассмотрите рисунок. Под-

берите к нему строчки из рассказа»); 
б) по вопросу учителя («Как выглядит лес после первого 

снега? Найдите и прочитайте этот отрывок еще раз», напри-
мер, из рассказа И. Соколова-Микитова «Зимой в лесу»); 

в) с опорой на конкретное задание («Прочитайте послед-
ние строчки сказки и постарайтесь запомнить их», например, 
в сказке «Снегурочка»). 

Для формирования навыка правильного чтения очень 
важно организовать наблюдения учащихся за тем, как читают 
их одногруппники. Только при постоянном активном участии 
всего класса можно добиться успеха. Необходимо, чтобы дети 
продолжали читать в течении всего занятия либо вслух, либо 
про себя, cледя за чтением своих товарищей.  

Для организации наблюдения за процессом чтения реко-
мендуются следующие приемы [3,с.102]:  

 Восприятие образца правильного и выразительного 
чтения. Педагог медленно читает вслух текст, который пред-
варительно уже был разобран, и детям известны значения всех 
слов. Учащиеся слушают, следят по книге. В любой момент 
преподаватель может прервать свое чтение и проверить вни-
мание детей, предложив кому-нибудь из них продолжить с 
того места, где он остановился. 

 Комбинированное чтение. В знакомом тексте выделя-
ются предложения, которые учащиеся все вместе будут читать 
вслух. Сначала ученики начинают читать про себя; когда 
встретятся выделенные предложения, дети должны вовремя 
включиться в коллективное чтение. 

 Сопряженное чтение. Педагог вместе с детьми начи-
нают читать текст вслух. Затем он прекращает свое участие, 
учащиеся должны продолжить чтение. 

Необходимо своевременно и методически верно исправ-
лять все появляющиеся ошибки. Ошибки в регулировании 
дыхания и голоса, а также в воспроизведении звуковой струк-
туры слов исправляются в процессе работы в классе сразу же 
после прочтения слова или предложения. С помощью учителя 
ребенок заново произносит речевой материал правильно. Над 
стойкими искажениями произносительного характера работа 
ведется на индивидуальных занятиях с логопедом. 

Ошибку в окончании слова педагог может исправить, не 
прерывая чтение ученика; ошибку, в результате которой ме-
няется смысл предложения, – при повторном его чтении или 
при постановке вопроса по содержанию, отвечая на который 
ребенок более внимательно еще раз прочитает это предложе-
ние.  

Важно приучить детей участвовать в контроле за чтением 
своих товарищей с последующим исправлением допущенных 
ошибок.  

 Игровые упражнения: «Слог потерялся» или «Буква 
потерялась». 

На доске записываются слова из знакомого текста, в ко-
торых пропущены либо одна буква, либо слог. Учащиеся 
должны прочитать их и догадаться, что пропущено. Эта игра 
заставляет внимательно вглядываться в слова и вдумываться в 
их смысл. Особенно хорошо использовать для этого тексты, 
где много родственных слов:  

сн..г, сне..ный, сне..овой, сне..ки. 
«Кто самый внимательный?»  
За определенное время учащимся надо прочитать и за-

помнить пары слов, различающиеся одной-двумя буквами, 
количеством букв, входящих в их состав. Первые слова в каж-
дой паре детям знакомы по тексту, вторые подобраны учите-
лем. Ученики должны вспомнить и сказать, какие слова они 
только что читали, например: зима-земля, потемнело-
потеплело. 

«Шепни на ушко».  
До начала урока на доске записываются слова из знако-

мого текста и закрываются полосками бумаги. На занятии эти 
полоски на короткий промежуток времени снимаются. Ребята 
должны успеть прочитать и запомнить слова, а когда их вновь 
закроют, произнести то, что они прочитали. 

«Бегущая волна». Слова из знакомого текста записывают-
ся на ленте (полоске бумаги), которую педагог постепенно 
разворачивает. Это могут быть родственные слова, синонимы, 
слова, несущие в тесте смысловую нагрузку. Дети должны 
прочитать и запомнить как можно больше (как правило, четы-
ре-пять) слов.  

С некоторыми слабоуспевающими учениками педагогу 
приходится предварительно поработать индивидуально, что-
бы потом удалось вовлечь их во фронтальную работу группы. 

Этому содействуют следующие приемы: 
- создание игровых ситуаций с привлечением внимания к 

ответам слабоуспевающего ребенка; 
- уточнение артикуляции звуков, исправление произно-

шения трудных слов и сложных предложений; 
- предварительная отработка текста (или отдельных абза-

цев), который на следующем уроке будет предложен группе. 
Полезно также, чтобы такой учащийся читал текст после 
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сильного ученика и имел возможность ориентироваться на 
правильный образец. 

К такой работе можно подключить учителя-дефектолога, 
который на индивидуальных занятиях поможет слабому уче-
нику справиться с выявленными затруднениями. 

Важной характеристикой технической стороны является 
беглость чтения – соблюдение определенного темпа, т.е. оп-

ределенного количества слов, произносимых в минуту. Бег-
лость чтения находится в прямой зависимости от способа чте-
ния и, естественно, от понимания. Ориентировочные показа-
тели темпа чтения детей с нарушениями речи, согласно дейст-
вующим программам [5], приведены в табл. 1 (программные 
требования к концу года обучения в данной группе). 

Таблица 1 
Группа  Количество слов, прочитанных 

 в минуту 
 
ОНР: 
I уровень 
II уровень 
III уровень 
ФФН: 
 

 
Свыше 20 
15-17 
10-12 
25-30 

 
В течение обучения этот темп постепенно нарастает. 

Проверяя беглость чтения, педагог учитывает сложность тек-
ста – его содержание, структуру слов и предложений, распро-
страненность слов в детской речи и т.п., – а также правиль-
ность и сознательность его прочтения детьми. 

Над развитием беглости чтения необходимо работать сис-
тематически, и достижению успеха способствуют, прежде 
всего, заинтересованность самих учащихся, появление у них 
желания и потребности читать книги. 

Большую пользу приносят специальные упражнения, по-
буждающие детей к чтению вслух, заставляющие вдумчиво 
разбираться в читаемом материале. Положительное влияние 
оказывают также задания, требующие перечитывания текста в 
целях более осознанного его восприятия (например, подбор 
материала для подтверждения правильности суждения, подго-
товка к пересказу, словесное рисование и т.д.). Педагогу не-
обходимо заранее планировать работу на уроке таким обра-
зом, чтобы, выполняя различного вида упражнения, почти все 
учащиеся могли читать вслух. 

Заметное влияние на беглость чтения оказывают упраж-
нения, содействующие расширению поля чтения и развитию 
оперативной памяти. При этом отмечено, что активную заин-
тересованность старших дошкольников вызывают упражне-
ния на скорость чтения, а также упражнения, содержащие 
специально оговоренные задания. 

1. Чтение по времени: сначала для восприятия предлага-
ется одно слово, состоящее из двух, затем из трех слогов, по-
том – два слова из 10-12 знаков. Например: друг, дружба, 
пришла весна; 

- число слов увеличивается до трех-четырех; они даются в 
строку или в столбик, в конце может быть включено целое 
предложение. Например: дружба, дружно, дружный. Нет 
друга – ищи, а нашел – береги. 

2. Чтение «пирамидки»: сад, садик, садовник, палисадник. 
«Пирамидку» лучше строить из слов произведения, кото-

рое ученикам знакомо (упражнение можно провести при про-
верке домашнего задания) можно также использовать текст 
нового рассказа (при подготовке к его чтению) или раздать 
карточки для индивидуального восприятия. 

3. Задания с целевой установкой: «Читаешь слово, смотри 
сразу на следующее за ним, постарайся его понять».  

4. Чтение текста с пропущенными буквами в середине 
или в окончании слов: 

Опасная встреча 
Однажды Сереж.. пошел в лес. С ним побежал.. Чапа. 
Вдруг в трав.. послышался шорох. Это ползл.. гадюка. 

Гадюк.. – ядовит.. змея. 
Чап.. кинулась на гадюк.. и разорвал.. ее [4, с. 75]. 
5. Перемежающееся чтение текста в разных темпах – 

медленном, нормальном, быстром. 
Для выполнения этих упражнений также используются 

прочитанные тексты, иногда новые произведения при подго-
товке к их изучению. 

При отработке навыка беглого чтения в процессе обуче-
ния детей надо соблюдать следующие организационно-
методические требования.  

1. Своевременно исправлять ошибки. Нарушения в регу-
лировании дыхания, звучании и силе голоса, неправильное 
воспроизведение звуковой структуры поправляются сразу же 
после прочтения слова или предложения. Затем ребенок про-
читывает речевой материал заново.  

2. Отводить на занятии достаточное время для чтения 
вслух. 

3. Постоянно проводить предварительную работу над 
произношением и пониманием новых слов и словосочетаний, 
которые учащимся могут встретиться в текстах. 

4. Для совершенствования навыка беглого чтения выби-
рать тексты, которые хорошо понятны детям, имеющим на-
рушения речи, по содержанию, а в работе над ними учитывать 
индивидуальный темп речи каждого ребенка. 

Работа над смысловой стороной навыка. Смысловая 
сторона навыка чтения включает понимание прочитанного 
(сознательность) и выразительность произнесения текста 
(правильная интонация).  

Сознательность чтения обусловлена многими факторами 
– пониманием детьми содержания читаемого текста, его обра-
зов и роли использованных художественных средств, а также 
правильным собственным отношением ученика к изображае-
мому автором. В настоящее время термин «сознательность 
чтения» используется в методической литературе в двух зна-
чениях: применительно к овладению самим процессом, т.е. 
техникой чтения, и к чтению в более широком смысле слова – 
осознанность как одно из качеств читающей личности. 

Сознательность самого процесса чтения зависит от того, 
насколько учащиеся владеют слого-буквенным и звуковым 
анализом слов; умеют ли соотносить букву и звук, учитывая 
положение звука в слове и влияние других звуков; объединя-
ют ли слоги в единый комплекс – слово, т.е. осознанно ли 
выполняют те аналитико-синтетические операции, которые в 
итоге приводят к правильному воссозданию звуковой формы 
слова на основе графического обозначения. 

Сознательное чтение текста основывается на том, что 
учащиеся уже овладели техникой чтения и сам процесс не 
вызывает у них затруднений и протекает довольно быстро. 
Для того чтобы текст был воспринят детьми сознательно, про-
водится анализ его содержания и художественных средств 
изображения. 

Таким образом, важнейшим условием сознательного чте-
ния является понимание структуры и содержания произведе-
ния. О достижении этого качества педагог судит по вырази-
тельности чтения (если ученик читает вслух) и по правильно-
сти ответов на вопросы по содержанию произведения. 

Сознательность и выразительность чтения обусловлива-
ются всей совокупностью работы педагога с детьми – начиная 
от первичного целостного восприятия текста до обобщающего 
осмысления прочитанного. К методам формирования созна-
тельного чтения относятся: аналитическое чтение; беседа по 
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содержанию прочитанного; проблемная, обобщающая беседа; 
детское иллюстрирование текста или его отдельных отрывков; 
показ действий персонажа на аппликации или макете; выбо-
рочное чтение по заданной теме; составление картинного и 
словесного плана прочитанного; сопоставление текста с ил-
люстрациями, с художественной картиной; выполнение лек-
сико-стилистических упражнений. 

К смысловой стороне навыка чтения относится также вы-
разительность, т.е. чтение с соблюдением грамматических и 
логических пауз, выделением логических ударений, измене-
нием темпа и ритма в зависимости от смысла читаемого.  

Методика выделяет следующие приемы обучения выра-
зительному чтению:  

- работа над дыханием и артикуляцией; 
- прослушивание грамзаписей образцов выразительного 

чтения в исполнении известных артистов; 
- образец выразительного чтения педагога; 
- различение на слух текстов разной интонационной ок-

рашенности; 
- нотирование (специальная разметка текста) как подгото-

вительная работа к выразительному чтению; 
- чтение предложений с выделением пауз, словесного и 

логического ударения; 
- ответы на вопросы, поставленные к отдельным словам 

предложения;  
- чтение по ролям; 

- коллективное чтение; 
- упражнение в чтении с разными установками (например: 

читать громко, тихо, медленно, быстро); 
- чтение фраз с выделением отдельных слов на основе 

подражания учителю; 
- повторное громкое чтение разнообразных по содержа-

нию и специально нотированных текстов, в частности предна-
значенных для заучивания наизусть (стихотворений, басен, 
загадок, пословиц); 

Подготовку к выразительному чтению можно разделить 
на три этапа. 

1. Выяснение конкретного содержания произведения, 
анализ мотивов поведения действующих лиц, установление 
идеи произведения. 

2. Разметка текста (проставление пауз, логических ударе-
ний), определение темпа чтения. 

3. Практические упражнения в чтении, возможно, много-
кратные, пока не удастся голосом и интонацией передать за-
мысел автора, его отношение к изображаемым событиям и 
действующим лицам. 

Перечисленные упражнения по овладению навыками соз-
нательного, выразительного, беглого и правильного чтения, 
проводимые последовательно и постоянно, оказывают поло-
жительное влияние на развитие внимания и зрительной памя-
ти детей с нарушением речи, формируют и поддерживают 
положительную мотивацию к чтению. 
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РАЗВИТИЕ ОЦЕНОЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
В статье рассмотрены методологические аспекты развития оценочной компетентности педагога в условиях системы по-
вышения квалификации. Представлены результата анализа исследований в этом направлении, выявлены основные науч-
ные подходы в изучении проблемы развития оценочной компетентности педагога в системе повышения квалификации 
(системный, компетентностный, деятельностный и др.). Определены также принципы и некоторые пути решения означен-
ной проблемы. 
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развития оценочных компетентностей педагогов в системе повышения квалификации. 
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Стратегия развития отечественного образования предъяв-

ляет качественно новые требования к деятельности современ-
ной общеобразовательной школы и ставит новые ориентиры в 
её образовательных целях. Это означает, что результатом дея-
тельности современной школы выступает не только опреде-
лённый уровень знаний учащихся, но и новые жизненные 
установки, социальный опыт самостоятельной деятельности и 
ответственности, а, в целом, ключевые компетенции, опреде-
ляющие качество образования. 

Ориентация образования на формирование ключевых 
компетентностей личности оказывает существенное влияние 
на систему оценки и контроля результатов обучения. Сло-
жившаяся система оценки качества учебных достижений обу-
чающихся в общеобразовательной школе на современном 
этапе развития образования трудно совместима с требования-
ми модернизации образования, в соответствии с которой оце-
ночная компетентность является важной стороной личности 
современного гражданина, производителя, потребителя. 

Осуществляемые реформы в системе общего образования 
не могут быть реализованы успешно без изменения системы 
оценки качества учебных достижений учащихся и качества 
образования в целом, без изменения системы подготовки пе-
дагогов к новой ситуации оценки образовательных достиже-
ний обучающихся на всех ступенях образования. 

В современном обществе, как в мире, так и в России, 
формируется понимание того, что показателем положитель-
ных образовательных достижений обучающихся на различных 
ступенях образования является не репродуктивная информа-
ция, приобретённая в процессе обучения и воспитания, а уме-
ния, навыки, способы деятельности, необходимые учащимся 
для того, чтобы адекватно оценивать и решать возникающие 
задачи, проблемы. 

Актуальной становится задача формирования оценочной 
компетентности педагогов, так как ориентация образования на 
формирование ключевых компетентностей личности предпо-
лагает необходимость формирования оценочной компетент-
ности обучающихся в системе образования, а, следовательно, 
актуальной является проблема подготовки к этому педагогов. 

Существующая система образования на всех её уровнях 
использует, как правило, традиционные процедуры оценки 
учебных достижений, основанные на пассивном воспроизве-
дении учебного материала. Такая система контроля и оцени-
вания учебных достижений обучающихся является ограниче-
нием для развития ключевых компетенций личности, которые 
в современных условиях развития общества востребованы в 
профессиональном образовании. Сложившаяся практика обу-
словлена уровнем профессионально-педагогического мастер-
ства педагогов в контрольно-оценочной деятельности, не со-
ответствующим требованиям модернизации образования. Это 
тормозит развитие системы образования по причине недоста-
точной подготовленности педагогов к использованию совре-
менных средств оценивания обучающихся. 

В этой связи профессиональная компетентность совре-
менного учителя невозможна без специальных знаний, уме-
ний организации оценочной деятельности, отвечающей зада-
чам модернизации образования. 

В ФГОС ВПО педагогического образования в качестве 
одной из базовых компетентностей современного педагога 
выделена компетентность в педагогическом оценивании. 

Актуальность исследования на социально-
педагогическом уровне определяется несоответствием между 
необходимостью формирования оценочной компетентности 
педагогов в связи с модернизацией образования и состоянием 
исследованности данного процесса. 

Анализ психолого-педагогической литературы, сущест-
вующей практики и результаты нашего исследования показы-
вают, что в настоящее время преобладает традиционно-
авторитарная система оценивания, ориентированная на выяв-
ление, прежде всего, предметных знаний, умений, навыков 
учащихся. 

Результаты нашего многолетнего исследования показали, 
что 83 % педагогов системы общего образования имеют по-
верхностное представление о современных подходах к осуще-
ствлению оценочной деятельности; 71% – о технологиях оце-
нивания результатов учебной деятельности школьников; 75% 
испытывают затруднения в оценивании личностных достиже-
ний обучающихся; 94% педагогов оценили свою подготовку к 
оценочной деятельности на основе компетентностного подхо-
да как недостаточную. 

Эти проблемы, на наш взгляд, обусловлены, целым рядом 
существенных причин профессиональной подготовки педаго-
гов, осуществляемой на основе предметоцентристского под-
хода, недооценкой роли в решении этой проблемы системы 
повышения квалификации др. 

В последние годы в сфере образования в центре всеобще-
го внимания оказались проблемы оценки результатов школь-
ного образования на всех его ступенях. 

Необходимость изменения традиционной системы оцени-
вания знаний обосновывали Ю.К. Бабанский, П.И. Пидкаси-
стый, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин, В.А. Якунин и др. 

Психолого-педагогические аспекты организации оценоч-
ной деятельности учителя нашли своё отражение в исследова-
ниях Ш.А. Амонашвили, В.П. Беспалько, Л.И. Божович,  
В.В. Давыдова, В.А. Сухомлинского, Л.М. Фридман,  
И.С. Якиманской и др.  

Методологические основы оценочной деятельности педа-
гога представлены в работах Ш.А. Амонашвили, Б.Г. Ананье-
ва, В.В. Давыдова, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина и др. 

Вопросы зависимости организации оценочной деятельно-
сти от педагогического мастерства нашли своё отражение в 
работах Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, М.Н. Скаткина и др. 
В них подчёркивается, что высокий уровень педагогического 
мастерства в большой степени способствует объективности 
процесса оценивания.  

Поиску различных путей модернизации процесса оцени-
вания посвящены работы Л.А. Гаджиевой, А.В. Камелиной, 
Г.Ю. Ксензовой, А.И. Кукуева, И.М. Матусовой, Г.В. Прони-
ной, А.Е. Смирновой, И.Е. Терещенко, Г.А. Хаустовой и др. 

Проблемы подготовки учителя к оценочной деятельности 
нашли своё определённое разрешение в исследованиях  
И.В. Гладковой, Н.Ю. Максимовой и др. Возможности систе-
мы повышения квалификации в формировании и развитии 
оценочной компетентности педагогов представлены в работах 
Т.О. Автайкиной, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др. 

В тоже время, несмотря на значительное число работ, по-
свящённых проблеме оценочной деятельности педагога, ана-
лиз научных исследований и практики свидетельствует о том, 
что недостаточно изучена проблема формирования оценочной 
компетентности педагогов. Это отмечали Ш.А. Амонашвили, 
В.П. Беспалько, А.Б. Воронцов, Г.Ю. Ксензова, П.Г. Нежнов, 
В.П. Симонов, Б.И. Хасан и др. 

В связи с этим особую актуальность приобретает пробле-
ма развития оценочной компетентности педагога в системе 
повышения квалификации. 

Выявленные недостатки в теории и практике формирова-
ния оценочной компетентности педагога объясняются нали-
чием противоречий между: 

- необходимостью всестороннего исследования процессов 
развития оценочной компетентности в системе повышения 
квалификации и недостаточным уровнем её научно-
методической разработанности; 

- потребностью практики системы повышения квалифи-
кации в развитии оценочной компетентности педагога и не-
возможностью её осуществления на должном уровне по при-
чине недостаточной разработанности этого вопроса.  

В Проекте нового Федерального государственного обра-
зовательного стандарта общего образования, как и в дейст-
вующем стандарте образования, в качестве метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования определены оценочные уме-
ния.  

К ним относится умение осуществлять осознанную адек-
ватную и критичную оценку учебной деятельности, умение 
самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и 
действия одноклассников, умение адекватно оценивать объек-
тивную трудность, как меру фактического или предполагае-
мого расхода ресурсов на решение задачи, умение адекватно 
оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельно-
сти. 

Компетентность в педагогическом оценивании предпола-
гает наличие умения оценивать достижения обучающихся с 
учётом их индивидуальных особенностей и возможностей, 
умения делегировать функцию контроля и оценивания педа-
гога ученику, умения по созданию психологической комфорт-
ности обучающемуся в процессе контрольно-оценочной дея-
тельности и др.  

Изучение предлагаемой новым стандартом образования 
системы оценки достижения планируемых результатов освое-
ния основной программы основного общего образования и её 
обсуждение с педагогами показало, что они не видят разницы 
в оценке, например, предметных результатов в условиях про-
фильного и непрофильного обучения. Понимание оценки ме-
тапредметных и личностных результатов практически не 
сформировано более чем у 95% педагогов. 

Если, в целом, педагоги ориентируются в современных 
формах государственной аттестации (ЕГЭ, ГИО), то, по-
прежнему, по результатам нашего исследования, вызывает у 
них непонимание « …структуры и содержания аттестации 
внеурочной деятельности» – 92%; непонимание «требования к 
организации, содержанию и оценке проектной деятельности» 
– 94 % и другие вопросы оценочной деятельности педагога. 

Сложившаяся система контроля и оценивания в системе 
общего образования является ограничением для развития 
ключевых компетенций личности, которые в современных 
условиях развития общества востребованы в профессиональ-
ном образовании. 

Оценка образовательных результатов школьников на ос-
нове компетентностного подхода изучается в современной 
научно-педагогической литературе активно и разносторонне. 
Однако, недостаточно, на наш взгляд, исследуется проблема 
развития оценочной компетентности педагога в системе по-
вышения квалификации, без чего невозможно осуществлять 
формирование личности школьника, компетентной в осуще-
ствлении оценочной деятельности. 

В Концепции Модернизации образования отмечается, что 
успешность её реализации во многом зависит от 
«…формирования педагогического корпуса, соответствующе-
го запросам современной жизни...» [1]. Поиски в этом направ-
лении, на наш взгляд, целесообразно осуществлять с опреде-
ления основных научных подходов к решению данных про-
блем. 

Понятие «научный подход» имеет контекстный характер, 
однако, большинство исследователей понимают термин «под-
ход» как некую « позицию, точку зрения, обуславливающую 
исследование, проектирование, организацию того или иного 
явления, процесса» [2]. 

В педагогической науке в качестве исходных исследова-
тельских позиций представлены различные подходы, которые 
делятся по разным основаниям: по способу анализа – систем-
ный, структурный, комплексный, функциональный; по науч-
ным дисциплинам – антропологический, психологический, 
междисциплинарный, педагогический; по целеполаганию – 
деятельностный, когнитивный, личностный, компетентност-
ный и др.; в зависимости от уровня обобщения – методологи-
ческий, философский и др. 

Во многом выбор подхода определяется целями и задача-
ми исследования, предметом и объектом изучения. На наш 
взгляд, изучение развития оценочной компетентности педаго-

га в системе повышения квалификации предполагает исполь-
зование совокупности подходов, что обусловлено сложной 
природой оценочной компетентности. Определяя совокуп-
ность подходов к изучению системы повышения квалифика-
ции педагогов в направлении развития их оценочной компе-
тентности, считаем целесообразным обратиться к системному, 
компетентностному, деятельностному и андрогогическому 
подходам. На наш взгляд, предложенная совокупность подхо-
дов может дополняться и видоизменяться, она является от-
крытой и незавершённой. 

На наш взгляд, системный подход позволяет нам рас-
сматривать процесс развития оценочной компетентности пе-
дагога в совокупности его элементов, которые взаимодейст-
вуют друг с другом и в силу этого выступают как единое це-
лое во всём многообразии выявленных свойств и связей внут-
ри объекта (Б.Г. Ананьев, В.П. Кузьмин, В.Д. Шадриков и 
др.). Опираясь на системный подход, можно получить при 
изучении оценочной компетентности её системные описания, 
а компоненты оценочной компетентности учителя рассмот-
реть не изолировано, а в их взаимосвязи с другими компонен-
тами. 

Опираясь на точку зрения ряда авторов (В.В. Давыдов, 
А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий и др.) в понимании компе-
тентности, что она не может быть передана кому-либо в виде 
информации, а формируется непосредственно в деятельности, 
в процессе преобразования собственного опыта, многие ис-
следователи придерживаются деятельностного подхода в 
изучении оценочной компетентности учителя. К.А. Абульха-
нова – Славская, Б.Г. Ананьев, Ш.А. Амонашвили и др. Выбор 
данного подхода в качестве фундаментального основания 
исследования природы оценочной компетентности объясняет-
ся тем, что человек формируется, развивается и проявляется в 
деятельности, а учебная информация используется не как цель 
обучения, а как средство освоения деятельности.  

Инновационные процессы, связанные с модернизацией 
образования, предполагают изменения образовательного про-
цесса в логике компетентностного подхода (И.А. Зимняя, 
Дж. Равен, А.В. Хуторской и др. Выращивание личности, об-
ладающей оценочной компетентностью, в условиях системы 
общего образования предполагает наличие сформированной 
оценочной компетентности педагога, включающей в себя: 
знания (критериев оценки уровня подготовки, оценки дости-
жения школьников но основе формирования ключевых ком-
петенций личности и др.); умения по оценке образовательных 
достижений школьников, по рефлексивности оценки, по са-
мооценке, по вариативности оценки, по аутентичному оцени-
ванию и др.; владение системой оценивания достижений уча-
щихся через многообразие педагогического инструментария, 
мониторинга, различных видов оценочных шкал (количест-
венной, порядковой, качественной). 

Учитывая возможности повышения квалификации в обра-
зовательном учреждении, как модели развития внутрифир-
менной (внутришкольной) системы повышения квалифика-
ции, мы изучали её возможности в развитии оценочной ком-
петентности педагога. На наш взгляд, в такой модели знания, 
полученные одним работником, становятся знаниями всего 
коллектива, а процесс повышения квалификации носит пер-
манентный характер и осуществляется на рабочем месте учи-
теля. 

Реализация модели осуществлялась в ходе нашего иссле-
дования, на основе принципов: прагматичности, адаптивно-
сти, гибкости, системности, прогностичности, актуально-
сти, реалистичности, технологичности, целостности, от-
крытости, диверсификации и др. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что примером пути 
решения обозначенной проблемы, может быть модель внут-
ришкольной (внутрифирменной) системы повышения квали-
фикации педагогов, целью которой является развитие их оце-
ночной компетентности. 
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novation, competence in the field of educational innovation. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ КАК УСЛОВИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
В статье обоснована значимость проблемы актуализации компетенций педагога в сфере образовательных инноваций в 
системе повышения квалификации; предложена структура компетентности педагога в сфере образовательных инноваций, 
элементами которой являются инновационное мышление, культура инновационной деятельности, рефлексия инноваци-
онной деятельности, инновационное творчество; представлены полученные в ходе педагогического эксперимента ре-
зультаты.  
 

Ключевые слова: актуализация, механизм актуализации, компетентность, компетентность педагога, компетент-
ность в сфере инноваций, компетенции в сфере образовательных инноваций. 

 
В настоящее время система образования России находит-

ся на этапе активной её модернизации, принципиальных но-
вовведений, что определяется общими экономическими и 
социальными переменами, происходящими в обществе. 

Необходимость реализации государственной политики 
перехода страны на инновационный путь развития обусловле-
на глобальными переменами во всём мире. В соответствии со 
Стратегией развития России до 2020 года, в которой опреде-
лён перевод научно-промышленного потенциала России на 
инновационный путь развития, необходимы существенные 
изменения в системе образования на всех её уровнях. 

Для страны, ориентированной на инновационный путь 
развития, на инновационную экономику, необходимы кадры 
нового, инновационного типа. Основы формирования таких 
кадров для профессионального образования, для рынка труда, 
на наш взгляд, должны закладываться в системе общего обра-
зования, и в этом велика роль педагога. Только педагог, ком-
петентный в сфере инноваций, может быть способным решать 
задачу подготовки личности к деятельности в условиях инно-
вационных преобразований. Это определяет актуальность 
проблемы формирования профессионально компетентного 
педагога в сфере инновационной деятельности. 

Для реализации цели актуализации компетенций педагога 
в сфере инновации весомый вклад должна вносить система 
повышения квалификации, так как основная её задача – это 
совершенствование уровня квалификации специалиста, его 
профессиональной компетентности, развитие профессиона-
лизма на основе инноваций в образовании. Поэтому мы рас-
сматриваем актуализацию компетенций педагога в сфере об-
разовательных инноваций как важное условие повышения их 
квалификации.  

Осуществляемые в последние годы попытки широкого 
внедрения инноваций в систему образования наталкиваются 
на серьёзные препятствия, не происходит регулярного посту-
пательного и эффективного их внедрения.  

Предлагаемые инновационные мероприятия в системе 
образования при их нередкой полезности и важности страда-
ют частностью и эмпиризмом, хаотичностью и бессистемно-
стью, научной и методической необеспеченностью, неготов-
ностью и неспособностью педагога к деятельности в условиях 
инновационных преобразований. 

Современная школа требует от педагогов реализации це-
ли формирования ключевых компетентностей (универсальных 
способов действия) обучающихся, позволяющих оценивать 
ситуацию; продуктивно действовать в изменяющихся услови-
ях, в том числе и инновационного характера . 

По сути, здесь речь идёт об образовании, которое ориен-
тировано на формирование ключевых компетентностей обу-
чающихся. Ряд учёных [1-6] утверждают, что именно компе-
тентностный подход в образовании является «….обобщённым 
условием способности человека эффективно действовать за 
пределами учебных сюжетов и учебных ситуаций»[5], являет-
ся необходимым условием модернизации образования, инно-
вационного развития общества. 

В связи с этим особое значение отводится формированию 
профессионально-педагогической компетентности учителей и, 
как важной её составляющей, компетентности в инновацион-
ной сфере деятельности. На основе имеющихся в науке точек 
зрения [1-6] мы рассматриваем компетентность педагога в 
сфере инновационной деятельности как компонент его про-
фессионально-педагогической компетентности, способст-
вующей развитию способности и готовности учителя быть 
успешным в инновационной деятельности. Структуру компе-
тентности педагога в сфере инновационной образовательной 
деятельности, на наш взгляд, составляют инновационное мыш-
ление, инновационная деятельность, инновационное творче-
ство, рефлексия инновационной деятельности. 

Анализ научно-педагогической литературы, осуществ-
лённый нами, позволил сформулировать сущность основных 
понятий по исследуемой теме. Компетентность в сфере инно-
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ваций, наш взгляд, это «владение компетенциями в сфере ин-
новаций, это продуктивная деятельность в сфере инноваций, 
это способность к актуальному осуществлению инновацион-
ной деятельности». Компетентность в сфере образовательных 
инноваций – это «владение компетенциями в сфере образова-
тельных инноваций, продуктивная деятельность в сфере 
образовательных инноваций, способность к осуществлению 
инновационной образовательной деятельности». Компетен-
ции в сфере инноваций мы понимаем как « некоторое внут-
реннее, потенциальное новообразование, включающее иннова-
ционный тип мышления, универсальные знания инновационно-
го свойства, обобщённые способы учебных и профессиональ-
ных действий, позволяющие продуктивно осуществлять дея-
тельность в сфере инноваций ». Безусловно, на наш взгляд, 
такое понимание не является раз и навсегда сформировавшее-
ся, наоборот, процесс развития очень важных для современно-
го этапа отечественного образования категорий принципиаль-
но значим и поиск в этом направлении необходимо продол-
жать.  

Изучение научной литературы по проблемам профессио-
нального развития учителей в направлении инноваций пока-
зало, что их решение в настоящее время является весьма акту-
альным. 

М.М. Поташник, А.И. Пригожина, В.А. Сластёнин, О.Г. 
Хомерики и др. в своих работах освещали проблемы создания, 
развития и распространения педагогических новшеств. Они 
рассматривают инновации как инновационные процессы в 
образовании, определяя различные виды нововведений, а так-
же методы и технологии их внедрения. 

Ряд учёных рассматривают инновационные процессы как 
сложную развивающуюся систему (А.И. Пригожин, В.И. Сло-
бодчиков и др.). 

На основе комплексного подхода исследуют вопросы 
формирования инновационных установок В.Г. Вайцеховский, 
Н.А. Ильина, В.Ф. Галыгин и др. 

Значительный вклад в разработку формирования профес-
сионального мастерства педагога, связанного с инновацион-
ной деятельностью, внесли Ю.С. Арутюнов, В.В. Власов, В.М. 
Жураковский, Т.Г. Новикова, Ю.Ю. Ухин и др. 

Анализ выявленной нами психолого-педагогической, ме-
тодической литературы и результаты поисково-аналитической 
деятельности позволили выявить наличие противоречий в 
изучении процесса актуализации компетенций педагога в 
сфере образовательных инноваций в системе повышения ква-
лификации:  

 между возрастающими требованиями общества и госу-
дарства к компетентности педагога в сфере образовательных 
инноваций и недостаточной разработанностью организацион-
но – педагогических условий её актуализации в условиях сис-
темы повышения квалификации; 

 между необходимостью и потребностью педагога в ак-
туализации компетенций в сфере образовательных инноваций 
и недостаточным уровнем разработанности этой проблемы в 
науке; 

  между высоким инновационным потенциалом модер-
низации системы образования и отсутствием теоретических 
разработок, позволяющих на научной основе осуществлять 
процесс актуализации компетенций педагога в сфере образо-
вательных инноваций в условиях системы повышения квали-
фикации. 

Таким образом, актуальность проблемы формирования 
компетентности педагога в сфере инноваций объясняется, с 
одной стороны, процессами модернизации российской сис-
темы образования и ростом инновационных явлений, а, с 
другой стороны, потребностью педагогических кадров в 
подготовке к осуществлению всё возрастающей инноваци-
онной деятельности. 

Кроме того, благодаря тому, что в настоящее время в це-
лом разработана общеметодологическая база, способствую-
щая исследованию педагогических явлений, возникает по-

требность и возможность использовать эти разработки для 
поиска путей актуализации профессиональных компетенций 
педагога в сфере образовательных инноваций средствами сис-
темы повышения квалификации. Это очень важно с учётом 
многообразия и многоплановости инноваций в условиях мо-
дернизации образования. 

На основе теории и практики изучения проблемы мы 
пришли к ряду выводов: 

1. Актуализация компетентности педагога в сфере обра-
зовательных инноваций в системе повышения квалификации – 
это процесс осуществления действий по извлечению и прира-
щению компетенций педагогов в сфере образовательных ин-
новаций, необходимых для инновационной профессиональной 
деятельности, с целью перевода их из потенциальной сово-
купности требований государства и общества в реальную, 
актуальную совокупность компетенций, которыми владеет 
педагог, понимаемую нами как компетентность педагога в 
сфере образовательных инноваций. 

2. В отличие от сложившейся практики системы повыше-
ния квалификации педагогов, основанной на общепрофессио-
нальной тематике или узкопрофильной направленности, мы 
пришли к выводу, что результативность образовательного 
процесса повышения квалификации в условиях инновацион-
ного развития общества определяется актуализацией в нём 
компетентности педагога в сфере образовательных инноваций 
на основе использования комплексных программ и техноло-
гий инновационной направленности.  

3. Нами установлено, что разработка и реализация орга-
низационно-педагогических условий актуализации компе-
тентности педагога в сфере образовательных инноваций в 
системе повышения квалификации, таких как структурно-
функциональная модель актуализация компетентности педа-
гога в сфере образовательных инноваций в системе повыше-
ния квалификации; наличие механизма актуализации компе-
тентности педагога в сфере образовательных инноваций, ко-
торый заключается в определении содержания компетентности 
педагога в сфере образовательных инноваций на основе пред-
ставлений, сформированных в современных научно- педаго-
гических исследованиях и нормативных квалификационно- 
педагогических требованиях; осуществление проектирования 
содержания образования комплексной программы повышения 
квалификации педагогов в соответствии с содержанием ком-
петентности педагога в сфере образовательных инноваций; 
использование технологий обучения, адекватных способам 
деятельности педагога в условиях инновационного процесса 
(исследовательских, экспериментальных и др.) способствуют 
более результативному процессу актуализации компетентно-
сти педагога в сфере образовательных инноваций, что харак-
теризуется положительной динамикой уровня компетентности 
педагога в сфере образовательных инноваций в ходе осущест-
влённого нами педагогического эксперимента. 

4. Мы определили, что показателем актуализации компе-
тентности педагога в сфере образовательных инноваций мо-
жет выступать приращение уровня компетентности педагогов 
в сфере образовательных инноваций, которое выражается: 
уровнем инновационного мышления (по когнитивному крите-
рию); уровнем инновационной деятельности (по праксиологи-
ческому критерию); уровнем рефлексии инновационной дея-
тельности (по рефлексивному критерию), уровнем инноваци-
онного творчества ( по творческому критерию). 

Предпринятая нами попытка поиска научного решения 
проблемы актуализации компетенций педагога в сфере обра-
зовательных инноваций в условиях системы повышения ква-
лификации привела нас к этим выводам. Они не претендуют 
на свою завершенность и абсолютность, а могут рассматри-
ваться как промежуточные результаты, как начало исследова-
ния важной и перспективной проблемы для развития системы 
дополнительного образования – повышения квалификации 
педагога в условиях инновационного развития общества. 
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