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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС  

О СПЕЦИФИКЕ ПРОЯВЛЕНИЙ КРИЗИСОВ  

НА ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

О.Ф. Гефеле1, С.И. Филиппченкова1,2 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет», Тверь 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ, Тверь 

Приведены результаты дискурс-анализа феномена кризиса в современной 

отечественной возрастной и педагогической психологии. Проблема 

кризиса наполняется позитивным смыслом с точки зрения развития и 

становления личности. Возрастные кризисы относятся к качественным 

целесообразным трансформациям человека, необходимым для 

оптимального поступательного хода психического и социального 

развития, они детерминированы целостной системой объективных и 

субъективных факторов жизнедеятельности. Наличие в развитии 

человека критических возрастов может рассматриваться в призме их 

целесообразности для возникновения личностного новообразования и 

новой ситуации развития с трансформацией социального статуса 

человека. Возрастной кризис может рассматриваться как феномен 

качественного преобразования, выражающегося в смене ведущей 

деятельности, переходе в новую систему социальных взаимоотношений. 

Ключевые слова: возрастные кризисы, становление, специфика 

проявления.  

Феномен кризиса как фундаментальная категория является одним 

из актуальных и малоизученных психологических явлений, особенно в 

рамках изучения психологической наукой. В настоящее время 

отмечается большое количество научных публикаций, посвященных 

изучению феномена кризиса в психологической науке, особенно в 

психологии развития и возрастной психологии, при этом хотелось бы 

отметить отсутствие систематического изучения изучаемого феномена.  

В современной психологической науке практически нет единого 

мнения относительно природы кризиса в целом и возрастных кризисов в 

частности, лишь можно наблюдать различные концепции и подходы к 

изучению именно возрастных кризисов как феномена. Несмотря на это, 

проблема возрастных кризисов активно обсуждается как в 

психологической, так и в общенаучной литературе, при этом мало 

Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2021. № 2 (55). С. 6-12 
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уделяется внимания позитивной роли возрастных кризисов, которые 

способствуют онтогенетическому развитию личности. 

Актуальность исследования феномена возрастных кризисов в 

современной науке заключается в том, что кризис может переживаться 

человеком в связи с изменением жизненной ситуации или внутренней 

позиции по отношению к кому-либо или чему-либо. Причем в научной 

литературе при изучении описания феномена чаще всего можно 

столкнуться с описанием как возрастных кризисов, так и кризисов, 

которые возникают в межличностных отношениях, приводят к 

конфликтному взаимодействию и т.п. В данном случае речь идет о 

кризисе как о здоровом состоянии человека. Поэтому любой кризис 

является сложным, имеющим определенную феноменологию и 

структуру. 

В связи с этим хотелось бы отметить, что специфика проявлений 

кризисов на возрастных этапах является многогранной, так как данный 

феномен можно рассматривать как в рамках психологии развития, так и 

в рамках жизненных кризисов, изучаемых в социальной психологии, 

психологии личности, экстремальной психологии, организационной 

психологии, психологии управления и психологии труда.   

Спецификой возрастного кризиса в психическом развитии 

человека (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин,  

П.П. Блонский, А.Н. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, и др.) является 

трансформация разнонаправленной сложной системы взаимодействия 

индивида с социальной реальностью, его личной позицией по 

отношению к этой реальностиа также в появлением новых типов 

ведущей деятельности. Данные выводы о сути кризиса широко 

используются исследователями в целях понимания самого процесса 

развития человека в онтогенезе. 

По нашему мнению, возрастные кризисы относятся к 

качественным целесообразным трансформациям человека, необходимым 

для оптимального поступательного хода психического и социального 

развития. Возрастные кризисы детерминированы целостной системой 

объективных и субъективных факторов жизнедеятельности человека, 

причем иногда доминируют биологические предпосылки (например, при 

описании кризиса у ребенка в возрасте трех лет), а иногда и социальные 

причины и факторы (допустим, при описании специфики кризиса 

молодого человека в возрасте 17–18 лет, переживающего кризис 

социальной идентичности как компонента экзистенциального кризиса в 

условиях общественной трансформации) [2, с. 91]. Однако 

«закрепленные» в онтогенезе возрастные кризисы не исключают 

появление и влияние ситуационных жизненных кризисных событий на 

возрастные изменения человека и особую динамику их прохождения» [3, 

с. 148–149].  
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В отечественной психологии, систематизируя определение 

возрастного кризиса, можно выделить следующие подходы: 

1. Эмоционально-ориентированный подход (фрустрационный), 

предполагающий формирование кризиса на базе определенного 

сочетания состояния фрустрированности и общей неудовлетворенности 

личности собой и/или взаимоотношениями с окружающими. В данном 

ключе специфика кризиса в описании его как негативного переходного 

состояния, детерминированного как объективными (болезнь, стресс или 

травма), так и субъективными (неудовлетворенность базовых 

потребностей личности) причинами, окрашенного преимущественно 

пониженным фоном настроения и депрессивными тенденциями. 

2. Личностно-ориентированный подход (трансформационный), в 

котором возрастной кризис сопровождается личностной перестройкой, 

обусловленной возникающей острой ситуацией интеллектуального или 

эмоционального стресса. В данном случае кризис запускает процессы 

личностных изменений и рассматривается как насущная необходимость 

личностного становления и конституирования. 

3. Жизненно-ориентированный подход (трансцендентный) 

анализирует кризис с точки зрения бифуркации в личностном 

саморазвитии и самоизменении на фоне эмоционально значимого 

события либо изменения социального статуса. Кризис выступает 

объединяющей силой для нахождения человеком ресурсов для 

психологического совладания с психотравмирующей ситуацией.  

В психологической науке исследователи зачастую подменяют 

понятие «кризис» разного рода коннотациями, таким как стресс, 

конфликт, фрустрация, кризисная ситуация, кризисное состояние, 

которые можно соотнести с различными личностными сферами. По этой 

причине возникает размытость и неоднозначность толкования понятия 

«кризис» в различных отраслях психологии. И тогда большинство 

исследователей поддерживают точку зрения, что «конструктивное 

переживание кризиса в большинстве случаев основывается на 

возможностях внутреннего потенциала человека, в способности к 

самосозиданию через собственный ответственный и свободный выбор» 

[3, с. 147–148].  

Как отмечал Л.С. Выготский, возрастные кризисы выступают как 

«…поворотные пункты в детском развитии, принимающие иногда форму 

кризиса… развитие иногда приобретает бурный, стремительный, иногда 

катастрофический характер», и считал, что «развитие здесь в отличие от 

устойчивых периодов совершает скорее разрушительную, чем 

созидательную работу» [1].  

По мнению К.Н. Поливановой, «…возрастной кризис является 

преобразованием социальной ситуации развития, при котором старая 

социальная ситуация развития разрушается, а на ее месте, вместо нее, 
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строится новая; психологическое содержание возрастного кризиса 

состоит в том, что происходит субъективация новообразования 

предшествующего стабильного периода, т. е. превращение 

новообразования стабильного периода в субъектную способность 

индивида» [5]. 

Согласно отечественному исследователю И.Г. Малкиной-Пых, 

«…кризис – это столкновение двух реальностей: психической реальности 

человека с его системой мировоззрения, паттернами поведения и т. п. и 

той части объективной действительности, которая противоречит его 

предыдущему опыту» [4].  

В рамках изучения возрастных кризисов в психологии 

приоритетным являются работы Л.И. Божович, которая, продолжая 

позицию Л.С. Выготского относительно понятия «переживание», ввела 

дефиницию «внутренней позиции» человека. 

В отечественной психологии основным вектором в изучении 

кризиса выступает заключение, что он является специфическим 

поведенческим синдромом возрастного перехода. Важно отметить в 

данного рода исследованиях психологический подход Д.Б. Эльконина, в 

которых под кризисами понимаются «переходы от одной системы к 

другой (от овладения мотивационно-потребностной сферой к 

операционально-технической и наоборот). При этом переходы между 

эпохами названы «большими» кризисами. В этот момент открывается 

новая эпоха и новый период развития мотивационно-потребностной 

сферы. Переход между периодами внутри одной эпохи характеризуется 

как «малый» кризис, он открывает следующий период формирования 

интеллектуально-познавательных сил ребенка» [6]. 

В отечественной психологической науке можно выделить два 

различных направления понимании и описании возрастного кризиса. 

Сторонники первого подхода Л.С. Выготский и Д.Б. Эльконин признают 

наличие в развитии человека критических возрастов как целесообразных 

ситуаций, в которых происходит специфическая психологическая 

работа, состоящая из единства двух противонаправленных 

преобразований: возникновение личностного новообразования и 

возникновение новой ситуации развития с трансформацией социального 

статуса человека. Второе направление, представленное работами А.Н. 

Леонтьева, Л.И. Божович и др., признает необходимость качественных 

преобразований, которые выражаются в смене ведущей деятельности и 

одновременном переходе в новую систему социальных 

взаимоотношений человека.  

Психологическая специфика возрастного кризиса такова, что он 

на различных этапах развития человека всегда взаимосвязан с 

особенностями человеческого бытия и постоянно происходящими в 

жизни человека изменениями. Появление новых качеств, как 
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физиологических, так и психологических, является причиной для 

перестройки как всего организма в целом, так личностных изменений в 

частности, что приводит зачастую к определенным трудностям. 

Возрастные кризисы по своей природе более динамичны, чем статичны. 

Необходимо отметить временный характер любого возрастного кризиса. 

Кризис в любом возрастном периоде сопровождается напряжением, 

тревожным состоянием, которое не может переноситься индифферентно. 

Кризис, как правило, вызывает дискомфорт и выбивает человека из 

обычного его биоритма. Кризис не является тупиковым состоянием, а 

становится противоречием, которое накапливается у человека в течение 

всей жизни. Каждый возрастной кризис характеризуется 

специфическими признаками. Следует отметить, что кризисы развития и 

жизненные кризисы проявляются в определенные возрастные периоды. 

В типичных случаях продолжительность психологического кризиса 

ограничивается сроком от одной до шести недель. При благоприятном 

разрешении кризиса повышается адаптационный уровень личности, 

включая ее способность противостоять кризисам в будущем. Кризис 

также зачастую приводит к разрешению проблемы, приобретению 

нового опыта, развитию личности или стагнации-регрессии. 

Проявление нормативных психологических кризисов на разных 

этапах возрастного развития, начиная с новорожденности и заканчивая 

периодом пожилого возраста, отличаются разными психическими 

изменениями, характерными именно для этого возрастного периода 

развития личности. Зрелая личность, испытывая возрастные кризисы, не 

теряет способности адекватно оценивать, принимать и рефлексировать 

противоречия, возникающие с социальной средой, продуктивно 

разрешать их в соответствии со своими жизненными целями, ценностно-

смысловыми установками и нравственными идеалами, что ведет к новым 

ступеням личностного развития. Кризис пожилого возраста специфичен 

в первую очередь психологическими трудностями, связанными с 

осознанием человеком конечности жизни, с эмоционально-окрашенным 

отношением к смерти, а также возникновением особой 

психотравмирующей ситуации, связанной с внезапной смертью супруга 

(супруги) и утратой близких друзей. 

Основными характеристиками кризисных периодов, по  

Л.С. Выготскому, можно назвать [1]: наличие резких изменений в 

короткие отрезки времени; неотчетливость границ кризиса, т. е. 

трудность определения моментов его наступления и окончания; 

конфликты с окружающими; наличие асоциальных форм поведения и 

утрата самоконтроля.   

Психологические кризисы на различных этапах возрастного 

развития связаны с особенностями человеческого бытия и постоянно 

происходящими в жизни человека изменениями. Появление новых 
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качеств – как физиологических, так и психологических – является 

причиной для перестройки как всего организма в целом, так и 

личностных изменений в частности, что может привести к определенным 

трудностям. Возрастные кризисы по своей природе более динамичны, 

чем статичны, они в любом возрастном периоде сопровождаются нервно-

психическим напряжением, тревожным состоянием, апатией, 

депрессией. Возрастные кризисы ограничены во времени. Возрастной 

кризис индивидуален и обладает присущими только определенному 

человеку сущностными характеристиками. В типичных случаях 

продолжительность психологического кризиса ограничивается сроком от 

одной до шести недель. При благоприятном исходе кризиса повышается 

адаптационный уровень личности, включая ее способность 

противостоять кризисам в будущем. Кроме того, возрастной кризис 

может привести либо к разрешению проблемы, приобретению нового 

опыта, развитию личности или стагнации-регрессии. 

Таким образом, на основе дискурс-анализа изучаемого феномена 

кризиса можно резюмировать, что с позиции психологии развития и 

возрастной психологии как научного направления проблема кризиса 

наполняется позитивным смыслом с точки зрения развития и 

становления личности, тогда как в других отраслях психологического 

знания, таких как, например, кризисная психология, психология 

катастроф, экстремальная психология, кризис понимается как острая 

ситуация, которая может закончиться на любой стадии, в том случае, 

когда личность найдет выхода или в том случае, когда кризис как 

опасность исчезнет.  

Исходя из проведенного анализа, можно подвести итог, что в 

отечественной психологической науке возрастные кризисы как 

психологический феномен рассматриваются с точки зрения разных 

научных подходов и концепций, что приводит к неоднозначности 

рассмотрения феномена. Кроме того, современные исследования, 

проводимые в рамках психологии развития и возрастной психологии, 

социальной психологии, психологии личности, экстремальной 

психологии, организационной психологии, психологии управления и 

психологии труда, подчеркивают многогранность и специфику 

проявления изучаемого феномена согласно тому научному направлению, 

в рамках которого изучается данный феномен. 
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PSYCHOLOGICAL DISCOURSE  

ON THE SPECIFIC CHARACTERISTICS OF CRISES  

AT THE AGE STAGES OF HUMAN DEVELOPMENT 

O.F. Gefele1, S.I. Filippchenkova1,2 

1Tver State Technical University, Tver 
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The results of the discourse analysis of the crisis phenomenon in modern 

Russian developmental and educational psychology are presented. The problem 

of the crisis is filled with a positive meaning from the point of view of the 

development and formation of the personality. Age crises refer to the 

qualitative, expedient transformations of a person, necessary for the optimal 

progressive course of mental and social development, they are determined by 

an integral system of objective and subjective factors of life. The presence of 

critical ages in human development can be considered in the prism of their 

expediency for the emergence of a personal neoplasm and a new developmental 

situation with the transformation of a person's social status. The age crisis can 

be viewed as a phenomenon of qualitative transformation, expressed in a 

change in leading activity, a transition to a new system of social relationships. 

Keywords: age crises, formation, specific manifestations. 

  



Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2021. № 2 (55)  

- 13 - 

 

УДК 159.99 

DOI: 10.26456/vtpsyped/2021.2.013 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ С РАЗНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

РЕФЛЕКСИВНОСТИ 

С.И. Кудинов, С.С. Кудинов, В.С. Кудинов, А.А. Достатняя 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

Анализируется рефлексивность как основа самопознания и понимания 

себя субъектом в будущей профессиональной деятельности. 

Проанализированы психологические особенности профессионального 

становления личности в юношеском возрасте, рассмотрена специфика 

проявления рефлективности, выделены уровни ее развития и определена 

роль в профессиональном самоопределении старшеклассников. 

Эмпирическое исследование проведено на выборке 244 учащихся (136 

девушек и 108 юношей, средний возраст – 16 лет). В исследовании были 

использованы: тест на выявление профессионального типа личности Дж. 

Холанда в модификации (Г.В. Резапкиной); методика «Мотивы выбора 

профессии» Г. Овчаровой; методика определения уровней развития 

рефлексивности А. Карпова; методика «Дифференциальный тип 

рефлексии» Д.А. Леонтьева и эссе на тему «Роль прошлого, настоящего и 

будущего в моей жизни». По результатам пилотажного этапа 

исследования выделены три группы респондентов с разными 

показателями рефлексивности. Количественный и качественный анализ 

показателей рефлексивности и профессионального самоопределения 

старшеклассников позволил установить специфическое соотношение 

указанных характеристик. Результаты исследования могут стать основой 

для развития рефлексивности старшеклассников и для создания программ 

актуализации их профессионального самоопределения.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, рефлексивность, 

личность, старшеклассники, характеристики. 

Проблема профессионального самоопределения 

старшеклассников является предметом исследования на протяжении 

длительного периода времени как в России, так и за рубежом. 

Актуальность данной темы обусловлена постоянными социально-

экономическими и политическими преобразованиями в мире. В связи с 

научным прогрессом мирового сообщества на смену одним профессиям 

приходят другие. При выборе профессии ориентация только на 

собственный интерес становится уже не актуальной. От учащихся все 

больше требуется развитие личностного потенциала и соответствие этого 

потенциала современным профессиональным требованиям. В работах 

П.А. Шавир отмечается, что для профессионального самоопределения в 

раннем юношеском возрасте очень важно включать учащихся в 
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практические виды деятельности – для осмысления этой деятельности и 

соотнесения своих возможностей, способностей и желаний с 

предполагаемой профессией [14]. Однако в настоящее время 

современная общеобразовательная система в России не способна 

предоставить такие возможности учащимся.  

Согласно разным источникам СМИ, в настоящее время в связи с 

распространением эпидемии коронавируса многие сотрудники и 

преподаватели университетов и других учреждений обнаружили 

неготовность осуществлять свою профессиональную деятельность 

дистанционно из-за отсутствия достаточных компетенций в области 

цифровых технологий. Данный пример является показательным в том, 

что в ближайшей перспективе наиболее востребованными на рынке 

труда будут специалисты с нестандартным типом мышления, готовые 

быстро обучаться, встраиваться в систему необходимых 

профессиональных требований в данный момент времени для 

выполнения на высоком качественном уровне производственных задач. 

В этой связи профессиональное самоопределение должно 

осуществляться с ориентацией не на настоящее, а на будущее, на 

перспективу с учетом прогнозирования развития экономики и рынка 

труда. Для подобных прогнозов требуется развитая рефлексивность, 

способность к анализу, обобщению, прогнозированию и т.д. Понятие 

«рефлексия» в психологии привлекается в качестве объяснительного 

принципа для раскрытия психологического содержания различных 

конкретных предметов психологического изучения: мышления, 

сознания, общения. Рефлексия как самоанализ является выражением 

потребности личности разобраться в своем поведении и в качестве 

результатов своей деятельности [9, 17, 19, 21]. 

Согласно исследованиям А.В. Мудрика, самоопределение 

личности предполагает усвоение накопленного человечеством опыта, 

который проявляется как подражание и идентификация, а также 

формирование у индивида неповторимых, только ему присущих свойств, 

которое протекает как обособление [6]. 

С нашей точки зрения, одним из важнейших факторов 

профессионального самоопределения старшеклассников является 

создание рефлексивной среды (или развитие рефлексии). Как отмечал 

В.В. Давыдов, «чтобы учиться, изменять себя, человек должен, во-

первых, знать о своей ограниченности, во-вторых, в ней должно быть 

умение переходить границы своих возможностей» [1]. Важность 

создания рефлексивной среды упоминается в работах И.Н. Семенова. Он 

считает, что рефлексивная среда связана с включением, открытием для 

осмысления и переосмысления всех компонентов деятельности: 

предметно-интеллектуального, организационно-регулятивного, 

коммуникативно-кооперативного, личностно-мотивационного, которые 
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открывают возможное поле для осознанного выбора перспектив в плане 

ценностей, смыслов, форм и средств самореализации и саморазвития, 

дают возможность выработать уникальный способ жизнетворчества, 

испытать его и выявить конструктивный потенциал [8]. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, возникновение сознания связано с 

выделением непосредственного переживания рефлексии на окружающий 

мир и на самого себя. Он отмечал также, что с появлением рефлексии 

формируется особый способ существования человека в мире и его отношение 

к миру. Рефлексия является фактором непрерывного процесса жизни и 

позволяет личности мысленно выходить за пределы реальности [11]. 

В работах А.Г. Спиркина аргументированно доказана связь 

рефлексии и самосознания. С позиций этого автора, самосознание как 

совокупность самоотношения, самооценки и самопознания формируется 

в соответствии с влиянием социального образа жизни на определенной 

ступени развития личности [12]. В.В. Столин также указывает на тесную 

взаимосвязь рефлексии с самосознанием личности, отмечая при этом, 

каким образом субъект осмысляет свои личностные выборы [13].  

Из вышеизложенного следует, что рефлексия как составляющая 

самосознания личности является одним из ведущих факторов, влияющих 

на формирование профессионального самоопределения. 

Согласно исследованиям Е.А. Климова, на профессиональный 

выбор старшеклассников оказывают влияние ряд других факторов. К ним 

автор относит позиции микрогрупп: друзья, семья, учителя, мнения 

которых могут стать решающими в профессиональном самоопределении 

личности. Значительную роль в данном выборе, по мнению автора, 

играют личностные профессиональные планы, представления о 

ближайшем и отдаленном будущем. Профессиональный план, или образ, 

представление, его особенности зависят не только от склада ума, 

характера, опыта личности, но прежде всего от уровня развития 

рефлексивности личности. Данный план включает в себя главную цель и 

цели на будущее, пути и средства их достижения. Еще одной стороной 

выбора профессии являются задатки и способности учащегося. Для 

современной молодежи ключевую роль в выборе профессии играет 

уровень притязаний и общественное признание [3]. 

В статье Л.В. Мальцевой, посвящённой обзору исследований 

профессионального самоопределения в отечественной и зарубежной 

психологии, отмечается, что в качестве основных предикторов данного 

самоопределения выступают ценности, мотивы, когнитивные факторы, 

рефлексивность и др. [5]. 

В работах зарубежных авторов проблема профессионального 

самоопределения является, как и в России, одной из приоритетных, о чем 

в своих исследованиях отмечают J. Athanasou, R. Esbroeck. С позиций 

данных авторов, профессиональная ориентация и профессиональное 
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самоопределение на более позднем этапе являются предпосылкой 

карьерных достижений [15].  

В некоторых зарубежных странах работа педагогов по 

профессиональной ориентации и формированию профессионального 

самоопределения, в отличие от России, осуществляется на протяжении 

всего периода обучения в школе. В исследованиях M. Camilleri, S. Galea, 

J. Gravina отмечается, что в государственной программе образования 

Мальты разделу профессионального самоопределения уделено важное 

место, поскольку это связано с экономикой государства [16]. 

Профессиональное самоопределение начинается с младших классов. В 

работах других исследователей (T. Hooley, A. Watts, R. Sultana, S. Neary) 

представлены данные о том, что профессиональное самоопределение не 

только сокращает дистанцию между обучением и профессиональной 

деятельностью, но и благоприятно влияет на успешность обучения [18]  

Значительная часть работ в зарубежных исследованиях посвящена 

в контексте профессионального самоопределения изучению карьерных 

ориентаций и компетенций [20], в ряде исследований используется 

рефлексивный подход при изучении профессиональной идентичности [22]. 

Отдельно можно выделить работы, рассматривающие программы 

организации службы карьеры, в рамках которых проводятся масштабные 

исследования по продвижению субъекта по карьерной лестнице [23], а 

также исследования, посвященные самоуправлению карьерных 

ориентаций с учетом субъектных факторов, в т. ч. рефлексивности [24].  

Таким образом, краткий обзор исследований по указанной 

проблеме позволяет выдвинуть предположение о том, что уровень 

развития рефлексивности является одним из основных предикторов 

профессионального самоопределения старшеклассников. Цель настоящего 

исследования заключается в выявлении соотношения рефлексивности и 

профессионального самоопределения в раннем юношеском возрасте. 

Процедура и методы исследования 

Изучение рефлексивности в контексте профессионального 

самоопределения проводилось на основе системного и субъектно-

деятельностного подходов, теорий и концепций личности в контексте 

гуманистической парадигмы. Для проверки гипотезы о взаимосвязи 

рефлексивности и професcионального самоопределения старшеклассников 

было проведено исследование на выборке учащихся общеобразовательных 

школ г. Тольятти № 93, г. Москвы № 2086, Вишневской 

общеобразовательной школы № 4 и Софиевско-Борщаговской ОВК 

Киевской области. Всего было задействовано 244 учащихся (136 девушек 

и 108 юношей, средний возраст – 16 лет). В эмпирическом исследовании 

для изучения профессионального самоопределения старшеклассников 

были использованы: методика определения профессионального типа 

личности Дж. Холанда в модификации Г.В. Резапкиной, включающая 
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реалистический, интеллектуальный, социальный, офисный, 

предпринимательский и артистический типы профессий [10]; методика 

«Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой, содержащая шкалы: 

внутренние индивидуально значимые мотивы, внутренние социально 

значимые мотивы, внешние положительные мотивы и внешние отрицательные 

мотивы. При исследовании рефлексивности старшеклассников 

использовалась методика определения уровней развития рефлексивности, 

разработанная А. Карповым [2], и опросник «Дифференциальный тип 

рефлексии» Д.А. Леонтьева. Данный опросник содержит три шкалы: 

системная рефлексия – связана с самодистанцированием и взглядом на 

себя со стороны, позволяет охватить одновременно полюс субъекта и 

полюс объекта; интроспекция – самокопание, связана с сосредоточенностью 

на собственном состоянии, собственных переживаниях; квазирефлексия 

– направлена на объект, не имеющий отношения к актуальной жизненной 

ситуации, и связана с отрывом от актуальной ситуации бытия в мире [4]. 

Дополнительно к методике А. Карпова использовался анализ эссе 

школьников на тему «Роль прошлого, настоящего и будущего в моей 

жизни». Необходимость включения эссе в программу исследования 

продиктована изучением таких характеристик рефлексивности 

старшеклассников, как ситуативная, ретроспективная и перспективная. 

Методы математико-статистического анализа (описательная 

статистика, сравнительный анализ, t – критерий Стьюдента, факторный 

анализ, программа стандартного статистического пакета «Statistica-7.0» 

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе количественной обработки полученных 

результатов исследования были зафиксированы уровни проявления 

рефлексивности у старшеклассников по всей выборке. Выявленные 

данные обнаружили неравномерность распределения этого показателя. 

Самый высокий процент респондентов зафиксирован с низким уровнем 

рефлексивности. У школьников этой подгруппы слабо развито осознание 

и анализ собственных психических и эмоциональных состояний, что 

приводит к сложностям в оценке своих действий, поступков, жизненных 

ситуаций. Учащиеся испытывают значительные трудности в 

межличностном общении в силу слабого развития способности к 

пониманию поведенческих, коммуникативных и эмоциональных 

характеристик других людей и к коллективной рефлексии. 

Средний уровень развития рефлексии диагностирован у 27,8 % 

респондентов. Старшеклассники с таким уровнем рефлексии способны 

не в полном объеме осознавать и осмысливать содержание собственной 

психики, своего поведения, деятельности, общения и взаимодействия с 

другими людьми. Это выражается в том, что респонденты не всегда 

обращаются к анализу последовательности и содержанию мыслительных 

операций, оснований, мотивов и целей своих действий, источников 
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переживаний и эмоций. У многих старшеклассников с такими показателями 

недостаточно развита способность к групповой рефлексии, способность 

ставить себя на место другого человека. Такие механизмы, как проекция, 

идентификация и эмпатия, в данном случае развиты на среднем уровне. 

Высокий уровень развития рефлексии отмечается у 18,2 % 

испытуемых. Этот уровень характеризуется склонностью школьников к 

самопознанию, переживанию собственной индивидуальности, анализу 

ситуаций с учетом позиции другого человека (поставить себя на место 

другого), способностью к переосмыслению своего поведения. В этом 

возрасте у школьников с высоким уровнем развития рефлексии рано 

формируется ценностная сфера, появляется необходимость определения 

личностного смысла существования.  

Выявленные уровни проявления рефлексивности у 

старшеклассников были сопоставлены с результатами, полученными по 

эссе и методике Д.А. Леонтьева. Структурный анализ эссе осуществлялся 

с помощью вычленения количественных логических единиц в тексте, 

относящихся к одному из трех видов рефлексии: ситуативной, 

ретроспективной и перспективной. В процессе проведенного анализа 

были определены доминирующие виды рефлексивности в каждом из 

выделенных уровней (табл. 1). У старшеклассников с высоким уровнем 

рефлексивности в качестве доминирующих видов отмечаются системная 

и перспективная рефлексия. Это свидетельствует о том, что респонденты 

данной группы могут в своем самосознании выйти за пределы своего 

внутреннего переживания и проанализировать со стороны себя, свои 

действия, стиль общения и взаимодействия. 

Таблица 1 
Сопоставление выраженности уровней и видов рефлексивности  

у старшеклассников, N = 244 

Уровни рефлексивности 
 

Виды рефлексивности 

Высокий, % 

N = 45 

Средний, % 

N = 68 

Низкий, % 

N = 131 

Ситуативная 15 10 8 

Ретроспективная 8 24 13 

Перспективная 20 19 7 

Интроспективная 16 22 10 

Системная 34 13 4 

Квазирефлексия 7 12 58 

Склонны к анализу своих ошибок и сильных сторон. Обладают 

качеством системного анализа, умеют анализировать себя как бы со 

стороны, видеть ситуацию во всех ее аспектах, охватить одновременно 

полюс субъекта, полюс объекта и альтернативные возможности. У них 

отмечается выраженная способность анализа предстоящей деятельности 

и поведения. Их отличает планирование предстоящих событий, 

прогнозирование вероятных исходов и др. Они всегда тщательно 
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планируют свои возможные действия и жизненные события, 

ориентируются на перспективу и будущее. Отмеченная рефлексивность 

является наиболее продуктивной в жизнедеятельности старшеклассников. 

У отдельных респондентов этой группы выявлены другие виды 

рефлексивности, не характерные в целом для высокого уровня рефлексивности. 

У респондентов со средним уровнем рефлексивности 

представляется сложным выделить жестко дифференцированные 

основные виды данного качества, поскольку отмечается достаточно 

равномерное распределение по всем представленным видам. В то же 

время для наибольшего количества респондентов этой подгруппы 

характерными видами рефлексивности выступают перспективная, 

ретроспективная и интроспективная рефлексивность. Несколько меньше 

проявляются системная, ситуативная и квазирефлексия. Основными 

качествами рефлексивности этих респондентов являются анализ своего 

поведения, деятельности и общения с позиций стороннего субъекта, 

возможность планировать и прогнозировать свои события в отдаленной 

перспективе. Однако это качество характерно лишь для 19 % 

респондентов данной подгруппы. Еще 24 % старшеклассников со 

средним уровнем рефлексивности склонны к анализу уже выполненной 

в прошлом деятельности и свершившихся событий. Они сосредоточены 

в своих размышлениях относительно того, насколько правильными, 

выверенными были их поступки, реакции, эмоции, мотивы в том или 

ином виде деятельности, во взаимоотношениях с окружающими или при 

выполнении личностно-значимых событий в своей жизни. Эти 

респонденты в основном сосредоточены на прошедших событиях. Для 22 % 

респондентов этой подгруппы характерна рефлексия относительно 

своего состояния, эмоциональных переживаний и статуса в группе. 

Только 13 % старшеклассников с данным уровнем рефлексии способны 

к системному анализу своей жизнедеятельности, проявляют внимание к 

деталям и альтернативным вариантам в поведении и деятельности.  

Для старшеклассников с низким уровнем рефлексивности в 

качестве основного вида этого феномена выступает квазирефлексия (в 58 

% случаев). Иными словами, их внутренние переживания имеют весьма 

отдаленное отношение к актуальной жизнедеятельности. Данный вид 

рефлексии обусловлен в большей степени психологической защитой и 

игнорированием угрожающих, неприятных ситуаций для школьников. 

Они в меньшей степени склонны рефлексировать свои чувства, эмоции, 

ошибки и просчеты в актуальных жизненных ситуациях. 

Для выявления статистически значимых различий в проявлении 

доминирующих видов рефлексивности у респондентов с высоким, 

средним и низким уровнем развития данного качества был определен t- 

критерий Стьюдента (табл. 2). Результаты проведенного анализа 

показали, что самые большие статистически значимые различия 
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зафиксированы между высоким и низким уровнями рефлексивности. При 

сравнении доминирующих видов рефлексивности в указанных группах 

оказалось, что в высоком уровне данного свойства статистически 

значимо доминирует ситуативная, перспективная, интроспективная и 

системная рефлексивность. Это свидетельствует о том, что старшеклассники 

с высоким уровнем развития рефлексивности в большей степени 

склонны не только анализировать свои чувства, эмоции, мысли, поступки 

и реакции в актуальный момент времени, но и способны подвергать 

анализу обстоятельства, ситуации, окружающих, а также влияние других 

внешних и внутренних факторов на их жизнедеятельность в разные 

временные аспекты. То есть они готовы подвергать анализу как прошлые 

события, так и свое актуальное состояние в настоящий момент времени, 

а также осуществлять прогнозирование своего будущего.  

Таблица 2 
Сравнительный анализ доминирующих видов рефлексивности у 

старшеклассников с разными уровнями развития свойства, N = 244 

Уровни и виды 

рефлексивности 

Уровень 

Разность 
t-

критерий 
p-уровень Низкий 

N = 131 

Высокий 

N = 45 

Ситуативная  5 9 4 2,32 p < ,05 

Ретроспективная 10 7 –3 –2,28 p < ,05 

Перспективная  4 12 8 3,12 p < ,05 

Интроспективная  18,6 29,2 10,6 4,11 p < ,01 

Системная  28,8 40,2 11,4 4,68 p < ,01 

Квазирефлексия  34,3 14,7 –19,6 –7,32 p < ,001 

Ситуативная  7 9 2 1,57 – 

Ретроспективная 12 7 –7 –3,07 p < ,01 

Перспективная  11 12 1 0,18 – 

Интроспективная  25,3 29,2 3,9 2,49 p < ,05 

Системная  32,6 40,2 7,6 3,67 p < ,01 

Квазирефлексия  24,4 14,7 -9,7 5,14 p < ,01 

Ситуативная  5 7 2 1,15 – 

Ретроспективная 10 12 2 1,37 – 

Перспективная  4 11 7 3,12 p < ,01 

Интроспективная  18,6 25,3 6,7 3,02 p < ,01 

Системная  28,8 32,6 3,8 1,81 – 

Квазирефлексия  34,3 24,4 9,9 –4,19 p < ,01 

У респондентов с низким уровнем рефлексивности статистически 

значимо преобладают такие виды этого свойства, как ретроспективная 

рефлексия и квазирефлексия. Для старшеклассников этой подгруппы 

характерно в анализе своего внутреннего «Я» в большей степени уходить 

в прошлые свершившиеся события. Причем свой прошлый опыт 

анализируется не с позиции встраивания лучшего опыта в актуальное 

состояние, а концентрируется на негативных аспектах своей 
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жизнедеятельности: переживаемые вновь и вновь обиды, чувства 

угрызения совести, злость по отношению к другим и т.д.  

Другим важным фактором их рефлексивности является 

сосредоточенность на несущественных фрагментах, не имеющих 

отношения к их актуальному состоянию. Они много переживают по 

поводу свершившихся событий, акцентируя свое сознание и чувства на 

отрицательном опыте. При этом не анализируют практически себя здесь 

и сейчас и плохо представляют свою отдаленную перспективу в социуме. 

Между средним и высоким уровнями рефлексии также 

зафиксированы статистически значимые различия. У старшеклассников 

со средним уровнем данного качества преобладает также 

ретроспективная рефлексия и квазирефлексия. У респондентов с 

высоким уровнем статистически значимо доминирует интроспективная и 

системная рефлексия. По перспективной и ситуативной статистически 

значимых различий не выявлено. Это свидетельствует о том, что 

старшеклассники как с высоким, так и со средним уровнем рефлексии в 

равной степени способны анализировать как свое актуальное состояние, 

так и осуществлять прогнозирование будущего. 

В группах респондентов с низким и средним уровнем проявления 

свойства также зафиксированы статистические различия по трем видам 

рефлексивности. Причем перспективная и интроспективная доминируют 

у школьников со средним уровнем рефлексии, а квазирефлексия – у 

респондентов с низким уровнем развития данного качества. Результаты 

сравнительного анализа свидетельствуют, что старшеклассники с низкими 

показателями развития рефлексивности не способны к глубокому и 

всестороннему самоанализу. Их рефлексивность ограничивается 

фрагментарностью, не имеющей прямого отношения к становлению 

личности, выступает как способ психологической защиты – при этом не 

всегда продуктивный. Школьники же с высоким уровнем развития 

рефлексивности, напротив, обладают способностью к системному 

самоанализу и возможностью прогнозирования своей перспективы. 

На следующем этапе исследования у респондентов с разными 

уровнями рефлексивности были проанализированы мотивы выбора 

профессии и типы профессиональных предпочтений в контексте 

профессионального самоопределения. Для реализации данной задачи 

использовался факторный анализ (табл. 3). Согласно данным таблицы, у 

респондентов с высоким уровнем рефлексивности в первый фактор со 

значимыми весами вошли внутренние индивидуально-значимые и 

социально-значимые мотивы выбора профессии, а также интеллектуальный 

и социальный типы профессий. Второй фактор представлен 

предпринимательским типом профессий, а третий фактор включает 

офисный тип профессий. Данный набор переменных свидетельствует о 

том, что для этих старшеклассников при выборе профессии особое 
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значение приобретают внутренние мотивы, ориентированные на реализацию 

своего потенциала, удовлетворение потребностей в достижении 

профессионализма, а также мотивы, нацеленные на общественное 

признание, желание быть полезным другим людям и обществу в целом. 

Таблица 3 
Факторная структура мотивов выбора и типов профессий у старшеклассников 

с разным уровнем рефлексивности, N = 244 

Компоненты 

Уровни рефлексивности 

Высокий  Средний  Низкий  

Ф1 Ф2 Ф3 Ф1 Ф2 Ф3 Ф1 Ф2 Ф3 

Внутренние 

индивидуально-

значимые мотивы 837 211 116 324 578 221 193 204 139 

Внутренние социально-

значимые мотивы 614 204 177 598 301 245 143 592 124 

Внешние положительные 

мотивы 278 722 310 569 221 118 231 651 203 

Внешние отрицательные 

мотивы 139 232 308 143 227 523 609 122 250 

Реалистический тип 

профессии 225 135 202 230 118 219 187 190 613 

Интеллектуальный тип  716 332 231 149 601 183 301 297 117 

Социальный тип  641 124 204 634 125 212 215 524 212 

Офисный тип 231 120 513 716 211 132 619 210 134 

Предпринимательский 

тип 241 611 133 246 108 205 809 231 150 

Артистический тип 148 216 103 182 119 201 122 656 223 

Примечание. Нули и запятые опущены 

Учитывая отмеченные мотивы, можно увидеть, что в качестве 

приоритетных профессиональных сфер у них выступают медицина, 

экология, журналистика, юриспруденция, психология, педагогика, 

искусствоведение, компьютерные и биотехнологии. На вторых позициях 

расположены профессии, связанные с бизнесом, управленческой и 

административной деятельностью. Подобное профессиональное 

самоопределение у старшеклассников с выраженными характеристиками 

рефлексивности свидетельствует о тщательно продуманном подходе в 

выборе профессий. Результаты выборочного интервьюирования 

показали, что выбор в пользу профессий интеллектуального и 

социального типов вместо предпринимательского и других обусловлен, 

по мнению старшеклассников, социальной значимостью выбранных 

профессий, возможностью самореализации и самосовершенствования в 

них, достижением признания, социальной защищенностью, в то время 

как в предпринимательской деятельности требуется большая 

самостоятельность, собственные ресурсы, в т. ч. материальные, большая 

конкуренция в секторе экономике и другие сдерживающие факторы. 
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У респондентов со средним уровнем развития рефлексивности в 

первый фактор со значимыми весами вошли внутренние социально-

значимые мотивы, внешние положительные мотивы, социальный и 

офисный типы профессий. Второй фактор включает внутренние 

индивидуально-значимые мотивы и интеллектуальный тип профессий. И 

третий фактор представлен внешними отрицательными мотивами. 

Иными словами, для этой группы респондентов в качестве ключевых 

мотивов выбора профессии выступают самые разноплановые – от 

возможности материального вознаграждения, социального признания, 

карьерного роста, самосовершенствования до мнения родителей, друзей 

влияния СМИ и т.д. В качестве приоритетных профессий у них 

выступают, с одной стороны, так же социальные: экология, медицина, 

журналистика и юриспруденция, а с другой стороны, офисные виды 

деятельности: операторы связи, администраторы, диспетчеры и другие. 

На второй позиции расположены такие профессии, как инженер, 

программист, лингвист, психолог, искусствовед, композитор и др. И в 

качестве непривлекательных выступают профессии реалистического 

(водитель, дизайнер, массажист, агроном и др.), предпринимательского 

(логистик, менеджер по продажам, брокер и др.) и артистического 

(кинооператор, дрессировщик, музыкант, актер и др.) типов. 

У респондентов с низким уровнем рефлексивности в первый 

фактор вошли внешние отрицательные мотивы выбора профессии, 

офисный и предпринимательский типы профессий. Второй фактор со 

значимыми весами включает внутренние социально значимые мотивы, 

внешние положительные мотивы, социальный и артистический типы 

профессий. В третий фактор вошла только одна переменная, 

реалистический тип профессий. Для данной группы старшеклассников 

выбор профессии осуществляется преимущественно с учетом мнения 

других людей, родителей, друзей, педагогов, СМИ и др. В меньшей 

степени они руководствуются в данном процессе собственными 

потребностями и установками, ориентированными в выборе профессии 

на социальное признание, желание быть полезным обществу. В качестве 

привлекательных профессий для них выступают администратор, 

диспетчер, редактор, корректор, менеджер, управляющий компанией, 

брокер и др. Менее значимыми являются профессии социального, 

артистического и реалистического типа.  

Таким образом, факторная структура составляющих 

профессиональных типов и мотивов выбора профессии позволила 

выявить некоторые особенности в профессиональном определении у 

старшеклассников с разным уровнем развития рефлексивности. 

Проведенное исследование позволило выявить особенности 

проявления рефлексивности у старшеклассников, в ходе которого были 

выделены уровни и виды рефлексивности, определено их соотношение. 
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Установлено, что высокому уровню рефлексивности соответствуют в 

большей степени системный и перспективный вид рефлексивности 

отвечающие за масштабность самоанализа, возможность соотносить 

собственные мысли, чувства, эмоции, реакции и т.д. с учетом 

обстоятельств и окружающих людей, планировать и прогнозировать 

ситуации и собственную траекторию жизнедеятельности с учетом 

актуальных обстоятельств. Для старшеклассников со средним уровнем 

рефлексивности характерны ретроспективный и интроспективный виды 

проявления данного свойства. Их отличает в рефлексии 

сосредоточенность на собственных чувствах, мыслях, реакциях и 

поступках в настоящий момент времени и анализ уже свершившихся 

событий и обстоятельств. Для респондентов с низким уровнем 

рефлексивности характерным является анализ событий и внутреннего 

состояния, не имеющего отношения к актуальной действительности. 

Данный вид рефлексии выступает в роли защитного механизма. 

При сопоставлении разных уровней рефлексивности с мотивами 

выбора профессии и профессиональными предпочтениями было 

установлено, что респонденты с высоким уровнем рефлексивности при 

профессиональном самоопределении организованы внутренними 

мотивами, ориентированными на достижение успеха в профессиональной 

деятельности и социальное благополучие, а в качестве наиболее 

значимых выделяют профессии интеллектуального и социального типов. 

Респондентов со средним уровнем рефлексивности отличает в выборе 

профессии социально значимая мотивация, а профессиональные предпочтения 

находятся в плоскости офисных и социальных типов профессий. Для 

респондентов с низким уровнем рефлексивности в качестве 

доминирующей мотивации профессионального самоопределения выступает 

авторитетное мнение окружающих. Среди профессиональных предпочтений 

наблюдается широкий разброс, что, в свою очередь, может указывать на 

недостаточную сформированность профессионального самоопределения.  

Полученные результаты исследования могут стать основой для 

дальнейших более глубоких исследований рефлексии и 

профессионального самоопределения старшеклассников. Кроме этого, 

полученные данные можно использовать для разработки 

дифференцированных программ формирования профессионального 

самоопределения и развития рефлексивности у учащихся.  
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PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF HIGH SCHOOL 

STUDENTS WITH DIFFERENT DEGREES OF REFLEXIVITY 

S.I. Kudinov, S.S. Kudinov, V.S. Kudinov, A.A. Dostatnyaya 

Peoples' Friendship University of Russia, Moscow 

The analyzes reflexivity as the basis of self-knowledge and understanding of 

oneself as a subject in future professional activity. The psychological features of 

the professional formation of a personality in the youth age were analyzed, the 

specifics of the manifestation of reflexivity were considered, the levels of its 

development were singled out and the role in the professional self-determination of 

high school students was defined. An empirical study was carried out on a sample 

of 244 students (136 girls and 108 boys, average age - 16 years). In the empirical 

study, the following were used: the test to identify the professional type of 

personality of J. Holand in a modification (G.V. Rezapkina); the method «Motives 

for Choosing a Profession» by G. Ovcharova; Karpov's method to determine the 

levels of development of reflexivity; the technique «Differential Type of 

Reflexion» by D.A. Leontiev and the essay «The Role of the Past, Present, and 

Future in My Life». In the course of the empirical study, three groups of 

respondents with different indicators of reflexivity were identified. The quantitative 

and qualitative analysis of the indexes of reflexivity and professional self-

determination of high school students allowed us to establish a specific 

correlation of these characteristics. The results of the research can become the 

basis both for the development of the reflexivity of high school students and for 

the creation of programs to actualize their professional self-determination.  

Keywords: professional self-determination, reflexivity, personality, high school 

students, characteristics.  
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ИСТОРИОГРАФИЯ ПСИХОЛОГИИ КАЛИНИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЕМАЯ ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА 1917–1990 ГОДОВ 

А.А. Шикун 

Рассматриваются воссоздание процесса формирования представлений о 

психической реальности психологами Тверского региона, основанного на 

изучении исторических источников, им принадлежащих, рефлексия 

закономерностей развития психологического познания в Тверском 

регионе, процесс получения знания о психической реальности, его 

трансформации на различных этапах истории с учетом социально-

культурного и персонологического контекстов. Используются методы 

исследования: историко-генетический, количественный 

наукометрический анализ. Представлены системные и комплексные 

психологические исследования по проблемам становления структуры 

психологической науки и практики на уровне конкретного региона. 

Ключевые слова: история психологии, системный анализ развития 

психологии, источниковедческий анализ, теория психологической 

подготовки, наукометрический анализ, научная продуктивность, 

научное направление, научная проблема. 

История психологии строится по лонгитюдным канонам, на 

основании преемственности и изменчивости рассматриваемых ею 

фактов, идей и теорий, представленных рядом классических авторских 

концепций и направлений. В то же время в научном сообществе России 

назрела необходимость рассмотрения внутренних (научно-

содержательных) и внешних (социально-практических) причин 

концентрации усилий психологов не только с позиции временных, но 

также и пространственных характеристик исторического развития. 

Анализ тенденций в истории психологии обнаруживает, что в 

конце ХХ и начале XXI в. научный интерес историков к региональным 

явлениям значительно вырос, ведь авторами важных научных и практических 

разработок часто являются талантливые региональные психологи, 

объединяющиеся на местах в коллективные субъекты деятельности.  

В настоящее время научно-практические центры (и не по одному) 

созданы почти во всех субъектах Российской Федерации, причем их 

функциональная направленность в значительной степени определяется 

запросами местной политики, экономики, культуры.  

В связи с этим возникает необходимость проведения системного 

анализа развития психологической науки, образования, практической 

деятельности и психологической практики в ограниченных 

административных образованиях (край, область, округ, республика) с целью 
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описания и объяснения феномена возникновения новых научно-практических 

региональных пространств в историческом временном континууме.  

В рамках такого подхода была проведена методологическая 

рефлексия психологического познания развития психологии, 

осуществленная как теоретическая реконструкция крупных достижений 

развития психологии Калининской области в период с 1917-го по 1991 гг. 

Для решения поставленной задачи были проанализированы 

исторические письменные источники, содержащиеся в библиотеках 

(РГБ, РНЦ, ТвГУ, ТГМУ, ВА ВКО, ТГТУ, E-library и др.), в глобальной 

сети Интернет, в описях архивов Тверского областного, Тверского 

городского, Тверского государственного университета, Военной академии.  

Источниковедческому анализу на данном этапе исследования (с 

1921-го по 1991 гг.) подлежали четыре учреждения, где как раз и 

осуществлялась научная, образовательная и практическая деятельность 

работавших в них психологов. Первым таким учреждением является 

Тверской государственный университет (Калининский государственный 

педагогический институт (КГПИ), Калининский государственный 

университет (КГУ)), вторым – Военная академия военно-космической 

обороны (Военная командная академия противовоздушной обороны 

(ВКА ПВО)), третьим – ЦНИИ ВКО (НИИ-2 МО), четвертым – 

Калининский государственный медицинский университет (Калининский 

государственный медицинский институт (КГМИ), Тверская 

государственная медицинская академия (ТГМА)). 

В ходе исследования изучено научное наследие ученых этих 

учреждений в виде выпущенных ими монографий, учебных пособий, 

защищенных диссертаций, внедрённых ими практических результатов 

деятельности в учебно-воспитательный процесс, в войсковую практику 

обучения, воспитания, развития, психологическую подготовку. 

При этом было выяснено, что Тверской государственный 

университет является флагманом развития психологической 

деятельности в регионе. Так, начиная с 1921 г. (и в дальнейшем) в данном 

вузе осуществлялась подготовка студентов по учебным программам, 

реализующим такие научные направления, как: а) педагогическая 

психология; б) психолингвистика; в) психология труда; г) социальная 

психология; д) общая психология и ряд других. 

За 74 года (1917–1991) такого процесса, реализуемого в стенах 

данного учреждения, свой след в подготовку кадров внесли несколько 

поколений психологов, почти два десятка из которых были с учеными 

степенями кандидатов наук и званиями доцентов. Ими были защищены 

диссертации по психологии, опубликованы сотни статей по различной 

психологической тематике, значительное количество учебных пособий и 

монографий, которые и определили научное своеобразие региона в этот 

временной период. 
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Наименование кафедры психологии, величина штатного состава, 

вообще ее существование в КГПИ (КГУ) как структурной единицы 

комплементарно социально-культурному развитию страны. Так, в 1933 

году при ее создании использовалось следующее название – кафедра 

педологии и психологии; с 1936 г. данная кафедра расформирована 

(запрет педологии) и до 1945 г. подобное название из отчетов института 

исчезает. А вот с 1945-го по 1951 гг. кафедра психологии уже работает 

как самостоятельное структурное подразделение. С 1952-го по 1956 гг. 

опять упоминание о такой кафедре исчезает из отчетов института 

(Павловская сессия). С 1957 г. появляется кафедра педагогики и 

психологии. А в 1968 г. происходит повторное разделение 

вышеуказанной кафедры на две самостоятельные – кафедру педагогики 

и кафедру психологии (хрущевская оттепель, влияние II Всесоюзного 

съезда психологов), однако уже в отчетах 1971 г. такое разделение опять 

отсутствует вплоть до 1988 г., когда уже произошла окончательная 

дифференциация этих двух субъектов образования.  

В штатном расписании кафедр соотношение педагогов и 

психологов в описываемый временной период традиционно было 3–5 к 

1, что объяснялось тем, что вуз был педагогическим, с одной стороны, а с 

другой – малым количеством квалифицированных психологов в стране, 

наконец, «настороженным» отношением к психологии партии и 

правительства СССР в определенные исторические моменты. 

Отметим и историографический факт, что в 1947-м и 1972 гг. 

благодаря позитивным социально-культурным процессам в СССР у 

КГПИ и КГУ была уникальная возможность по созданию отделений по 

подготовке психологов, были даже утверждены соответствующие 

учебные планы. Однако в силу кадрового дефицита имеющихся 

преподавателей данной специальности проекты не были реализованы, 

хотя другие вузы РСФСР такую возможность использовали (пример 

университетов Ярославля, Саратова, Ростова). 

Ученые-психологи Калининского государственного педагогического 

института (с 1971 г. – Калининского государственного университета) были 

инициаторами организации научного сообщества в областном центре, 

выполняя многие хозрасчетные темы, объединяясь при этом в творческие 

коллективы для ведения совместной деятельности с преподавателями 

Калининского государственного медицинского и Калининского 

государственного политехнического институтов. Необходимо также 

отметить, что подобная совместная научно-практическая работа ученых 

велась и в рамках соответствующих секций общества «Знание».  

Выделим и следующий исторический аспект: крупного научно-

практического результата добилась ВКА ПВО в 60–80-е гг. ХХ столетия. 

В вузе полностью был перестроен рутинный образовательный процесс 

исходя из рекомендаций-разработок ее научно-исследовательской 
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лаборатории. Причем внедренная благодаря ей система комплексного 

профессионального психологического отбора и научной организации 

умственного труда в подготовку слушателей и преподавателей вуза до 

сих пор является не только пионерской, но и единичной в своем роде в 

системе высшего военного образования. А руководитель научно-

исследовательской лаборатории А.Ф. Шикун, обобщив полученные 

результаты, впервые в СССР разработал теорию и систему 

психологической подготовки командных кадров войск ПВО страны [5]. 

Теория психологической подготовки командных кадров войск ПВО 

включает в себя существенные устойчивые связи, принципы и методы ее 

содержания, организации и проведения, критерии определения ее 

результативности, направленные на личность командира с целью 

выработки мотивации, необходимых качеств и опыта психологической 

подготовленности. 

Автором этой концепции были описаны основные этапы 

формирования психологической подготовленности командира как 

организатора боя, установлены причинно-следственные связи между 

моральными и психологическими факторами процесса психологической 

подготовки. Так, психологическая подготовка командира базируется на 

его морально-нравственной подготовленности, системе знаний, навыков, 

умений и соответствующих личностных качеств. В свою очередь, 

высокая психологическая подготовленность как главный результат 

психологической подготовки командира к успешным действиям в 

современном бою значительно ускоряет процесс формирования у 

офицеров высоких морально-боевых качеств, повышает эффективность 

процессов воспитания и обучения. Были определены компоненты 

психологической подготовленности как психического новообразования, 

среди них определяющими являются психологическая устойчивость и 

психологическая готовность. Важными аспектами обсуждаемой системы 

подготовки являются научная организация педагогического труда, на 

основе которой осуществляется военно-педагогический процесс, 

корректируется необходимая динамика развития психологических 

качеств воспитуемого, составляется количественная и качественная 

характеристика психологической подготовленности каждого офицера.  

В работах А.Ф. Шикуна было показано, что продуктивность 

работы профессорско-преподавательского состава и слушателей в 

значительной степени определяется психологическими характеристиками 

каждого офицера. Кроме того, экспериментальным путем было доказано 

то, что внедрение в учебно-воспитательный процесс рекомендаций по 

оптимальной организации рабочих мест и их оборудованию с учетом 

психологических, санитарно-гигиенических, педагогических и эстетических 

требований, создание рационального цветового оформления и 

оптимального светового климата аудиторий, организация рационального 
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распорядка дня и режима питания преподавателя и слушателя, а также 

внедрение психофизической подготовки, гимнастики сосудов головного 

мозга и борьба с гиподинамией, использование технологии умственного 

труда существенно повышают не только обучаемость, но и 

психологическую подготовку субъектов и объектов образования. 

Также в изучаемый исторический период развития психологии в 

Калининской области существенный задел в развитие сначала 

инженерной психологии, а затем и эргономики внес НИИ-2 МО СССР. В 

стенах научно-исследовательского института были выполнены значимые 

исследования, при этом трое ученых стали докторами технических наук 

(П.Я. Шлаен, В.М. Львов, Ю.М. Шорохов), а ряд специалистов защитили 

кандидатские диссертации, разрабатывая новое в отечественной науке 

направление– эргономику. По данной проблематике, а также практике 

профессионального отбора сотрудниками НИИ-2 были опубликованы 

несколько учебных пособий, разработаны методические рекомендации, 

что позволило решать определенные задачи по освоению в армии 

передовой военной техники. В рамках межотраслевых программ 

данными учеными был внесен серьезный вклад в формирование 

понятийной базы, методологии и методического аппарата эргономики [4]. 

В описываемый временной период эргономисты НИИ-2 

популяризировали в рамках общества «Знание» свою теоретическую и 

практическую деятельность, создавали предпосылки к организации 

Эргоцентра на территории Тверского региона. 

В этот же исторический период исследования профессорско-

преподавательский состав КГМИ сосредоточился на проблемах пограничных 

состояний психики человека, его психофизиологических реакциях. 

Изучались физиология и патология сна, клиника, профилактика и 

реабилитация пограничных психических расстройств у рабочих 

промышленных предприятий, разрабатывались методологические подходы по 

разграничению медицинской психологии и психопатологии [3, с. 150–157]. 

Ученые КГМИ с 1970-х гг. начали активно заниматься проблемой 

психовегетативных аспектов внутренней патологии, психосоматических 

соотношений и вегетативной регуляции при заболеваниях внутренних 

органов. При этом они использовали комплексные исследования, 

включающие психологическое тестирование, инструментальную 

диагностику, биохимические показатели, что им давало возможность 

оценить взаимовлияние психики и сомы в патогенезе преимущественно 

заболеваний органов кровообращения и пищеварения [2]. 

Для определения приоритетных научных направлений 

психологии региона, «напряженности» проблемного поля и его 

проблемных зон автором был проведен наукометрический анализ. 

Полученные результаты суммировались и обобщались по временным 

периодам, равным пяти годам, начиная с 1917 г. 
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Для этого были проанализированы учебные, научные, в том числе 

и диссертационные труды ученых-психологов в период 1917–1990 гг. 

При этом была выработана единая авторская методика изучения 

фактологического материала. Она заключалась в использовании 

взаимодополняющих одноплановых процедур по отработке списка 

научных трудов ученых, а также их привязки к определенной 

организации в конкретный период времени. Для этого изучались 

персоналии по каталогам РГБ, РНБ, изучаемых организаций (ТвГУ, ВА 

ВКО, ТГМУ и т.д.), e-library. В каталогах изучались характеристики 

конкретной авторской книги, используемые в ней ключевые понятия. 

Затем с учетом соответствующего рубрикатора отраслей, направлений и 

проблем психологии В.А. Кольцовой конкретной книге или диссертации 

присваивался индекс того направления и той научной проблемы, 

которому она соответствовала [1, с. 485–496]. Если несколько соавторов 

выполняли написание научного труда (три и более) и их ведомственная 

принадлежность не была связана с организацией, где штатно работал 

автор, то такая работа в нашем исследовании не учитывалась. Также не 

учитывались учебно-методические, методические и практические 

пособия. Такой подход был стандартным и применялся в изучении как 

всех научных, образовательных центров, так и конкретных персоналий. 

Сообразно выработанной методике, приведем данные, полученные 

по Калининской области (табл. 1, рис. 1). В них отражены результаты 

достигнутой научной продуктивности по опубликованным книгам (К) и 

успешно защищенным диссертациям (Д) отдельных организаций 

Калининской области в период с 1917-го по 1990 гг.  

Таблица 1  
Достигнутая научная продуктивность по опубликованным книгам  

и успешно защищенным диссертациям отдельных организаций  

Калининской области в период 1917–1990 гг. 
Года, подлежащие 

изучению 

Коллективные субъекты труда 

Калининский 

государственный 

университет 

Военная 

академия 

ПВО 

2-ой научно-

исследовательский 

институт 

Калининский 

государственный 

медицинский 

институт 

К Д К Д К Д К Д 

1917–1965         

1966–1970   1      

1971–1975 3 1 1  1    

1976–1980 5 1 1      

1981–1985 10  3 1 2    

1986–1990 7 1     1  

Всего за период 

1917–1990 

25 3 6 1 3  1  

Выделим на данном временном этапе вклад организаций в 

публикацию монографий и учебных пособий по психологии: КГУ – 

71,42 %, ВКА ПВО – 17,14 %, НИИ-2 – 8,57 %, КГМИ – 2,85 %. Вклад 
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КГУ в защиты диссертаций по психологии – 75 %, ВКА ПВО – 25 %. 

 
Рис. 1. Опубликованные учеными Калининской области в период 

1966–1990 гг книги по психологии  

На рис. 2 отражены приоритетные для ученых-психологов 

Калининской области в изучаемый временной период научные направления. 

 
Рис. 2. Рейтинг научных направлений, отраженных в изученных публикациях 

и диссертациях во временной период 1966–1990 гг. 

Как видно из рис. 2, ведущим научным направлением 

Калининской области до 1990 г. являлась педагогическая психология, 

несколько ему уступают психолингвистика и психология труда. Также 

проявлялся интерес к социальной психологии (4-е место), общей 

психологии (5-е место) и инженерной психологии (6-е место). 

При этом самыми популярными проблемами психологии для 

местных ученых являются, исходя из набранных рейтинговых баллов:  

1–2 – психология педагогической деятельности (5 баллов) и психология 

профессиональной подготовки (5 баллов); 3–6 – психология воспитания 

(3), психолингвистические исследования текста (3 балла); психология 

научной организации труда (3 балла); психология общения (3 балла);  

7–10 – психология обучения в вузе (2 балла), психолингвистические 

проблемы фонетики и лексики (2 балла); психология воздействия  

(2 балла); психология профессиональной подготовки и деятельности 

человека-оператора (2 балла). 

Подводя итоги, необходимо указать и на тот исторический факт, 

что научное сообщество Калининской области укреплялось и 
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развивалось не изолированно, а при весомой поддержке ведущих ученых 

СССР – и прежде всего Москвы и Ленинграда, а также Киева и Минска. 

Так, КГУ сотрудничал с кафедрой социальной психологии МГУ и 

Инстиутом психологии РАН, с факультетом психологии ЛГУ; ВКА ПВО 

– с военными академиями Москвы, Киева и Минска; НИИ-2 – с Военно-

медицинской академией, ГосНИИ авиационной и космической 

медицины, а КГМИ поддерживал тесные связи с учеными медицинских 

вузов Ленинграда, Ростова, НИИ судебной психиатрии им. В.П. Сербского. 
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HISTORIOGRAPHY OF THE PSYCHOLOGY OF THE KALININ 

REGION, IMPLEMENTED BY THE HISTORICAL AND 

PSYCHOLOGICAL RECONSTRUCTIONS OF THE TIME 1917-1990 

A.A. Shikun 

Examines the reconstruction of the process of formation of ideas about mental 

reality by psychologists of the Tver region, based on the study of historical 

sources belonging to them, reflection of the patterns of development of 

psychological cognition in the Tver region, the process of obtaining knowledge 

about mental reality, its transformation into various stages of history, taking 

into account the socio-cultural and personological contexts. Methods used: 

historical-genetic, quantitative scientometric and holistic analysis. Presented are 

systemic and complex psychological studies on the problems of the formation of 

the structure of psychological science and practice at the level of a specific region. 

Keywords: history of psychology, system analysis of the development of 

psychology, source analysis, theory of psychological training, scientometric 

analysis, scientific productivity, scientific direction, scientific problem.  
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ИСТОРИОГРАФИЯ ПСИХОЛОГИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

РЕАЛИЗУЕМАЯ ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА 1991–2015 ГОДОВ 

А.А. Шикун 

Рассматриваются психология регионов, психология Тверского региона, 

результаты теоретической реконструкции психологического познания 

Тверской области. Для достижения поставленной цели используются 

следующие методы исследования: исторический и логический методы 

научного познания, системный анализ, библиографический анализ и 

количественный наукометрический анализ. В работе презентуются в 

рамках целостного подхода итоги научного исследования уникальных 

исторических памятников психологии в Тверском регионе. 

Ключевые слова: психология регионов, методологическая рефлексия, 

системный анализ, источниковедческий анализ, наукометрический 

анализ, научная продуктивность, научное направление, научная проблема. 

Начиная с шестидесятых годов XX века в системе общественных 

явлений число решаемых психологией практических проблем в регионах 

выросло настолько, что потребовалась рефлексия и переосмысления 

самой структуры психологической науки и практики, их 

пространственно-временных координат и характеристик.  

На настоящий момент нет четкого ответа на вопрос, в чем суть 

психологии регионов, какова ее форма, какому уровню представленности 

в «теле», например, национальной российской психологии она отвечает. 

Потому требуется поиск решений в рамках существующих проблем, при 

этом изучение данного предметного поля будет способствовать созданию 

целостного образа развития психологии, когда абстрактные 

характеристики объекта познания перейдут в конкретный план, а 

латентное региональное знание будет актуализировано. 

В целях методологической рефлексии развития психологии Тверской 

области была осуществлена теоретическая реконструкция крупных 

достижений местных ученых и практиков в период с 1991-го по 2015 гг. 

Для решения поставленной задачи были проанализированы 

исторические письменные источники, содержащиеся в библиотеках 

(РГБ, РНЦ, ТвГУ, ТГМУ, ВА ВКО, ТГТУ, E-library и др.), в глобальной 

сети Интернет, в описях архивов Тверского областного, Тверского 

городского, Тверского государственного университета, Военной Академии.  

Источниковедческому анализу на данном этапе исследования 

подлежали учреждения, где осуществлялась научная, образовательная и 

практическая деятельность работавших в них психологов: Тверской 

государственный университет (ТвГУ), Военная академия военно-космической 
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обороны (ВА ВКО), Эргоцентр, Тверской государственный медицинский 

университет (ТГМУ), Тверской государственный технический университет 

(ТГТУ), Тверской институт экологии и права (ТИЭП), Тверской филиал 

Московского гуманитарно-экономического института (МГЭИ), Тверской 

областной институт усовершенствования учителей (ТОИУУ), Тверской 

филиал Московского университета МВД (университет МВД), Тверская 

государственная сельскохозяйственная академия (ТГСХА). 

В ходе системного анализа исторических источников, описывающих 

деятельность вышеуказанных организаций, выявлено следующее. 

ТвГУ. Тверской государственный университет в изучаемый 

исторический временной период оказал доминирующее влияние на 

становление профессионального психологического сообщества как в 

городе Твери, так и в районных центрах области. Это было достигнуто 

прежде всего благодаря деятельности его факультета психологии и 

кафедр, входящих в его структуру, а также диссертационного совета по 

психологии.  

Соответствующие преобразования в вузе строилась на основании 

решения Президиума Головного Совета по психологическим наукам и 

психолого-педагогическим проблемам высшей школы РСФСР 1989 г. о 

создании вышеперечисленных структур в КГУ (председатель Совета – 

А.А. Крылов). Так, в октябре 1991 г. в ТвГУ на базе самофинансирования 

начал функционировать специальный факультет по переподготовке 

кадров по практической психологии и социальной работе (декан –  

А.Ф. Шикун). Такое обучение давало возможность выпускникам 

получать к имеющимся уже дипломам высшего образования диплом о 

дополнительной квалификации по специальности «Практический 

психолог», «Социальная работа». А в августе 1993 г. состоялся и первый 

выпуск слушателей спецфакультета ТвГУ по направлению 

«Психология», а 26 работникам народного образования, составившим 

этот набор, были вручены соответствующие документы. 

В последующем подобная подготовка кадров была реализована в 

ряде районных городов и поселков Тверской области, включая Ржев, 

Торжок, Вышний Волочек, Бежецк, Конаково, Рамешки.  

В рамках образовательной программы в эти населенные пункты 

выезжали представители профессорско-преподавательского состава 

Тверского государственного университета, Тверской государственной 

медицинской академии А.Ф. Шикун, Х.И. Лейбович, А.Д. Глоточкин, 

А.Н. Гордиенко, С.Э. Врублевский, Н.В. Оглезнева, Е.А. Радионовский, 

И.О. Морозова, А.А. Шикун и другие. А всего в период обучения было 

задействовано более 15 профессоров, доцентов, преподавателей.  

Применяемая форма подготовки психологов явилась первой не 

только для Тверской области, но и для России, так как осуществлялась 

по разработанной в ТвГУ методике стационарно-дистантно-вахтового 
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метода обучения. С помощью этого метода проводилась очная форма 

подготовки и переподготовки в местах проживания слушателей, причем 

профессорско-преподавательский состав вел цикловые занятия от одной 

недели до трех в месте дислокации такого факультета [1, с. 26–9].  

Спецфакультет по подготовке специалистов с высшим 

образованием только по специальности 02.04.00 Психология выпустил с 

1992-го по 1997 гг. более трехсот психологов, из них для города Твери – 

126, Ржева– 26, Вышнего Волочка – 22, Бежецка – 22, Торжка – 66, 

Конаково – 14, для департамента ФГС по занятости населения области – 

55 человек. Еще около 200 школьных психологов прошли обучение в 

рамках ЦИПС (целевой интенсивной подготовки студентов), которая 

осуществлялась в формате двухгодичных вечерних курсов для студентов 

ТвГУ [2].  

Осенью 1993 г. в ТвГУ начало функционировать психологическое 

отделение, осуществляющее подготовку по специальности 

«Психология» (декан – А.Ф. Шикун). На первый курс были приняты 35 

студентов, которые через пять лет получили специальность психолога. 

После успешной аттестации и аккредитации специальности в 1998 г. 

отделение трансформируется в факультет психологии, на котором уже 

обучаются несколько групп студентов как очной, так и заочной форм 

подготовки (первый декан факультета – Т.П. Емельянова). 

В дальнейшем факультет перешел на осуществление подготовки 

психологов разных уровней квалификации: от бакалавров (направление 

37.03.01), специалистов в области «Клиническая психология» (37.05.01), 

до психологов-магистров в области «Психология» (37.04.01) и 

аспирантов по специальности «Психологические науки» (37.06.01).  

В 1996/97 уч. г. в ТвГУ организуется филиал кафедры общей 

психологии ТвГУ по подготовке клинических психологов на лечебном 

факультете Тверской государственной медицинской академии [3]. 

Что касается кафедры психологии, то она была преобразована с 

1996 г. в кафедру общей психологии, ее заведующие: А.Ф. Шикун (1988-

1997), с марта 1997 г. и.о. зав. кафедрой В.А. Терентьев, с июля 1998 г. – 

Ю.А. Клейберг, а с 2000-го – И.О. Морозова. 

С 1990-го по 1999 гг. сотрудниками кафедры являлись  

А.Ф. Шикун, А.Д. Глоточкин, Х.И. Лейбович, Г.В. Телятников,  

А.К. Зиньковский, Е.А. Радионовский (и.о. зав. отделением психологии и 

социальной работы с 1997-го по 1998 гг.), Б.А. Сазонтьев, В.А. Терентьев, 

И.О. Морозова, Н.Н. Демиденко, Т.С. Савочкина, С.Э. Врублевский 

(заведующий МНИЛ по социологическим и социально-психологическим 

проблемам, зам. декана спецфакультета). 

В 2000–2004 гг. на кафедре работали И.О. Морозова, А.Ф. Шикун, 

Н.Е. Рубцова, Г.В. Телятников, Х.И. Лейбович, Н.Н. Демиденко,  

Л.Г. Лаврова, Т.С. Савочкина, В.А. Терентьев, Е.А. Бердникова,  
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С.Б. Калинина, О.В. Нагиева, Б.А. Сазонтьев, Е.А. Карасева. 

Выполнялись федеральные госбюджетные хоздоговорные НИР: 

«Развитие», «Университеты России», «Психологическое сопровождение 

труда специалиста», «Мир подростка», «Трудные дети, подростки 

Твери», организовывались разноплановые конференции. 

Так, в Твери в 2004 г. была проведена всероссийская научно-

практическая конференция на тему «Психолого-педагогические 

проблемы повышения эффективности патриотического воспитания 

школьников и студенческой молодежи», по итогам которой 

региональные ученые стали лауреатами национального конкурса 

«Золотая Психея» в номинации «Коллективный вклад в становлении 

единого профессионального психологического сообщества».  

Следует положительно оценить и работу ученых ТвГУ по 

выполнению научной программы по теме «Модели структуры и 

организации работы высших учебных заведений университетского типа, 

реализующих многоуровневую структуру образования». Как раз 

благодаря внедрению их рекомендаций в учебно-воспитательный 

процесс вуза была налажена эффективная работа профильных 

психологических лабораторий, специального факультета, отделения 

психологии и в дальнейшем факультета психологии. В этих вновь 

сформированных структурах реализовывались разные формы 

подготовки, что послужило основанием создания в ТвГУ научно-

педагогической школы в области научно-педагогических и 

психологических основ непрерывного многоуровневого образования 

(научный руководитель А.Ф. Шикун).  

Начиная с 1995 г. руководство университета, опираясь на 

достигнутые результаты, справедливо признавало кафедру психологии 

главным центром психологического образования, науки и практики в 

Тверском регионе [4, с. 16]. 

С 2005-го по 2010 гг. на факультете происходит ряд 

организационных изменений. Так, в 2005 г. упразднена кафедра общей 

психологии, на ее основе созданы два новых структурных 

подразделения: кафедры общей и экспериментальной психологии и 

психологии профессиональной деятельности. В этот период на 

факультете психологии трудились штатные преподаватели  

Т.А. Жалагина (декан факультета психологии), А.Ф. Шикун,  

Г.В. Телятников, Х.И. Лейбович, С.Б. Калинина, И.О. Морозова,  

О.В. Нагиева, Е.Д. Короткина, Т.С. Савочкина, Н.Е. Рубцова,  

Л.Ж. Караванова, С.Л. Леньков, Е.Е. Михайлова, Е.С. Шелепова,  

Е.А. Бердникова, В.А. Терентьев, О.А. Клюева, И.М. Филинова,  

Н.В. Копылова, А.А. Королева, Н.В. Губская-Борисова. 

Научными направлениями кафедр становятся: развитие теории и 

практики психологической науки, психологические аспекты 
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совершенствования системы образования, психологический анализ 

профессиональной деятельности, психология индивидуальных различий, 

психология профессионализма, военная и патриотическая психология, 

психология агрессии и терроризма. 

В 2006 г. создается кафедра общей психологии и психологии 

развития, ее заведующей стала Н.В. Копылова. Научным направлением 

кафедры выбирается метасистемное строение и регуляция 

профессиональной деятельности интегративных типов.  

С 2009 г. на факультете появляется новое структурное 

подразделение – кафедра психологии труда, организационной и 

клинической психологии (заведующая кафедрой – Т.А. Жалагина) и 

приданная ей учебно-практическая лаборатория психодиагностики. 

Научным направлением кафедры стали: развитие теории и практики 

психологической науки, психологические аспекты совершенствования 

системы образования, аспекты организационной культуры, 

психологический анализ профессиональной деятельности. 

Подтверждением высокого уровня научных исследований кафедрой 

является выигранные ею гранты РГНФ «Психология одаренности», 

«Развитие одаренности детей и молодежи в образовательно-

развивающей системе детский сад-школа-вуз» при руководстве и 

участии Т.А. Жалагиной, Е.А. Шевченко, О.Н. Борисовой, М.В. Мороз.  

С 2010-го по 2015 гг. на факультете психологии трудились  

Т.А. Жалагина, Н.В. Копылова, Е.Д. Короткина, А.Ф. Шикун,  

Х.И. Лейбович, И.А Бариляк, Л.Ж. Караванова, Т.С. Савочкина,  

В.А. Терентьев, Н.В. Оглезнева и другие.  

Согласно принципу логического и исторического, существует 

научная необходимость более подробно описать созданную еще в 1996 г. 

при отделении психологии кафедру социальной психологии (первой 

заведовала кафедрой Т.П. Емельянова).  

Развитию кафедры социальной психологии в университете 

уделялось значительное внимание, связанное с успехами ее научной 

деятельности. Направлениями работы данного структурного 

подразделения были: разработка различных аспектов прикладной 

социальной психологии для нужд организационного развития; 

исследование социальных представлений о демократии; теория и 

практика групповой психологической работы; социально-

психологические аспекты деятельности местных органов 

самоуправления, а его штатные преподаватели выигрывали грант 

Великобритании НОУ ХАУ в 1999–2001 гг.  

В 2001 г. «в лице» данной кафедры началось сотрудничество 

факультета психологии с лабораторией социальной и экономической 

психологии ИП РАН под руководством А.Л. Журавлева в проекте «Поведение 

преодоления у менеджеров в контексте организационной культуры».  
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Также благодаря усилиям кафедры было положено начало 

проведению на базе ТвГУ совместных с ИП РАН научно-практических 

конференций на тему: «Психология управления в современной России» 

с выпуском по итогам конференций соответствующих научных 

сборников трудов ученых. Поэтому не случайно в 2004 г. научными 

направлениями кафедры становятся: социальные представления, 

организационная культура, экономическое поведение. 

Кафедрой регулярно в достаточно большом объеме готовилась к 

публикации научная и учебная литература. Активно велась и разработка 

нового на тот момент направления в психологической науке и практике – 

организационной психологии. До сих пор востребованы выпущенные 

преподавателями качественно подготовленные учебные пособия по этой 

тематике. Успехи социальных психологов привели к тому, что штатный 

состав кафедры вырос за 7 лет с четырех единиц в 1996 г. до восьми в 

2003 г. В эти годы под руководством Т.П. Емельяновой трудились 

преподаватели: Е.Д. Короткина, И.Г. Сизова, И.В. Землянская,  

Е.Н. Викентьева, Л.А. Кокорева, С.Н. Залесская, Н.В. Оглезнева.  

В 2005–2007 гг. заведующей кафедрой социальной психологии 

становится Е.Д. Короткина, а штатными сотрудниками кафедры 

являются доценты И.Г. Сизова, С.Н. Залесская, Н.В. Оглезнева.  

Научные направления кафедры в эти годы ориентированы на 

такую проблематику, как психологические аспекты компьютеризации, 

исследование социально-психологических проблем управления 

персоналом, психология командообразования, аспекты 

профессионализации практического психолога.  

Далее с 2008 г. обязанности заведующего кафедрой исполняет 

И.М. Филинова, а уже с 2010 г. кафедра входит в состав вновь 

организованной структуры факультета психологии с названием 

«Кафедра педагогики, социальной работы и социальной психологии». Ее 

заведующим стал И.Д. Лельчицкий, а существующая уже научная 

проблематика исследований дополняется психологией экономического и 

социального поведения, психологией массовой коммуникации и рекламы, 

психологией социальных общностей, методологией исследования 

психологической безопасности, социальной психологией толерантности. 

Данное подразделение отвечало в эти годы и за научные связи с 

ИП РАН, РАО, РПО, организацию совместно с этими структурами 

международных конференций по проблемам психологии управления. По 

итогам проведения данных форумов издавались сборники научных 

трудов преподавателей, аспирантов, соискателей [5, 6].  

Благодаря такой активной творческой деятельности на факультете 

сформировалась научно-педагогическая школа теоретико-прикладных 

направлений исследований в области психологии труда, инженерной 

психологии, эргономики (научный руководитель Т.А. Жалагина). 
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Хотелось бы отметить плодотворную работу диссертационного 

совета по психологии в ТвГУ. Так, с 1991 года в вузе организуется 

кандидатский диссертационный совет по специальности 19.00.03 

Психология труда; инженерная психология (А. Ф. Шикун – председатель 

диссертационного совета). 

В 2001 г., ориентируясь на несомненные успехи тверских ученых, 

ВАК РФ преобразовал в ТвГУ кандидатский совет по психологии в 

докторский совет, благодаря чему он стал функционировать уже в новом 

статусе (А.Ф. Шикун – председатель диссертационного совета). В 2004 г. 

ВАК принял решение о закрытии диссовета. Понадобилось почти четыре 

года упорного труда со стороны администрации вуза и декана факультета 

психологии Т.А. Жалагиной, оказание весомой поддержки ведущих 

ученых ИП РАН, МГУ, прежде чем докторский диссертационный совет 

Д 212. 263.01 по специальностям 19.00.03 и 13.00.01 (Т.А. Жалагина – 

председатель диссертационного совета) стал функционировать в ТвГУ. 

Всего в диссертационных советах ТвГУ по психологии с 1991-й 

по 2015 гг. включительно защищено 164 работы, из них 10 докторских 

(четверо тверских и шесть иногородних ученых) и 154 кандидатские. 

Большинство защитившихся лиц в совете были тверскими учеными, а 

межрегиональная представленность диссертантов в основном 

ограничивается Центральным федеральным округом (превалирует город 

Москва). Для полноты отчета укажем, что данный список пополнили и 

несколько персоналий из Башкортостана, Крайнего Севера (Ноябрьск), 

Карелии (Петрозаводск), Пскова, Республики Беларусь. 

Ряд докторов наук, защитившихся в совете, подтвердили свое 

право быть директорами институтов: С.Н. Махновец и Е.Ю. Пряжникова, 

заместителями директора института по научной работе (С.Н. Федотов), 

деканами, заведующими кафедрами (Т.А. Жалагина, Н.В. Копылова,  

А.Л. Сиротюк, Г.Ю. Ксензова, Г.И. Ефремова). 

Отметим, что тематика защищенных в совете диссертаций была 

связана с исследованиями в области психологии труда в образовательных 

учреждениях, Вооруженных силах РФ, системе МВД, на промышленных 

предприятиях и учреждениях с различными формами собственности, 

спортивной деятельности.  

В образовательных учреждениях исследовались такие актуальные 

вопросы, как: результативность деятельности параллельных служб в 

интернатах для детей с ЗПР; деятельность психологов дошкольных 

учреждений по формированию коррекционно-развивающей игровой 

среды, по профилактике и разрешению конфликтов; готовности детей-

сирот к труду, адаптации детей к школе; создание модели 

профессиональной компетентности менеджера инновационного 

образовательного учреждения; самоопределение старшеклассников в 

условиях Крайнего Севера; формирование профессионального самосознания; 
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профессиональный психологический отбор; психологическая подготовка 

к профессиональной деятельности; психологическая готовность; 

профессиональная деятельность учителя по воспитанию учащихся; 

изучение системных факторов формирования жизненных, 

профессиональных планов и психической регуляции учебной 

деятельности подростка; обеспечение деятельности учителя по развитию 

школьников как субъектов учения; основы взаимодействия психологов и 

педагогов по обеспечению адаптации детей к школе; профилактика 

профессиональной деформации личности преподавателя вуза. 

В сфере деятельности в Вооруженных силах РФ раскрыты 

психологические аспекты таких явлений, как: работоспособность в 

экстремальных условиях профессиональной деятельности; 

напряженность полета при моделировании посадки многоразового 

космического корабля; деятельность автоматизированного КП ЗРП; 

диагностика эмоциональной напряженности оператора боевых расчетов; 

надежность системы «оператор – техника – среда»; постбоевая 

психологическая помощь и другое. 

В рамках изучения психологических условий и аспектов 

повышения эффективности деятельности предприятий и учреждений 

представлены такие разработки, как: влияние социально-психологического 

климата на продуктивность деятельности работников предприятий; 

мотивационный аспект профессионального труда; деятельность психолога в 

кадровом менеджменте; изучение профессионального самосознания 

профконсультанта, оптимизация его деятельности; самоактуализация 

безработного; обеспечение профессиональной поддержки безработных 

женщин; семейное консультирование; профессиональное становление 

социального работника и социального педагога; профессиональная 

успешность, самореализация и профессионально-личностная компетентность. 

В спорте рассмотрены психологические основы регуляции 

спортивной профессиональной деятельности тренера. 

В диссертациях значительное внимание уделено психологическим 

проблемам в системе МВД. Исследованы такие психологические 

аспекты, как: сопровождение психосоциальной адаптации субъектов 

учебной и профессиональной деятельности системы органов внутренних 

дел; деятельность правоохранительных органов по диагностике объекта 

оперативного изучения; профилактика подростковой преступности; 

преодоление стресса; управленческая деятельность операторов МВД; 

психологическое сопровождение деятельности специалистов МВД по 

изучению оценочных эталонов личности несовершеннолетних 

осужденных; основы формирования профессиональной пригодности 

сотрудников органов внутренних дел. 

Анализируя деятельность других субъектов коллективного труда 

во временной период 1991–2015 гг., можно выделить следующие 
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принципиальные моменты. Региональная подготовка специалистов, 

бакалавров и магистров по психологии велась также в ТГТУ, ТИЭП, 

филиале МГЭИ. Попытки организовать соответствующую 

образовательную деятельность также предпринимали филиалы 

Современной гуманитарной академии (дистанционное обучение 

психологов, вуз был закрыт по организационным причинам); РГСУ (был 

закрыт по организационным причинам); Эргоцентр (готовил учебные 

планы, но набор студентов не осуществил); ТГМУ (в 1996/97 уч. г. была 

попытка организовать филиал кафедры общей психологии ТвГУ для 

подготовки клинических психологов на лечебном факультете Тверской 

государственной медицинской академии); Институт Верхневолжья 

(готовил бакалавров в основном за счет преподавателей ТвГУ и произвел 

несколько выпусков студентов). 

Отметим, что исключительно ТвГУ и ТГТУ на этом временном 

этапе после соответствующих решений Министерства образования 

получили право осуществлять подготовку психологов-специалистов в 

области «Клиническая психология» (37.05.01) – ТвГУ и «Психологии 

служебной деятельности» (37.05.02) – ТГТУ (остальные вузы готовили 

только бакалавров). Это было связано с тем, что именно эти вузы имели 

наиболее качественную материально-техническую базу, 

соответствующие современным требованиям кадровый и научный 

потенциал, возможности по предоставлению выпускникам вариантов 

дальнейшего трудоустройство и карьерного роста. 

ВА ВКО. В вузе с 1972 г. и по настоящее время учебная 

дисциплина «Психология и педагогика» включается в учебные планы по 

подготовке слушателей и курсантов всех имеющихся в вузе специальностей. 

С 2000 г. расширяется блок читаемых психологических 

дисциплин за счет введения в них таких курсов, как «Исторические, 

правовые и психолого-педагогические аспекты управленческой 

деятельности офицеров», «Социологические и психолого-

педагогические аспекты военного управления». Введение в структуру 

обучения данных предметов связано с тем, что в профессиограмму 

выпускников военного вуза как будущих командиров-организаторов 

были включены государственным образовательным стандартом 

управленческие способности.  

С 2013 г. в целях совершенствования подготовки выпускников 

вуза структура учебных планов насыщается дисциплинами, делающими 

упор на специфический компонент военно-педагогического процесса – 

психологическую подготовку. Речь идет о таких предметах как: 

«Морально-психологическое обеспечение в воинской части 

(соединении)» и «Работа должностных лиц воинской части (соединения) 

по формированию морально-психологического состояния личного 

состава». Осуществлением данной образовательной и научной 
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деятельности в военной академии в основном занимается академическая 

кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

В последние годы по заданию начальника академии выполняются 

НИР по психологической проблематике, в которых участвуют ведущие 

специалисты вуза, слушатели и наиболее одаренные курсанты. 

Эргоцентр. Ведущая роль в проведении работ по проблемам 

эргономики в городе Твери была закреплена за Межведомственным 

центром эргономических исследований и разработок в военной технике 

– Эргоцентром [7]. С 1990-го по 2015 гг. данное учреждение являлось 

организацией по проведению межотраслевых работ по эргономизации 

вооружения и военной техники, по эргономическому обеспечению 

разработки, производства и эксплуатации образцов вооружения и 

военной техники (ВиВТ), а также внедрением современных 

эргономических технологий в экономику России.  

ТГМУ. За кафедрой философии и психологии с курсами биоэтики 

и истории Отечества данного вуза закреплены дисциплины: психология 

с элементами проведения психодиагностики, педагогика и психология, 

педагогическая и возрастная психология, психология управления. Кроме 

того, предлагается слушателям элективный курс «Психологическое и 

нравственное здоровье российской молодёжи: риски и безопасность».  

Для аспирантов и соискателей преподаются курсы: «Психология 

здоровья: новые модели врачевания»; «Основы психодиагностики в 

медицине»; тренинг профессионального и личностного роста.  

В научной деятельности вуза значительный интерес представляют 

работы, посвященные изучению психовегетативно-соматических 

соотношений при ишемической болезни сердца. Так, учеными ТГМУ 

доказана ведущая роль психоэмоциональных факторов и вегетативных 

влияний в развитии ангиоспазма, регуляции сердечного ритма, 

формировании адаптации в остром периоде инфаркта миокарда и после 

аортокоронарного шунтирования, а также до и после имплантации 

искусственного водителя ритма [8]. 

В последние годы профессорско-преподавательский состав 

медицинского вуза сосредоточен на проблемах, связанных с психологией 

здоровья, определением эффективных психологических моделей врачевания 

и психологической составляющей взаимодействия врача и пациента [9]. 

ТГТУ. Реализацию профессиональных образовательных программ 

обеспечивает кафедра «Психологии и философии», профессорско-

преподавательский состав которой включает в себя более 20 человек, 

большинство из которых имеют ученые степени и звания. Этими 

сотрудниками в научном плане решаются комплексные задачи 

психологического обеспечения управления, служебной деятельности 

личного состава и подразделений в сфере правоохранительной деятельности, 

оборонной деятельности, ищутся пути преодоления стресса в их работе. 
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В ходе исследования изучено научное наследие ученых этого 

учреждения в виде выпущенных ими монографий, учебных пособий, 

защищенных диссертаций, внедренных практических результатов 

деятельности в учебно-воспитательный процесс. 

Ежегодно, начиная с 1998 г., кафедра выигрывала 1–2 гранта 

(РФФИ, РГНФ, Сороса, Министерства образования, Администрации, 

губернатора Тверской области). Кроме того, выполняются, как правило, 

и НИР Министерства образования. 

Начиная с 2002 г. кафедра на регулярной основе организует и 

проводит межвузовские и региональные научно-практические 

студенческие конференции, где обучающиеся апробируют результаты 

своих научных исследований в различных областях психологического 

знания [7]. При кафедре организована и работает лаборатория 

психодиагностики и личностного потенциала. 

ТИЭП. На факультете психологии обучалось более ста студентов. 

С 2004-го по 2015 гг. проведены выпуски психологов-специалистов и 

психологов-бакалавров, получивших диплом государственного образца.  

Начиная с 1995-го по 2004 гг. в качестве проректора по научной 

работе, декана факультета психологии и заведующего кафедрой 

психологии ТИЭП трудился известный тверской ученый  

Г.В. Телятников. На базе ТИЭП при его руководстве были опубликованы 

семь коллективных монографий, посвященных проблемам методологии 

психологии, психологии труда, психологии управления. Причем 

задействованы в этом творческом процессе были многие преподаватели 

ТвГУ, ТГТУ, ТГМУ, ТИЭП и ряда других вузов как Тверского региона, 

так и других регионов нашей страны, а также ближнего зарубежья. 

Несмотря на то что Г.В. Телятников не был профессиональным 

психологом, ему удалось найти пограничную область знаний, близкую 

его научным интересам, связанную с философией управления, – 

психологию управления [10]. Под его научным руководством целый ряд 

аспирантов и докторантов выполнили работы и успешно защитились в 

диссертационном совете ТвГУ на стыке направлений психологии труда 

и психологии управления. Ему принадлежит разработка целого ряда 

проблем философии, теории социального управления, психологии, 

социологии, информатики, кибернетики, экологии, военной науки [11]. 

Также им внесен вклад в описание таких научных понятий, как 

экологическое, информационное, правовое, патриотическое сознание. 

Г.В. Телятников является автором более 260 научных работ, в т. ч. 

опубликованных в США, Германии, Болгарии, Швейцарии, Латвии [12]. 

В период с 2005 по 2015 гг. можно отметить сотрудничество 

ТИЭП с МГУ, которое выражалось в том, что УМК, учебные планы, 

билеты экзаменов, различные компьютерные тестовые программы 

находились под патронажем факультета психологии этого вуза. Одним 
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из примеров реализации совместных предложений является внедрение 

спецкурса «НОУТ» в учебно-воспитательный процесс. 

Так, учебный год для первокурсников-психологов ТИЭП 

начинался с дисциплины «Введение в профессию». В этом курсе 

раскрывались такие проблемы, как: рациональный режим труда по 

оптимизации умственной деятельности и профилактики утомления, 

развитие гностических основ учебной деятельности и др. Одновременно 

на практических занятиях отрабатывались практические рекомендации 

по указанным вопросам. Это давало значительный эффект в учебе. 

Повышалась организованность и целенаправленность учебной 

деятельности. Рекомендуемые навыки культуры умственного труда 

помогали студентам успешно овладевать знаниями и укреплять здоровье. 

Развитие гностических основ учебной работы обучаемых 

положительно сказывалось на стимулировании их интеллектуально-

познавательной деятельности, более глубоком усвоении учебного 

материала, побуждало к анализу собственной учебной работы, позволяло 

выявлять недостатки, что создавало условия для возникновения 

противоречия между тем, как работает студент и как ему следует работать.  

За плодотворные годы своего существования факультет провел 

более десятка научно-практических конференций, подготовил к изданию 

ряд монографий и учебных пособий, а также ряд межвузовских научных 

сборников. Кроме того, был организован выпуск журналов 

«Краеведческая психология» по актуальным проблемам психологии, в 

которых приняли участие профессора, преподаватели как факультета 

психологии ТИЭП, так и других вузов страны, ближнего зарубежья.  

Также при вузе была открыта аспирантура по специальности 

19.00.03 Психология труда, инженерная психология, эргономика. 

МГЭИ. В вузе идет обучение в соответствии с государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата), которое осуществляет гуманитарно-

правовой факультет в лице кафедры психологических и гуманитарных 

наук. До перехода российского образования на многоуровневую систему 

подготовки бакалавров и магистров в вузе шла подготовка и 

специалистов. Кафедра также осуществляет подготовку научно-

педагогических кадров, переподготовку и повышение их квалификации, 

что приводит к успешным защитам их диссертаций, выпуску 

качественных монографий, учебных пособий, методических разработок, 

публикациям статей в журналах ВАК, проведению всероссийских и 

региональных научно-практических конференций.  

ТОИУУ. Начиная с конца прошлого века штатные сотрудники 

ТОИУУ защищают диссертации по психологической проблематике, как 

правило, связанной с вопросами дошкольного и школьного образования. 

Благодаря такому творческому процессу в институте последовательно 
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открываются: кафедра психологии, лаборатория психологических 

исследований «Одаренные дети», проводятся научно-практические 

конференции, печатаются монографии и учебные пособия, издается 

журнал «Кафедра», в котором публикуются статьи ведущих 

специалистов Тверского региона и ряда других регионов страны.  

В 2012 г. лаборатории «Одаренные дети» и «Кабинет здоровья» 

были преобразованы в лабораторию «Инклюзивное образование». 

Основная цель деятельности лаборатории – создание единого 

информационного пространства, обеспечивающего научно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических 

работников образовательных учреждений Тверской области.  

Московский университет МВД России. Тверским филиалом 

университета реализуются 14 основных программ профессионального 

обучения, из них 11 программ профессиональной подготовки, 3 – 

повышения квалификации, связанных с деятельностью полицейских, в 

которых принимают участие преподаватели-психологи.  

ТГСХА. Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

образовательную деятельность по подготовке психологов не вела, при 

этом ее ученые занималась подготовкой аспирантов, написанием 

монографий, учебных пособий в рамках деятельности научно-

педагогической школы «Динамическая модель диалога» возглавляемой 

профессором А.А. Романовым. Под его научным руководством (он член 

диссертационного совета ТвГУ) три диссертанта успешно защитили 

кандидатские диссертации по психологии в ТвГУ, были опубликованы 

15 монографий и учебных пособий по психологической проблематике. 

Для определения приоритетных научных направлений 

психологии Тверского региона, «напряженности» проблемного поля и 

его проблемных зон автором был проведен наукометрический анализ. 

Полученные результаты суммировались и обобщались по временным 

периодам, равным пяти годам, начиная с 1991 г. 

Для этого были проанализированы учебные, научные, в том числе 

и диссертационные труды ученых-психологов за период с 1991-го по 

2015 гг. При этом была выработана единая авторская методика изучения 

фактологического материала. Она заключалась в использовании 

взаимодополняющих одноплановых процедур по отработке списка 

научных трудов ученых, а также их привязки к определенной 

организации в конкретный период времени. Для этого изучались 

персоналии по каталогам РГБ, РНБ, изучаемых организаций (ТвГУ, ВА 

ВКО, ТГМУ и т.д.), e-library. В каталогах изучались характеристики 

конкретной авторской книги, используемые в ней ключевые понятия. 

Затем с учетом соответствующего рубрикатора отраслей, направлений и 

проблем психологии В.А. Кольцовой, конкретной книге или диссертации 

присваивался индекс того направления и той научной проблемы, 
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которому она соответствовала [13, с. 485–496]. Если несколько соавторов 

выполняли написание научного труда (три и более) и их ведомственная 

принадлежность не была связана с организацией, где штатно работал 

автор, то такая работа в нашем исследовании не учитывалась. Также не 

учитывались учебно-методические, методические и практические пособия.  

Такой подход был стандартным и применялся в изучении как всех 

научных, образовательных центров, так и конкретных персоналий. 

Сообразно выработанной методике приведем данные, полученные 

по Тверской области, которые помещены в табл. 1. В ней отражаются 

результаты достигнутой научной продуктивности по опубликованным 

книгам (К) и успешно защищенным диссертациям (Д) отдельных 

организаций Тверского региона в период с 1991-го по 2015 гг.  

Таблица 1  
Достигнутая научная продуктивность в виде опубликованных книг (К) и 

успешно защищенных диссертаций штатными сотрудниками (ДШ) и 

соискателями (ДС) отдельных организаций Тверской области в период с 1991-

го по 2015 гг.  

Года 

Коллективные субъекты труда 

ТвГУ ВА 

ВКО 

Эрго-

центр 

ТГТУ ТГМУ ТИЭП МГЭИ ТОИУУ Унив. 

МВД 

ТГСХА 

К ДШ ДС К Д К Д К Д К Д К Д К Д К Д К Д К Д 

1991–1995 9 6 8  2  1            1 1  

1996–2000 17 11 11 1 3  4  2 1       2 3  4  

2001–2005 65 16 19 4 1 17  1 1 1  8 1   10 3 2 1 2  

2006–2010 52 9 3 2  5  1 0 4  2 1  1 11 1 4  3 1 

2011–2015 62 7 5 2  2  13 2 4 2 2 2 5 1 10    5 1 

Всего 
за период 

1991–2015 

205 49 40 9 6 24 5 15 5 10 2 12 4 5 2 31 8 9 2 15 3 

В графическом виде научная продуктивность организаций Тверской 

области в публикациях психологической литературы представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Книги по психологии ученых Тверской области в 1991–2015 гг. 

Таким образом, исходя из абсолютных показателей выполненных 

научных публикаций, можно определить вклад организаций в научную 

продуктивность Тверской области по психологии во временном 

историческом периоде с 1991 по 2015 гг.: ТвГУ – 61,19 %, ТОИУУ – 9,25 %, 

Эргоцентр – 7,16 %, ТГТУ – 4,47 %, ТГСХА – 4,47 %, ТИЭП – 3,58 %, 
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ТГМУ – 2,98 %, ВА ВКО – 2,68 %, Университет МВД – 2,68 %, МГЭИ – 1,49 %. 

В графическом виде научная продуктивность организаций 

Тверской области в осуществленных защитах диссертаций по 

психологии представлена на рис. 2. Вклад организаций Тверской области 

в защиты диссертаций по психологии в этап психологической науки, 

образовательной, практической деятельности и практики Тверского 

региона: ТвГУ – 68,99 %, ТОИУУ – 6,20 %, ВА ВКО – 4,65 %, ТГТУ – 

3,87 %, Эргоцентра – 3,87 %, ТИЭП – 3,10 %, ТГСХА – 2,32 %., МГЭИ – 

1,55 %; ТГМУ – 1,55 %, Академии МВД – 1,55 %. 

 
Рис. 2. Защищенные учеными Тверской области диссертации  

в период с 1991-го по 2015 гг 

О защитах диссертаций можно отметить, что на первоначальном 

этапе (1991–2001 годы) кандидатский диссертационный совет в ТвГУ 

функционировал не только за счет региональных психологов, но и 

интегрированных в это творческое объединение тверских эргономистов, 

представителей медицинской психологии, а также ряда докторов наук, 

профессоров психологов московских вузов. Без такого объединительного 

процесса не было бы развития и совершенствования научной 

деятельности в Тверской области. 

В дальнейшем же уже за счет подготовки докторов наук из числа 

тверитян членами докторского диссертационного совета стали в 

основном местные психологи труда (с шифром специальности 19.00.03), 

что ознаменовало появление новых возможностей подготовки кадров 

самой высокой квалификации и проведение защит диссертаций на самом 

высоком уровне по профилю совета. 

Всего за период с 1991-го по 2015 гг. учеными Тверской области 

было опубликовано 335 монографий и учебных пособий, защищено 129 

диссертаций по психологии, из них 10 докторских. С 2001–2005 гг. ТвГУ 

и ТОИУУ вышли на показатели научной продуктивности, в несколько 

раз превышающей предыдущие пятилетние временные периоды, что 

свидетельствует о формировании в данных учреждениях нового 

поколения ученых-психологов. 

Главное научное направление, которое реализуется в регионе, 
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исходя из публикаций книг, научных статей, защит диссертаций, – это 

психология труда, причем эта же тенденция присутствует и в 

большинстве изученных психологических центров региона за счет 

прошедших подготовку в ТвГУ специалистов-ученых. Из научных 

проблем в Тверской области доминирует проблема изучения психологии 

профессиональной деятельности, у которой первое место (118 

рейтинговых балла) против психологии педагогической деятельности, 

занявшей второе место (44 балла). Традиция развития педагогической 

психологии на тверской земле привела к тому, что в рейтинге научных 

направлений региона она занимает на протяжении всего изучаемого 

периода устойчивое второе место. 

Тверской регион можно изучать как определенную модель 

пространственного размещения и комплексирования психологической 

науки, образования и практики, когда она территориально и 

организационно включена в решение научных, образовательных, 

кадровых, практических (технических, военных, правоохранительных и 

так далее) задач государства.  

Тверитяне – признанные в России организаторы международных 

и российских научно-практических конференций и семинаров, что 

свидетельствует о совершенно новом качественном уровне развития 

профессионального сообщества, о его интегрированности в научную 

профессиональную психологическую среду России.  

Катализатором в реализации данного процесса стал ТвГУ, открыв 

факультет психологии, аспирантуру, докторантуру, диссертационный 

совет и ряд других психологических структур в Твери и в области. Важно 

и то, что в состав созданных в вузах и организациях региона 

психологических центров в своем большинстве вошли выпускники 

ТвГУ, его бывшие аспиранты и докторанты, преподаватели.  

Количественный рост контингента дипломированных 

специалистов-психологов в Тверской области привел к выходу на новые 

качественные рубежи, такие как: подготовка соискателей, аспирантов и 

докторантов; публикации ученых-психологов; проведение научно-

методических конференций; грантовская деятельность; практическая 

деятельность и психологическая практика.  
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HISTORIOGRAPHY OF THE PSYCHOLOGY OF THE TVER REGION, 

IMPLEMENTED BY THE HISTORICAL AND PSYCHOLOGICAL 

RECONSTRUCTIONS OF THE TIME PERIOD 1991–2015 

A.A. Shikun 

Examines the psychology of the regions, the psychology of the Tver region, the 

results of the theoretical reconstruction of the psychological knowledge of the 

Tver region. To achieve this goal, the following research methods are used: the 

historical and logical method of scientific knowledge, system analysis, 

bibliographic analysis and quantitative scientometric analysis. Presents within 

the framework of a holistic approach, the results of scientific research of unique 

historical monuments of psychology in the Tver region. 

Keywords: psychology of regions, methodological reflection, system analysis, 

source analysis, scientometric analysis, scientific productivity, scientific 

direction, scientific problem.  
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ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА 

УДК 159.9 

DOI: 10.26456/vtpsyped/2021.2.052 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОТБОРЕ 

КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ  

ВОЕННОЙ ЛЕТНОЙ ПРОФЕССИИ 

С.М. Ветвицкая, Ф.В. Мальчинский 

ФГК ВОУ ВО «Краснодарское высшее военное авиационное училище 

летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова», Краснодар 

Рассматриваются особенности военной летной профессии и 

профессионального психологического отбора (ППО) кандидатов на 

обучение в военных летных училищах. Обосновывается значимость 

интегративного подхода в ППО кандидатов на обучение профессии 

военного летчика. Сделан вывод о том, что профессиональная 

пригодность к освоению лётной деятельности – это сложное комплексное 

интегративное образование, представляющее динамическую структуру и 

включающее большое многообразие различных компонентов. Степень их 

сформированности и единство должны являться критериями при отборе 

на обучение в высшие военные авиационные училища летчиков (ВВАУЛ). 

Ключевые слова: профессиональный психологический отбор, военный 

летчик, интегративный подход, личность, авиационная психология. 

В настоящее время технический прогресс в авиации привёл к 

созданию настолько сложных боевых авиационных комплексов, что 

именно человеческий фактор, т.е. возможности человека, оказались 

основным ограничителем успешности их боевого применения [5]. В 

связи с постоянным совершенствованием летательных аппаратов 

возрастают требования к способностям лётчика и его профессионально 

важным качествам, что, в свою очередь, закономерно влечет за собой 

изменение в профессиональном психологическом отборе, в части 

ужесточения и повышения требований к отбору кандидатов на обучение 

в летном училище. Управляя современным самолетом со сложнейшим 

электронным оборудованием и вооружением, многочисленными 

автоматическими системами, летчик должен не только отлично владеть 

техникой, но и уметь владеть самим собой. 

В настоящее время в деятельности военного летчика решающую 

роль играют процессы преобразования информации. Российский врач-

психиатр, психолог, психофизиолог, основатель военной психологии в 

России Г.Е. Шумков подчеркивал, что одного физического здоровья мало 

для хорошего летчика, что необходимы определенные 
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психофизиологические качества [11]. Следовательно, необходимо знать и 

учитывать внутренние психофизиологические закономерности, 

определяющие эффект внешних воздействий. В связи с чем, по нашему 

мнению, особое внимание при отборе на обучение летным профессиям 

должно уделяться индивидуально-психологическим, профессионально 

важным качествам и специальным летным способностям пилота, т.е. 

человек должен рассматриваться не как простое, пусть даже 

специфическое звено технической системы, а как субъект деятельности, 

осуществляющий сознательную, целенаправленную деятельность для 

достижения поставленной цели в конкретных, иногда агрессивных 

условиях. Для повышения эффективности профессионального 

психологического отбора (ППО) кандидатов на обучение военной летной 

профессии необходимо исходить из понимания целого, что все элементы 

интегрированы внутри строго упорядоченной системы 

профессиональной деятельности военного летчика. 

Прогресс авиационной психологии, как и любой другой науки, 

безусловно, тесно связан с эволюцией ее методологии. Попытаемся 

проследить эволюцию методологических подходов и их роль при 

решении практических и теоретических вопросов обеспечения 

взаимодействия человека с авиационной техникой и вместе с тем 

решения проблемы повышения эффективности профессионального 

психологического отбора. Забегая вперед, отметим, что в истории 

развития военной авиации не раз приходилось преодолевать стереотипы 

отбора на летные специальности. 

Проблема эффективности ППО на летные специальности 

рассматривалась на принципах системного подхода. Методология 

системного подхода к изучению физиологических и психических 

процессов активно использовалась в трудах П.К. Анохина,  

Л.С. Выготского, Н.А. Бернштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова,  

К.К. Платонова и многих других ученых. В научных трудах П.К. Анохин 

отмечает, что в результате взаимосодействия определенных компонентов 

в любой системе формируется новое системное качество, которое 

направлено на получение полезного результата. В систему «человек – 

машина», в которой действует военный летчик, входят такие компоненты, 

как разноуровневые свойства структуры индивидуальности 

(биологические, физиологические, типологические, психологические, 

личностные, социальные и т.д.), и такие как многочисленные свойства 

среды и средств деятельности, т.е. новое системное качество данной 

системы будет являться результатом взаимосодействия довольно 

многочисленных разнородных компонентов. 

В авиации системный подход был применен впервые учеными 

Н.Д. Заваловой и В.А. Пономаренко при анализе причин потенциальной 

ненадежности экипажа в процессе взаимодействия с авиатехникой. В 
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результате было выявлено до 40 % ошибочных действий, причиной 

которых явилось несоответствие психофизиологических возможностей 

человека во взаимодействии с техникой. 

Позже учеными В.А. Пономаренко, В.А. Поляковым,  

М.М. Сильвестровым, В.Г. Сморчковым, Ю.П. Цигиным,  

Т.Л. Шаклеиным, С.А. Айвазяном и другими изучались 

психофизиологические возможности человека в условиях больших 

перегрузок, их возможности по управлению авиационным комплексом и 

решению боевой задачи и безопасности полета, исследовались 

алгоритмы взаимодействия летчика с бортовыми комплексами. 

Было установлено, что одним из результатов современного этапа 

научно-технических достижений в военном деле является существенное 

изменение взаимодействия человека с военной техникой, основным 

содержанием которого становятся процессы обмена большими объемами 

информации. Именно им, этим процессам, принадлежит ведущая роль в 

регуляции взаимодействия между компонентами военно-технической 

системы «человек – летательный аппарат». Здесь возрастает роль 

способности человека к быстрому восприятию и переработке 

информации, важен объем и распределение внимания, оперативная 

память и другие свойства психомоторики. То есть в данном случае важны 

внутренние психофизиологические закономерности человека, 

психические познавательные процессы, определяющие эффект внешних 

воздействий. Это же отмечается в работах отечественных психологов 

Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова и др. 

Важно отметить, что на процессы информационного взаимодействия 

влияют характеристики человека не только как биологической системы, 

но и как субъекта деятельности. 

В настоящее время целостность субъекта стала рассматриваться 

многими науками: общественными, гуманитарными, в некоторой части 

биологическими, техническими и др. [1].   

Обратимся к теории психического отражения (Б.А. Ананьев,  

А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.), где 

деятельность человека в системе «человек – машина» рассматривается в 

качестве опосредующего звена. Опираясь на данную теорию при 

изучении закономерностей психической регуляции деятельности 

летчика, ученые авиации определили ее базовый компонент – образ 

полета. Образ полета представлен как интегральный продукт 

психического отражения объективной реальности полета. 

В работах К.К. Платонова, В.А. Попова, Н.Д. Заваловой,  

В.А. Пономаренко, А.А. Вороны, П.А. Коваленко, Н.А. Лемещенко и др. 

установлено, что истинное представление о положении летательного 

аппарата в пространстве конструирует психика благодаря сознательной 

умственной оценке воспринимаемого потока информации, 
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формированию образа и пространственной ориентировке летчика. Также 

отмечено, что профессиональная ненадежность и психоэмоциональное 

напряжение летчиков детерминируются неадекватным психическим 

отражением полетной ситуации. Многочисленные экспериментальные 

данные свидетельствуют о том, что человеческое поведение нельзя 

истолковывать как идентичный слепок внешнего воздействия. 

В результате интенсивного развития отечественной авиационной 

психологии сложились теоретические ее основы, представляющие собой 

целостную систему конкретно-научной методологии. В своих научных 

работах В.А. Пономаренко подчеркнул «особые условия летного труда» и 

отнес профессию летчика к профессиям с большой специфичностью [6]. 

Специфические особенности, условия и факторы лётного труда 

определяют особые профессиональные требования к человеку, 

направленному на освоение лётной профессии. К ним относятся: 

особенности выполнения деятельности в отрыве от земли с включением 

фактора высоты; опасный характер деятельности с реальной угрозой для 

здоровья и жизни человека; особенности со стороны лётно-технических 

характеристик летательных аппаратов с учётом постоянного развития и 

усложнения авиационной техники, эргономические особенности 

рабочего места лётчика; коллективное взаимодействие при выполнении 

профессиональных задач; наличие факторов труда, оказывающих 

неблагоприятное воздействие на организм человека и вызывающих 

возникновение патологических функциональных состояний 

(напряжённости, переутомления, десинхроноза и др.). 

В Концепции опасной профессии В.А. Пономаренко акцентирует 

внимание на том, что есть специфические свойства личности и 

организма, необходимые операторам, профессия которых связана с 

риском. Использование техники в некоторых режимах оказалось выше 

психофизиологических возможностей человека, что являлось причиной 

возникновения опасных ситуаций при выполнении полетных заданий. 

Психологическая суть опасности состояла не в самой аварийной 

ситуации, а в неготовности к ее ликвидации из-за природных 

психофизиологических ограничений человеческой психики и организма 

в целом. Первостепенное значение в опасной профессии  

В.А. Пономаренко отводит социально-психологической готовности к 

работе в экстремальных условиях, врожденным задаткам и пластичной 

нервной системе, т.е. автор подчеркивает, что только знаниями, умениями 

и навыками эффективность профессиональной деятельности военного 

летчика не может быть обеспечена [7]. При отборе кандидатов в военную 

авиацию должна использоваться и используется многообразная батарея 

методик диагностики, с помощью которой оцениваются наиболее важные 

качества психики и личности, в том числе летные способности, без 

которых невозможно успешное освоение летной профессии.  
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В.А. Пономаренко дает такое определение летным способностям, в 

котором подчеркиваются стойкие индивидуально-психологические 

особенности личности, способные к взаимокомпенсации и 

обеспечивающие успешность летной деятельности. Также автор делает 

важное уточнение, что развитие летных способностей зависит от 

психофизиологической матрицы. 

Изучая вопрос эффективности профессионального 

психологического отбора кандидатов на обучение летным профессиям, 

для нас представляют интерес работы К.К. Платонова, которые внесли 

большой вклад в развитие авиационной психологии. Разрабатывая 

понятие «летные способности» [8, 9], К.К. Платонов выделяет 

благоприятные индивидуально-психологические качества личности, 

различные сочетания которых образуют летные способности. 

В своих трудах К.К. Платонов подчеркивает, что чем больше 

скорость самолета, тем больше летчик должен работать на предельной 

скорости своих реакций. 

В психологической литературе способности не рассматриваются 

вне структуры личности, это совокупность свойств личности, которая 

соответствует требованиям выполнения и совершенствования 

определенной деятельности. 

Способности нельзя ставить в один ряд с другими свойствами 

личности, ни противопоставлять им, так как способности – это те же 

свойства личности, но только взятые в соотношении с деятельностью. 

Для военной летной профессии значительными являются сложные 

способности – психомоторные, которые мы рассматриваем как 

первостепенные в профессионально важных качествах военного летчика, 

проявляющиеся и в совмещенной деятельности. 

Ядром современной концепции интегративной психологии стали 

принципы интегративного и системного подходов. Принцип 

интегратизма следует рассматривать стержневым в решении не только 

теоретических вопросов психологии, но и прикладных проблем. 

В.А. Энгельгардт, автор термина «интегратизм» и 

фундаментального открытия механохимии мышечного сокращения, 

рассматривает интегратизм не как цель, а как путь от простого к 

сложному. Основу стратегии научного поиска в области познания 

явлений жизни он подразумевает как правильное сочетание и 

целесообразное соотношение редукционизма и интегратизма. 

Руководящим принципом здесь должно являться стремление строить 

схемы и понятия интегратизма, на основе данных, полученных путем 

редукционизма, постепенно подниматься по восходящим ступеням 

иерархической градации, переходя ко все возрастающим ступеням 

усложненности исследуемых систем [11]. 

Следуя идеям интегратизма, индивидуальность человека должна 
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изучаться во взаимосвязи, взаимозависимости и взаимовлиянии всех 

компонентов индивида. 

Для раскрытия условий становления интегральной 

индивидуальности человека и управления её развитием необходимо знать 

характер взаимодействия всех уровней целостной индивидуальности. 

Каждый уровень в иерархической структуре индивидуальности 

выполняет свои приспособительные функции, целостность человека 

обеспечивается его физической, химической, биологической и 

социальной сущностью. Сложнейшая и ключевая проблема единства 

человеческой сущности может быть решена, по нашему убеждению, 

только на основе понимания логики развития, соотношения высших и 

низших ступеней развития материи. 

Изучая характер взаимодействия свойств всех уровней структуры 

целостной индивидуальности, В.В. Белоус подчеркивает правоту 

позиции отечественных ученых А.Н. Леонтьева и В.А. Энгельгардта, 

считавших редукционизм «страшным явлением» для наук о человеке, 

поскольку дальше описательного анализа в познании человека он не 

продвигается [2, с. 39]. 

Интегративный подход – это творческий и многомерный синтез 

различных концепций, которые рассматривают различные аспекты 

человеческой активности как в теоретическом, так и в методологическом, 

и исследовательском плане, позволяют понять природу человека в целом, 

более того, понять в широком мировоззренческом контексте. Значимый 

принципиальный тезис интегративного подхода в том, что мир – это 

единая и неделимая сеть событий и взаимосвязей [3]. 

Рассматривая человека как сложную систему с многоуровневым 

строением и неоднозначной системой связей, где детерминация 

выступает как многоплановая, многоуровневая, многомерная, 

включающая явления разных порядков, интегративный подход в 

психологии позволяет рассматривать человека как живой организм, в 

котором органы, ткани и клетки имеют смысл только в их отношении к 

целому. Каждый уровень в иерархической структуре интегративной 

индивидуальности выполняет свои приспособительные функции, 

целостность человека обеспечивается его физической, химической, 

биологической и социальной сущностью. 

В.С. Мерлин в своей работе «Очерк интегрального исследования 

индивидуальности» отмечает, что все практические проблемы 

оптимизации деятельности человека в обучении, труде, спорте, 

организации коллектива наиболее успешно разрешаются тогда, когда в 

качестве субъекта активности рассматривается вся интегральная 

индивидуальность, а не отдельные её уровни, и акцентирует наше 

внимание на том, что должным образом должна учитываться именно 

многозначность разноуровневых связей индивидуальных свойств [4]. 
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Задача профессионального психологического отбора на обучение 

в ВВАУЛ именно в том и состоит, чтобы определить уровень развития тех 

качеств у кандидата, которые предъявляет именно эта профессия – 

профессия военного летчика, – и дать оценку им в соответствии с этими 

требованиями. Несоответствие определенным ПВК в летной профессии 

приводит к сбою в психических механизмах регуляции деятельности, что 

проявляется в принятии неверных решений, особенно в нестандартных 

ситуациях. 

Выводы 

Для повышения эффективности профессионального 

психологического отбора кандидатов на обучение военной летной 

профессии необходимо исходить из понимания целого, что все элементы 

интегрированы внутри строго упорядоченной системы 

профессиональной деятельности военного летчика. 

Профессиональная пригодность к освоению лётной деятельности 

– это сложное комплексное интегративное образование, представляющее 

динамическую структуру и включающее большое многообразие 

различных компонентов. Степень их сформированности и единство 

компонентов должны являться критерием при отборе на обучение 

профессии военного летчика. 

Учитывая особенность военной летной профессии, прогноз 

успешности профессионального психологического отбора возможен 

только при условии всестороннего целостного исследования личности на 

принципах интегративного подхода и выявления летной составляющей у 

абитуриентов – специальных летных способностей. 
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The article considers and justifies the importance of an integrative approach in 

the professional psychological selection of candidates for training in the 

profession of a military pilot. The peculiarity of military flight profession is 

considered. It was concluded that professional fitness for the development of 

flight activities is a complex complex, integrative education, representing a 

dynamic structure and including a large variety of different components. The 

degree of their formation and unity of components should be a criterion for 

selection for training at VVAUL. The prediction of the success of professional 

psychological selection is possible only if a comprehensive, holistic study of 

the personality and the identification of the flight component in applicants – 

flight abilities. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОДИАГНОСТИКИ  
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Рассматривается возможность использования некоторых методов 

психологической диагностики в работе спортивного тренера. Основное 

содержание посвящено определению основных методов 

психодиагностики, которые может использовать тренер в тренировочном 

процессе и соревновательной деятельности, и задач, которые можно 

решать посредством их применения. 

Ключевые слова: методы психодиагностики, тренер, тренировочный 

процесс, детско-юношеский спорт.  

Проблемам использования современных психологических 

технологий в спорте в настоящее время уделяется значительное 

внимание [1, 3, 6, 7, 8, 11]. Эффективное развитие навыков 

саморегуляции, концентрации внимания и других важных для 

спортсменов качеств на основе накопленных спортивной психологией 

знаний становится неотъемлемой частью тренировочного процесса. Не 

менее важно в процессе подготовки и отбора спортсменов для 

соревновательной деятельности использование некоторых методов 

психологической диагностики. 

Практическому применению возможностей психодиагностики в 

процессе психологической подготовки и психологического 

сопровождения спортсменов посвящены работы таких ученых как  

Б.А. Вяткин [5], В.Д. Горбунов [6], В.Л. Марищук [8] и др.  

Вместе с тем вопросы специфики применения методов 

психодиагностики в детско-юношеском спорте и возможности 

осуществления психодиагностики силами тренерского состава не 

получили должного освещения в современной науке, что делает тему 

настоящего исследования актуальной и практически значимой. 

Основная цель исследования – определить основные 

организационно-педагогические условия эффективного применения 

методов психодиагностики тренерским составом в системе детско-

юношеского спорта. 

Задачи исследования: конкретизировать перечень задач 

спортивной подготовки в системе детско-юношеского спорта, решаемых 

с помощью психодиагностики; определить специфику применения 
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методов психодиагностики в рамках тренерской деятельности; выявить 

факторы, затрудняющие использование методов психодиагностики в 

работе тренера. 

Методы исследования – теоретический анализ, экспертный опрос, 

наблюдение. 

С помощью методов психодиагностики в спорте решается 

значительный круг задач. Можно с уверенностью говорить о 

формировании в настоящее время отдельного раздела психодиагностики 

– спортивной психодиагностики, под которой обычно понимается 

прикладной раздел психологии спорта, предметом которого являются 

измерение и контроль психических особенностей спортивной 

деятельности и ее исполнителей – спортсменов [10]. 

Она позволяет решать следующие основные задачи: 

психологический отбор спортсменов; определение уровня 

психологической готовности спортсмена и команды к предстоящим 

соревнованиям; индивидуализация процесса подготовки на основе 

психологических особенностей спортсмена; определение 

психологической совместимости спортсменов в командах; определение 

текущего уровня развития спортивно значимых качеств и перспектив их 

развития. Кроме того, отмечается такая задача как мониторинг 

психического здоровья и потенциала спортсмена для определения 

актуального психоэмоционального состояния и выявления возможных 

проблем, что особенно важно для юниоров. 

На основе многолетних наблюдений применительно к системе 

детско-юношеского спорта мы выделяем следующие основные задачи, 

которые можно решать посредством психодиагностических методов 

силами тренерского состава: определение психологических 

особенностей юных спортсменов, в первую очередь, для 

индивидуализации процесса подготовки и педагогического воздействия; 

определение уровня развития спортивно значимых качеств юных 

спортсменов и предпосылок для их развития при решении последующих 

задач личностного развития; определение текущего психологического 

состояния спортсмена с точки зрения его готовности к соревнованиям 

для возможной коррекции этого состояния. 

При определенных условиях возможно решать весь спектр задач, 

стоящих обычно перед спортивной психодиагностикой. Вместе с тем 

некоторые направления диагностики применительно к детско-

юношескому спорту являются или менее актуальными, или 

трудновыполнимыми для тренера. 

Например, задача психологического отбора спортсменов, столь 

тщательно исследованная в отечественной психологии спорта, 

применительно к современному детско-юношескому спорту не является 

приоритетом по нескольким причинам, а именно: излишняя 
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коммерциализация спорта, когда заниматься наиболее востребованными 

видами спорта могут, в первую очередь, наиболее обеспеченные 

спортсмены, иногда в ущерб спортивным способностям;  начало занятий 

в некоторых дисциплинах приходится на возраст 4–6 лет, когда 

применение большинства методов психологической диагностики не 

представляется возможным. Кроме того, большинство тренеров, имея 

возможность выбирать, предпочтут более физически одаренного  По 

нашему мнению, психологический отбор перспективных спортсменов в 

условиях современного детско-юношеского спорта целесообразен в 

ситуациях, когда тренер может выбирать из нескольких претендентов, 

имеющих условно одинаковый уровень спортивной одаренности. 

Приблизительно то же самое можно сказать и о диагностике 

психологической совместимости в спортивных группах – на практике у 

тренера не всегда есть возможность выбирать, кого и с кем совмещать.  

С другой стороны, по нашему мнению, задача мониторинга 

психического здоровья и психоэмоционального благополучия детей для 

последующего оказания психологической помощи или психологической 

коррекции может решаться только квалифицированным психологом. 

При этом тренер может рекомендовать родителям спортсмена обратиться 

к соответствующему специалисту, если он наблюдает негативные 

изменения в эмоциональных проявлениях ребенка.  

Указанные нами выше в качестве основных задачи 

психодиагностики – выявление индивидуальных особенностей и 

определение уровня развития спортивно значимых качеств, по сути, 

имеют общую направленность – индивидуальные психологические 

свойства во многом являются основой для формирования тех или иных 

качеств личности.  

И здесь наиболее важное значение, по мнению многих 

специалистов, имеют свойства темперамента спортсмена [3, 4, 5, 9].  

Важность свойств темперамента обусловлена, прежде всего их 

наибольшей устойчивостью в течение всей жизни человека; 

доминирующим влиянием на другие качества и свойства личности – 

особенности коммуникации, стиль деятельности, возможности 

адаптации и т.п., в том числе важные для спорта качества: воля, 

возможности саморегуляции, активность, самооценка и многие другие; 

возможностью достоверной диагностики. 

Психологическая диагностика свойств темперамента может 

эффективно осуществляться как строго формализованными методиками 

(например, в нашей практике наилучшим образом зарекомендовал себя 

тест Я. Стреляу), так и малоформализованными – беседой и наблюдением. 

Специфика применения психодиагностики в рамках тренерской 

деятельности, по нашему мнению, заключается, в первую очередь, в 

наибольшей применимости именно малоформализованных методов по 
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ряду объективных причин.  

Во-первых, тренер имеет возможность осуществлять 

пролонгированное наблюдение за своими подопечными в естественных 

условиях и в самых различных ситуациях, чего лишен, например, 

приглашенный на короткое время специалист-психолог. 

Во-вторых, малоформализованные методики не предполагают 

дополнительных организационных и материальных затрат. 

В-третьих, наблюдение и беседа могут использоваться для 

диагностики с самого раннего возраста. 

В-четвертых, малоформализованные методы могут 

использоваться в качестве средств экспресс-диагностики, когда это 

необходимо, например, для определения текущего психического 

состояния спортсмена, определяющего его готовность к старту для 

последующей возможной коррекции. 

Кроме того, аспекты практического применения 

малоформализованных методов психодиагностики в спорте достаточно 

подробно представлены в работах различных авторов [2, 8], что является 

надежной методологической основой для их эффективного 

использования. 

Вместе с тем, как отмечается исследователями [3], данные 

методики подразумевают более высокий уровень психологической 

компетентности специалиста в сравнении со стандартизированными и 

автоматизированными тестовыми методиками. И, соответственно, более 

высокий уровень ответственности за полученные результаты. 

Другой важной особенностью осуществления психодиагностики 

тренерским составом является характер взаимоотношений между 

тренером и спортсменом, который применительно к детско-юношескому 

спорту во многом напоминает взаимоотношение «родитель-ребенок», 

что подразумевает более доверительное и искренне общение в сравнении 

с общением с психологом, что важно, например, с точки зрения 

достоверности результатов метода беседы между ними.  

Кроме того, важным аспектом психодиагностики в тренерской 

работе является постоянное общение с родителями юного спортсмена, 

что существенно расширяет представление о его индивидуальных 

особенностях и текущем психологическом состоянии. 

В целях выявления факторов, затрудняющих использование 

методов психодиагностики в работе тренера, нами проведен экспертный 

опрос в свободной форме, в котором приняли участие спортивные 

директоры и главные тренеры детско-юношеских спортивных школ, 

имеющие стаж тренерской деятельности (не менее 10 лет), опыт 

наставничества (не менее 10 тренеров), опыт руководящей работы 

тренерскими коллективами в системе детско-юношеского спорта (не 

менее 5 лет) и представляющие различные виды спорта – теннис, футбол, 
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лыжные гонки, спортивные единоборства. Всего в опросе приняли 

участие 8 специалистов. 

Все эксперты сошлись во мнении, что осознанное применение 

методов психодиагностики тренерами в системе детско-юношеского 

спорта носит единичный характер. Среди основных причин, 

препятствующих осознанному применению в тренерской работе методов 

психодиагностики, специалисты выделили следующие: недостаточный 

уровень компетентности большинства тренеров в вопросах психологии в 

целом и, в частности, психодиагностики; не сформированное в 

достаточной степени у тренеров понимание значимости 

психологической составляющей тренировочного процесса в системе 

детско-юношеского спорта; отсутствие у большинства тренеров 

мотивации на постоянное профессиональное совершенствование, 

особенно характерное для относительно опытных тренеров, имеющих 

стаж более 5 лет. 

При этом эксперты отметили, что многие тренеры оценивают свой 

уровень психологической компетентности как достаточный для 

тренерской работы, используя скорее свои интуитивные представления 

об оценке психологических свойств и состояний своих подопечных, 

которые не всегда являются объективно информативными.  

Необходимо отметить, что мнение экспертов целиком согласуется 

с нашими многолетними наблюдениями в рамках психологического 

сопровождения тренировочного процесса в нескольких организациях в 

системе детско-юношеского спорта (теннис, футбол).  

Таким образом, одними из основных организационно-

педагогических условий эффективного применения методов 

психодиагностики тренерами в системе детско-юношеского спорта 

является формирование у них направленности на активное внедрение 

психологических технологий в процесс подготовки спортсменов и 

системный подход к повышению их квалификации, в том числе в 

вопросах спортивной психологии и психодиагностики. 

Другим важным условием, по нашему мнению, является 

формирование в спортивной организации четкой «дорожной карты» 

применения психодиагностики в подготовительном процессе с учетом 

выделенных нами выше ее основных задач в системе детско-юношеского 

спорта и специфики ее применения в тренерской деятельности. 

Список литературы 

1. Акимова Л.Н. Психология спорта. Одесса: Негоциант, 2004. 127 с. 

2. Бабичев И.В., Жихарева О.И. Индивидуальный подход при подготовке 

теннисистов с учетом их психологических особенностей: учеб.-метод. 

пособие. Казань: Олитех, 2017. 60 с. 

3. Бабичев И.В., Жихарева О.И. Организация психодиагностических 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2021. № 2 (55)  

- 65 - 

 

исследований в рамках психологического сопровождения подготовки 

теннисистов: учеб.-метод. пособие. Казань: Олитех, 2017. 112 с. 

4. Бабичев И.В. Психологическая подготовка юных теннисистов. Москва. 

2018. 123 с. 

5. Вяткин Б.А. Роль темперамента в спортивной деятельности. М.: 

Физкультура и спорт, 1978. 134 с.  

6. Горбунов В.Д. Психопедагогика спорта: учеб. пособие для СПО. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 269 с.  

7. Ильин Е.П. Психология спорта. Москва [и др.]: Питер, 2008. - 352 с. 

8. Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методика 

психодиагностики в спорте: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Просвещение. 1990. 

258 с. 

9. Психология: учеб. пособие для студентов технических вузов. Жемерикина 

Ю.И., Гайдамашко, И.В., Юркина Л.В. М.: ОнтоП, 2018. 380 с. 

10. Психология физической культуры и спорта: учебник для студентоввысш. 

учеб, заведений / под ред. А.В. Родионова. М: Академия, 2010. 368 с. 

11. Родионов А.В. Психология детско-юношеского спорта. М.: Физическая 

культура, 2019. 211 с. 

Об авторах: 

ГАЙДАМАШКО Игорь Вячеславович – доктор психологических наук, 

профессор, академик РАО, заведующий кафедрой гуманитарных и общественных 

наук ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет», 

(119454, г. Москва, пр-т Вернадского, 78), e-mail: gajdamashko@mirea.ru 

БАБИЧЕВ Игорь Витальевич – кандидат психологических наук, 

спортивный психолог РОО СРС «Теннис-Парк», (109052, г. Москва, Рязанский 

проспект, 4), e-mail: 4377760@mail.ru 

 

 

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 

APPLICATIONS OF PSYCHODIAGNOSTICS  
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Considers the possibility of using some methods of psychological diagnostics 

in the work of a sports coach. The main content is devoted to the definition of 

the main methods of psychodiagnostics that a coach can use in the training 

process and competitive activities, and the tasks that can be solved through their 

application. 
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МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

КАК ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Т.А. Жалагина, К.С. Виноградов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Статья посвящена анализу таких факторов успешности 

профессиональной деятельности как мотивация профессиональной 

деятельности и ценностные ориентации личности. Рассматривается 

влияние ценностных ориентаций и направленности личности на развитие 

и формирование мотивационной сферы. Также анализируются подходы к 

оценке успешности профессиональной деятельности педагога. 

Ключевые слова: мотивация профессиональной деятельности, 

направленность личности, ценностные ориентации личности, 

успешность профессиональной деятельности. 

В условиях современных темпов развития науки и техники, 

которые растут с каждым годом, важно объективно оценивать учителя 

(педагога) как субъекта труда и рассматривать вопросы, относящиеся к 

педагогу как профессионалу, со всей серьезностью. Это требование 

продиктовано проблемами, связанными с развитием, воспитанием и 

обучением нового поколения в вечно меняющемся мире. Однако, 

«несмотря на кардинальное видоизменение образа жизни человека, 

ценностные ориентации личности мало подвержены изменения с 

течением времени, так как выступают в качестве целей жизни и основных 

средств их достижения» [8, с. 27]. Задача создания благоприятных 

условий для формирования ценностных ориентаций, позволяющих 

полностью реализовать способности человека и направленных на 

дальнейшее развитие созидательной природы человечества, является 

основной не только для государства, но для всего общества как целостной 

системы. Основой решения данной задачи со стороны государства 

является образовательная система, основная цель которой – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности [11]. 

Политические, экономические и социальные изменения, 

происходящие в жизни российского общества в течение последних трех 

десятилетий, оставляют свой след в сознании людей. Глубокие 

трансформации происходят в ценностно-мотивационных структурах, т.е. 

в понимании людьми того, ради чего им стоит жить и действовать, на 

какие идеалы опираться. Законы рыночных отношений, отдающие 

предпочтение новым мотивам и потребностям, ценностям, выдвигают на 
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первый план тип субъектов труда, доминирующей мотивацией которых 

все чаще становится мотивация достижения.  

Важнейшую роль в положительном разрешении данной ситуации 

играет система образования. Соответственно, педагог, учитель – 

основная действующая сила в процессе реализации поставленных задач. 

Успешность профессиональной деятельности педагога, влияние на нее 

мотивации профессиональной деятельности и ценностных ориентаций 

личности является одной из проблем, требующих пристального изучения. 

Проблематика успешности профессиональной деятельности 

педагога входит в область исследований таких научных дисциплин, как 

психология, социология, педагогика и других, связанных с изучением 

профессиональной деятельности субъекта труда и педагога, в частности. 

По данному вопросу написано большое количество научных 

трудов, кандидатских и докторских диссертаций. Исследование и этой 

проблематики присутствует в работах С.М. Редлиха, Н.В. Кузьминой, 

Л.В. Абдалина, А.К. Марковой, Л.М. Митиной и др. Поэтому дальнейшее 

рассмотрение и изучение указанной темы является актуальной и по сей день. 

В данной статье мы рассмотрим особенности профессиональной 

деятельности педагога, а также выступающие в роли факторов 

успешности профессиональной деятельности педагога, мотивацию 

профессиональной деятельности и ценностные ориентации личности. 

Любому индивиду присущи различные личностные ценности, 

которые формируют индивидуальную, специфическую иерархию, 

выступающую в роли связующего звена между культурой общества и 

представлением о мире личности, между бытием социальным и 

индивидуальным. Эта система складывается в процессе социализации и 

осознания индивидом содержания общественных ценностей. 

Изменение содержания мотивационной сферы субъектов труда 

существенно определяется новыми общественными отношениями. 

Изучение мотивов и ценностных ориентиров педагогов, чья деятельность 

во многом определяет характер социально-экономических процессов в 

обществе, помогает ответить на вопрос, насколько традиционно и 

естественно осуществляются социально-экономические преобразования. 

Рынок ставит образовательные учреждения в принципиально новые 

отношения с государством, разнообразными партнерами, наконец – с 

собственными работниками – педагогами. Состояние системы человеческих 

ресурсов (потенциалов) вуза определяется избранной политикой: 

философией управления, тенденцией к развитию сотрудников данной 

организации или к найму их со стороны, акцентом на группу (кафедру, 

лабораторию, группу учителей по профилям) в противовес ориентации 

на отдельного индивида (преподавателя, научного сотрудника) и пр. 

Для обоснования взаимосвязи системы ценностей личности и 

мотивации профессиональной деятельности требуется рассмотреть 
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процесс формирования мотивации и определить, как задействованы в 

данном процессе личностные ценности. 

Под мотивацией профессиональной деятельности понимается 

действие конкретных побуждений, обусловливающих выбор профессии 

и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой 

профессией [9; 10].  

Для анализа процесса формирования мотивации профессиональной 

деятельности так же требуется определить, какое положение занимает 

мотивация в структуре личности. Основополагающим структурным 

компонентом личности, обусловливающим общие динамические 

тенденции, является направленность данной личности.  

Мотивация, ценностные ориентации, направленность личности – 

это звенья одной цепи, определяющие достижение целей и решение 

профессиональных задач в процессе труда. Трудовая, профессиональная 

деятельность является результатом действий, направленных на 

мотивирование, и, конечно, стимулирование субъектов труда к 

эффективному выполнению трудовых задач. Нематериальные стимулы – 

благодарности, грамоты для многих значат не меньше, чем материальные. 

Статус личности, субъекта труда в организациях, учреждениях во многом 

зависит именно от нематериальных поощрений. Наиболее грамотным 

стимулированием является чередование материальных и 

нематериальных поощрений, в результате чего потенциал трудящегося 

человека раскрывается в полной мере. Таким образом, используя 

современные виды мотивации, руководители образовательных 

учреждений значительно расширяют возможности квалифицированного 

подбора и отбора педагогических кадров. Потребности и мотивы, 

задействованные в этом процессе, играют определяющую роль в 

обеспечении высокопрофессиональными кадрами образовательные 

учреждения различных уровней, начиная с дошкольных групп детских 

садов, общеобразовательных школ и заканчивая колледжами и вузами. 

Потребности – это внутренние побуждения к действию. Процесс 

собственно мотивации завершается выработкой мотива, определяющего 

готовность индивида, личности, субъекта труда реализовывать трудовой 

процесс с определенной эффективностью. В процессе формирования и 

управления мотивацией помимо потребностей участвуют также и 

ценностные ориентации, убеждения, взгляды – направленность 

личности. По сути, мотивация является сформированным понятием, т.е. 

мы не можем непосредственно наблюдать или определить мотивацию 

эмпирическим путём. Выводы, заключения могут быть сделаны только 

по результатам анализа высказываний индивидуумов. Таким образом, 

человек, в данном случае – это субъект труда, который выступает как 

активная, стремящаяся к определенным целям и успехам личность (как 

мы знаем, деятельность имеет смысл только в связи с наличием цели). 
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Кроме требований к квалификации, профессиональной компетенции, т.е. 

профессионализма, появляются дополнительные критерии, которые 

позволяют более полно раскрыть потенциал личности. Речь идет, прежде 

всего, о направленности личности. 

Существует большое количество определений направленности 

личности. В различных концепциях эта характеристика раскрыта как: 

«динамическая тенденция» (С.Л. Рубинштейн), «смыслообразующий 

мотив» (А.Н. Леонтьев), «доминирующее отношение» (В.Н. Мясищев), 

«основная жизненная направленность» (Б.Г. Ананьев), «динамическая 

организация сущностных сил человека» (А.С. Прангвишили). Поэтому 

нельзя говорить о каком-либо обобщенном и общепринятом определении 

данного термина. Однако если вычленить основу, на которой базируются 

представленные характеристики, то направленность выступает как 

обобщенное свойство личности человека, которое определяет ее 

психологический склад. 

Выделяют следующие виды направленности: 1) личностная (на 

самого индивида); 2) деловая (на выполняемую деятельность – задачу 

данной деятельности); 3) коллективистская (на социальное 

взаимодействие с другими индивидами).  

Личностная направленность выражается в преобладании мотивов 

собственного благополучия, стремления к личностному первенству, 

престижу. Деловая направленность отражает преобладание мотивов, 

порождаемых самой деятельностью, увлечение процессом деятельности, 

бескорыстное стремление к познанию, овладение новыми умениями, 

навыками и опытом. Коллективистская направленность связана с 

ориентиром личности на общение и взаимодействие, совместное 

решение производственных задач и т.п. [2]. 

Профессионализм, квалификация – это то, чем человек обладает в 

качестве потенциала для решения своих проблем (профессиональные 

знания, а также врожденные и приобретенные способности). В теории 

мотивации часто выделяют так называемую экстрафункциональную 

квалификацию, под которой можно понимать социальный, 

психологический и активный личностный потенциал для той или иной 

деятельности. Речь идет о социальной компетентности (способности к 

взаимодействию с другими людьми), экономической ориентации, 

новаторском потенциале и т.д. Названные составляющие 

профессиональной деятельности не всегда можно инициировать или 

управлять ими со стороны. Личность, субъект труда может проявить их 

самостоятельно, но для этого необходимо инициирование и 

формирование мотивационного процесса. 

Связь направленности с ценностями и личностными смыслами 

исследовалась отечественными и зарубежными психологами (Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский, Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь, К. Обуховский и др.). 
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Ценностные ориентации выражают направленность личности на 

определенные нормы и ценности. Эта направленность характеризуется 

когнитивными, эмоциональными и поведенческими компонентами. 

Установка ее связи с направленностью определяет состояние личности, 

которое можно характеризовать как готовность к определенной активности. 

Так как формирование мотивации профессиональной деятельности 

неразрывно связано с профессиональным самоопределением личности, 

то можно говорить о тех или иных мотивах, на которых базируется 

данный процесс. Профессиональное самоопределение педагога может 

определяться такими мотивами, как: интерес к работе с детьми, желание 

быть похожими на своих наставников, способность к организаторской 

деятельности [3]. 

В контексте нашего исследования целесообразно выделить мотив 

достижения успеха и мотив избегания неудачи. Мотив достижения 

успеха – потребность добиваться успеха в различных видах 

деятельности, рассматриваемая как устойчивая личностная черта. Мотив 

избегания неудачи – «более или менее устойчивое стремление человека 

избегать неудач в тех жизненных ситуациях, где результаты его 

деятельности оцениваются другими людьми» [5, с. 528]. 

Термин «мотивация» представляет собой более широкое понятие, 

чем «мотив». В психологии труда мотивация рассматривается как 

«система факторов, детерминирующих поведения человека (потребности, 

мотивы, цели, намерения, стремления и пр.); характеристика процесса, 

который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на 

определенном уровне. Мотивацию можно определить как «совокупность 

причин психологического характера, объясняющих поведение человека 

(стимул активного действия, направленность и активность), и как 

динамический процесс внутреннего психологического и 

физиологического управления поведением, включающий его 

инициацию, направление, организацию, поддержку» [5, с. 513]. 

Анализ взаимосвязи этих мотивов с определенными видами 

направленности личности показывает определенную взаимосвязь. 

Интерес к работе с детьми относится как к личностной, так и к 

коллективистской направленности, такую же взаимосвязь мы можем 

увидеть и у других вышеописанных мотивов. Исходя из этого можно 

сделать вывод, что профессиональное самоопределение педагога в своей 

основе имеет личностный и социальный характер. 

Эта особенность самоопределения педагога как профессионала 

отображена в требованиях ФГОС с выделением компетенций, в которых 

выражена инновационная направленность подготовки современного 

учителя. Например, такие как осознание ценностно-смысловой природы 

педагогической деятельности в современном обществе; осознание 

социальной значимости своей будущей профессии, наличие мотивации к 
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осуществлению профессиональной деятельности; знание способов 

профессионального самопознания и саморазвития; умение 

проектировать индивидуальную траекторию в педагогическом 

образовании; владение способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем использования возможностей 

информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны; владение способами решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся и т.д. [3; 4]. 

Оценка успешности профессиональной деятельности педагога 

может быть внутренней и внешней. Внутренняя оценка деятельности 

преподавателя выражается степенью его удовлетворенности трудом. По 

мнению К.А. Абульхановой-Славской, удовлетворенность – это 

источник дальнейшей активности, то «подкрепление», которое 

представляет собой не предметный, а личностный результат усилий [1]. 

Внешняя оценка успешности деятельности преподавателя 

выражается различными педагогическими критериями. Можно выделить 

шесть таких критериев: уровень обученности учеников; уровень 

сформированности общенаучных умений и навыков; состояние 

исследовательской работы и работы по самообразованию; образование 

педагогов и повышение квалификации; способность к самоанализу, 

рефлексии (в данном критерии можно наблюдать подразделение по 

итогам самоанализа и его направленности, можно выделить способность 

к саморефлексии и анализу, а также к изменению педагогического 

подхода); инновационная деятельность. 

Исходя из вышеописанных критериев оценки успешности 

профессиональной деятельности педагога, можно утверждать, что 

главной проблемой данного процесса является опосредованность, 

субъективность и большое влияние внешних факторов. Педагогические 

критерии обучения, связанные с педагогической деятельностью, 

подвержены большому влиянию следующих факторов: экономическое 

развитие государства, в котором происходит обучение; мотивация 

учеников, обоснованная большим влиянием внешних социальных 

факторов, а также факторов, обусловливающих скорость усвоения новой 

информации; развитие педагогической науки и рекомендации со стороны 

государства; социальная и/или государственная заинтересованность в 

развитии тех или иных наук; официальная идеология государства. 

Именно поэтому невозможно объективное сравнение успешности 

профессиональной деятельности педагогов, работающих в условиях 

различных педагогических систем. 

Для профессиональной жизни каждого из нас исключительно 

важна потребность в профессиональном труде – готовность к активности, 

психическое состояние, создающее предпосылки к профессиональному 

труду. Однако сама по себе потребность в труде еще не определяет 
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характер профессии (одна и та же потребность может быть 

удовлетворена по-разному в зависимости от ценностных ориентаций, 

мотивов). Прежде всего, речь идет «о выработанных и принятых 

обществом основаниях для оценки назначения труда, его основных 

компонентах, системы духовных ценностей, профессионального 

менталитета, правил профессиональной этики и пр.» [9, с. 18]. 

Если основным результатом и целью профессиональной 

деятельности педагога является уровень сформированности учебных 

умений и навыков обучающихся, то основой оценки успешности данной 

деятельности должен быть уровень сформированности знаний, умений и 

навыков, то есть компетенций. 

Различные виды компетентности вполне могут быть перенесены 

из одной категории ценностей в другую. Иначе, «если определенный вид 

компетентности развивался в процессе достижения какой-либо 

конкретной цели, то человек способен реализовать его и при достижении 

другой цели» [7, с. 215]. Оценивая компетентность человека, нельзя 

утверждать, что он ею не обладает только потому, что не проявляет ее в 

отношении цели, не имеющей для него ценности. Даже если цели 

определяются им как высоко ценные на когнитивном или эмоциональном 

уровнях, они не всегда могут быть достижимыми в данных 

обстоятельствах. Хотя можно проводить разграничение между 

«ценностями» и «видами компетентности», значительное число 

последних может как иметь самостоятельную ценность, т.е. выступать 

как личностно значимые цели сами по себе, так и служить средством 

достижения других значимых целей. 

Для анализа и рассмотрения наличия и роли в успешности 

профессиональной деятельности педагога таких факторов, как ценностные 

ориентации личности и мотивация профессиональной деятельности, 

можно предложить следующий план эмпирического исследования. 

На первом этапе исследования для выявления преобладающего 

класса ценностных ориентаций на респондентах апробируется методика 

«Ценностные ориентации» М. Рокича, позволяющая исследовать 

направленность личности и определить ее отношение к окружающему 

миру, к другим людям, к самому себе, восприятие мира, ключевые 

мотивы поступков, основу мировосприятия человека [6]. Эта методика 

основывается на прямом ранжировании списка ценностей. 

М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные – 

убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального 

существования сто́ит того, чтобы к ней стремиться; инструментальные – 

убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности 

являются предпочтительными в любой ситуации. 

Респонденту предъявляются два списка ценностей (по 18 в 

каждом). В списках испытуемый присваивает каждой ценности ранговый 
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номер (по порядку значимости). Вначале оценивается список 

терминальных, а затем список инструментальных ценностей [6]. 

Ценности могут группироваться следующим образом: этические 

ценности, ценности общения, ценности дела, социально направленные, 

индивидуалистические, конформистские, альтруистические, ценности 

самоутверждения и ценности принятия других и т.д. Если не удается 

выявить ни одной закономерности, можно предположить несформированность 

у респондента системы ценностей или неискренность ответов. 

Репрезентативные опросы общественного мнения («Аргументы и 

факты». 2007. № 4) показывают реальную оценку системы ценностей, 

существующей в российском обществе (порядок перечисления 

соответствует степени значимости). Новые, «западные» ценности: богатство, 

неприкосновенность частной собственности, предприимчивость, свобода 

выбора убеждений и поведения, профессионализм, прибыльность труда, 

дисциплина труда, гарантии политических прав, деловитость. 

«Советские» ценности: гарантии социальных прав, атеизм, верховенство 

государственных интересов над личными, борьба, энтузиазм, чувство 

долга, дисциплина труда, образованность, терпеливость, гостеприимство. 

Наиболее важные, общечеловеческие ценности: трудолюбие, 

справедливость, чувство долга, личное достоинство, профессионализм, 

образованность, гостеприимство, гарантии социальных прав, 

бескорыстие, равенство перед законом.  

Ценностные ориентации и потребности лежат в основе мотивов 

профессиональной деятельности, внутренних побуждений, 

определяющих активность человека в профессиональном поведении в 

целом и ориентации человека на разные аспекты самой 

профессиональной деятельности (содержание, процесс, результат) или на 

такие факторы, как заработок, льготы, престиж и пр. Данные факторы 

находятся вне сферы профессиональной деятельности. 

На втором этапе исследования на респондентах апробируется 

методика К. Замфир в модификации А.А. Реана для выявления 

преобладающего вида мотивации профессиональной деятельности. 

На третьем этапе исследования проводятся обработка и 

структурирование полученных данных. 

На четвертом этапе исследования проводится анализ соотношения 

между преобладающим классом ценностных ориентаций личности и 

преобладающим видом профессиональной мотивации респондентов. 

На пятом этапе исследования происходит выявление уровня 

успешности профессиональной деятельности путем анализа уровня 

сформированности общенаучных умений и навыков учеников. 

На заключительном этапе исследования осуществляется 

корреляционный анализ между преобладающим классом ценностных 

ориентаций личности, преобладающим видом профессиональной 
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мотивации и успешностью профессиональной деятельности респондентов. 

В заключение можно сделать следующие выводы. Грамотное 

сочетание мотивационного управления персоналом и комплекса 

стимулирующих воздействий с учетом мотивационной политики 

образовательной организации является главным условием эффективной 

профессиональной деятельности педагога. Это характерно для организаций, 

в которых преобладает политика, реализующаяся инновационными, 

развитыми во всех отношениях коллективными субъектами труда. В этих 

образовательных организациях уже сформирована ценностная 

корпоративная культура, которая поддерживается справедливым 

механизмом распределения материальных благ [3]. 

Таким образом мы получаем ответ на вопрос, почему в сочетании 

мотивационной и стимулирующей технологий основной выступает 

мотивационная? Несомненно, что организационная, корпоративная, 

психологическая культура, включающая в себя механизмы управления 

мотивацией персонала, является более прочным основанием, чем 

материальное стимулирование. Образовательные организации с такими 

видами культур смогут выжить в кризисные времена. Это вряд ли удастся 

тем образовательным организациям, где основная заинтересованность в 

труде сотрудников заключается в высоких зарплатах и премиях. 

Практический опыт наиболее успешно работающих образовательных 

организаций подтверждает то, что грамотное стимулирование, 

положительная мотивация, а также корпоративная культура и 

ценностные ориентации играют более важную роль, чем материальные 

вознаграждения и другие стимулирующие средства. Духовная 

составляющая всегда была, есть и будет основой развития и процветания 

социума, неотъемлемой частью которого является система образования. 

Таким образом мы можем сделать вывод о том, что проблематика 

успешности профессиональной деятельности педагога является одной из 

животрепещущих тем современной психологии труда, так как включает 

в себя отображение объективного и субъективного в труде и результатах 

данной деятельности. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние не 

только на трудовую деятельность педагога, но и находящие дальнейшее 

отображение в мировосприятии учащихся. Представлен план 

исследования для выявления роли и силы, с которой мотивация 

профессиональной деятельности и ценностные ориентации личности 

влияют на успешность профессиональной деятельности педагога. 
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Is devoted to the analysis of the success factors of professional activity as the 

motivation of professional activity and the value orientations of the individual. 

The influence of value orientations and personality orientation on the development 

and formation of the teacher’s motivational sphere is considered. The approaches 

to assessing the success of a teacher's professional activity are also analyzed. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА В ОРГАНИЗАЦИИ 

С.И. Филиппченкова, Е.В. Балакшина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет», Тверь 

Анализируется проблема формирования профессионального стресса в 

производственной среде. Обсуждаются современные подходы к 

раскрытию механизмов, отвечающих за негативное восприятие 

работниками условий профессиональной деятельности в рамках 

отечественной психологической школы. Указываются возможные 

негативные проявления стресса на психологическом уровне у 

сотрудников организации. Приводятся результаты 

психодиагностического тестирования трудового коллектива, 

раскрываются особенности проявления показателей эмоционального 

выгорания и конфликтного поведения на примере педагогического 

коллектива. 

Ключевые слова: профессиональный стресс, конфликты, 

организационная структура, профессиональная деятельность, оценка 

персонала, условия труда.  

Современные изменения, происходящие практически во всех 

сферах общественной жизни, значительно усложнили содержание 

многих видов профессиональной деятельности. К глобальным 

изменениям можно отнести исчезновение одних профессий и 

возникновение других на рынке труда. Условия выполнения некоторых 

видов трудовой деятельности претерпели значительные 

реструктуризации из-за возникновения новых требований к трудовому 

процессу и его результатам. В совокупности комплекс запросов 

оказывает значительное влияние на психологическое состояние 

сотрудников организации, влияет на образ жизни, общее самочувствие и 

успешность выполнения профессиональных обязанностей.  

Необходимость постоянно адаптироваться к внедряемым в 

трудовой процесс инновациям, всеобщая информатизация не всегда 

положительно отражаются на личности работника, приводят к стрессу и 

требуют дополнительного изучения. На сегодняшний день в рамках 

зарубежной и отечественной психологической литературы представлено 

большое количество работ по данной проблематике. 

Учеными отмечается, что наиболее часто стрессу подвергаются 

представители профессий типа «человек–человек», деятельность 

которых насыщена активным общением с разным контингентом людей. 

Распространено мнение о том, что стресс в повседневной жизни 
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представляет собой довольно частое и обыденное явление [1]. 

Профессиональный стресс является специфическим видом 

стресса, отличающимся на феноменологическом уровне, а также 

обладающим ярко выраженными особенностями проявления механизмов 

саморегуляции, параметрами протекания психофизиологических 

процессов, их развития на разных стадиях. В совокупности он 

представляет собой сложное явление, включающее в себя многообразные 

психические и физические реакции, возникающие на фоне переживания 

сложных и напряженных ситуаций [3]. 

Понятие профессионального стресса является достаточно 

сложным и многогранным. Различные источники соотносят его с 

условиями труда и нередко с ролью наемного сотрудника в конкретной 

организации, где важной детерминантной является карьерный рост, 

отношение к работе, организационная структура, психологический 

климат в коллективе. Так, например, Н.В. Самоукиной предлагается 

следующая трактовка данного определения: «профессиональный стресс 

– это напряженное состояние работника, возникающее у него при 

воздействии эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов, 

связанных с выполняемой профессиональной деятельностью» [8, с. 126]. 

Отдельным (негативным) вариантом протекания профессионального 

стресса является дистресс, который выражается в качестве реакций на 

затруднения в виде неспецифических действий.  

Уровни проявления профессионального стресса могут быть 

различны: организационный, рабочий, межличностный, 

психологический, социокультурный, биологический, физический, стресс 

на факторы окружающей среды [6]. В психологической литературе 

указываются типы стресса на основе дифференциации вида стрессора и 

механизма его воздействия. Наиболее общая классификация 

производственных факторов, обуславливающих развитие 

профессионального стресса, была предложена Р. Лазарусом, который 

выделил два уровня: физиологические и психологические [5]. 

В условиях производственной среды яркую выраженность и 

воздействие на сотрудников приобретают физиологические факторы 

(шумовые, температурные, вибрационные и др.). Профессиональные 

стрессы на психологическом уровне могут быть также обусловлены 

неадекватными нагрузками, неопределенностью в статусе, отсутствием 

четкой роли у сотрудников организации, конфликтными ситуациями, 

снижением контроля за безопасностью труда, сниженным контролем за 

исполнителями трудовых функций, несправедливым оцениванием труда, 

нарушением его организации [4]. В качестве примера одного из видов 

профессионального стресса может выступать учебный стресс, основной 

причиной которого является психическое напряжение, вызванное 

экзаменационными испытаниями. Перенапряжение вегетативной 
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нервной системы возникает еще в период подготовки к экзаменам. Этот 

вид стресса, тем не менее, может оказывать стимулирующее воздействие, 

приобретая свойства дистресса [7]. 

В организации в качестве пускового механизма, стимулирующего 

возрастание уровня выраженности стрессовых реакций, выступают два 

фактора: 1) ощущение тяжести психологического прессинга, отсутствие 

возможности самостоятельно принимать решения; 2) отсутствие чувства 

удовлетворенности от выполняемой работы или материальное 

вознаграждение не соответствует, по субъективному мнению работника, 

выполненным объемам работы. Дополнительными факторами, 

ведущими к формированию профессионального (производственного) 

стресса в трудовой деятельности, являются: 1) факторы окружающей 

среды (условия в которых осуществляется трудовая деятельность); 2) 

персональные факторы (особенности общения) [9].  

Следует отметить также и внеорганизационные источники стресса 

на производстве (семейные проблемы, совокупность бытовых и рабочих 

нагрузок, применение неэффективных стратегий поведения для 

разделения профессиональных и семейных проблем, конфликты в семье, 

наличие взаимных претензий из-за карьерного роста, продвижения и 

т.д.).  

Завершая теоретическую часть, посвященную теме формирования 

профессионального стресса, необходимо отметить, что справиться со 

стрессом не означает полностью избавиться от него без тщательного 

анализа ситуации и выяснения причины, его вызвавшей [2]. Не менее 

интересны исследования в области раскрытия влияния 

профессионального стресса на демонстрируемое поведение 

работниками, а также способы его регулирования и стратегии 

ситуационного контроля (способности обратиться за помощью, 

попыткам управлениям эмоциональными состояниями и др.). 

Дополнительные исследования особенностей проявления стресс-

реакций в трудовой деятельности на примере конкретной 

профессиональной деятельности создают основу для разработки 

программ по управлению стрессом, направленных на выработку 

адекватных внутренних ресурсов по преодолению трудных ситуаций и 

сопутствующих им состояний. 

База исследования: психодиагностическое исследование 

проводилось в Тверском государственном техническом университете в 

рамках работы Центра психологической поддержки сотрудников и 

студентов и ежегодного обследования педагогического состава. 

Обследуемый контингент: психодиагностическую выборку 

составили 35 человек (преподавательский состав) в возрасте от 32 до 56 

лет. 

Методики исследования: 
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1. Методика диагностики интегральных форм коммуникативной 

агрессивности (В.В. Бойко), позволяющая выявить наличие и степень 

выраженности проявления агрессии в коммуникациях посредством 

анализа данных следующих критериев: спонтанность агрессии, неумение 

ее переключать, скрытая агрессия, аутоагрессия, ритуализация агрессии. 

2. Методика диагностики стрессоустойчивости и социальной 

адаптации (Холмс–Раге). Инструментарий методики направлен на 

определение уровня выраженности стрессоустойчивости и возможностей 

личности сопротивляться стрессу.  

3. Профессиональный тест (Т.Д. Азарных, И.М. Тыртышников). 

Методика позволяет выявить четыре уровня стресса – от его полного 

отсутствия до реальной проблемы для сотрудника организации. 

Результаты диагностического исследования способности 

сопротивляться негативным факторам трудовой среды или успешно 

справляться с нестандартными ситуациями в профессиональной 

деятельности у преподавателей высшей школы показало, что в целом оно 

соответствует норме выраженности качества (181,4 балла). Респонденты 

демонстрируют способность адекватно оценивать окружающую 

реальность, у них налицо высокая сопротивляемость профессиональному 

стрессу, преподаватели в достаточной мере способны к адаптации к 

профессиональной среде, они имеют хорошо сформированные навыки 

сохранения спокойствия и позитивного настроения при выполнении 

тяжелых задач профессиональной деятельности. Для большей части 

диагностируемой выборки характерны средние (71,4 %) и высокие (20 %) 

показатели стрессоустойчивости, низкий уровень характерен только для 

8,6 % преподавателей. 

Исследование способностей устанавливать каналы коммуникации 

в процессе профессионального общения и его возможных негативных 

вариантов, таких как спонтанная агрессия, неумение переключать 

агрессию, скрытые формы агрессии, аутоагрессия, ритуализация 

агрессии и др., которые также выступают в качестве вариантов 

проявления стрессового состояния или состояния напряжения, 

позволило выявить ряд следующих закономерностей: 

а) полученные значения практически по всем исследуемым 

параметрам находятся в зоне нормы распределения признака (рис. 1);  

б) шкалами, в которых прослеживается тенденция к росту 

выраженности качества или постепенному формированию, являются 

шкалы «Неумение переключать агрессию на одушевленные предметы» и 

«Аутоагрессия»;  

в) выявленные особенности указывают на специфичность 

профессиональной деятельности педагогов, которая безусловно 

оказывает влияние на формирование особого стиля поведения и 

специфичных реакций на условия труда. 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2021. № 2 (55)  

- 80 - 

 

 
Рис. 1. Критерии общей компетентности в общении в баллах 

Результаты психодиагностического исследования 

профессионального стресса у респондентов выявило, что у большей 

части выборки характерен умеренный уровень стресса (23,4 балла). 

Согласно ключу методики, полученные данные свойственны для занятых 

и много работающих профессионалов. Ситуация не является критичной, 

однако она требует более внимательного отношения к режиму и 

условиям работы. Перераспределение профессиональных обязанностей 

позволит нивелировать негативное воздействие условий труда и лучше 

сопротивляться стрессу. 

Выводы:  

1. В повседневной жизни человека возникновение стресса 

неизбежно, в некоторых случаях он необходим для нормального 

существования организма. Полное освобождение от стресса, или 

состояние нулевого стресса, невозможно. Данное обстоятельство еще раз 

доказывает, что необходимо не избегать стресс-реакций, а обучаться 

ограничивать его вредоносное воздействие.  

2. Состояние стресса способно привести к мобилизации всего 

организма и запустить механизм адаптации. Длительное воздействие 

негативных факторов окружающей среды ведет к истощению ресурсов 
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организма и может принять формы соматических заболеваний, что дает 

основание изучать механизмы протекания стресса для разработки 

способов регуляции и контроля.  

3. Профессиональный стресс у сотрудников организации 

проявляется на разных уровнях. Наиболее подверженными 

профессиональному стрессу являются профессии социономического 

типа, где ведущей деятельностью будет общение. Важной причиной 

стресса на примере профессий указанной сферы становится 

несовпадение темпов общения и боязнь сделать ошибку. 

4. Проведенное психодиагностическое исследование 

продемонстрировало, что специфика педагогической деятельности 

действительно накладывает отпечаток на поведение и реакции 

преподавательского состава. Напряженный график, ответственное 

отношение к результатам деятельности приводят к постепенному 

формированию стресса и отражаются на общении. 
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PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF OCCUPATIONAL 

STRESS IN THE ORGANIZATION  

S.I. Filippchenkova, E.V. Balakshina  

Tver State Technical University, Tver 

The article analyzes the problem of occupational stress formation in the 

production environment. Modern approaches to the disclosure of mechanisms 

responsible for the negative perception by employees of the conditions of 

professional activity within the framework of the domestic psychological 

school are being discussed. Possible negative manifestations of stress at the 

psychological level of employees are indicated. The results of psychodiagnostic 

testing of the labor collective are presented, revealing the features of the 

manifestation of indicators of emotional burnout and conflict behavior using 

the example of the pedagogical team. 

Keywords: professional stress, conflicts, organizational structure, professional 

activities, staff assessment, working conditions.  



Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2021. № 2 (55)  

- 83 - 

 

УДК 159.9:[35:614.8]  

DOI: 10.26456/vtpsyped/2021.2.083 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРНАЛЬНОСТИ, 

СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И СТАТУСОВ 

ИДЕНТИЧНОСТИ КАК КРИТЕРИЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Ю.Ю. Шаульская 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 

Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева», Москва 

Формирование профессиональной направленности, приобретение 

навыков, умений, знаний, успешная адаптация к учебной деятельности, 

положительная динамика развития индивидуально-психологических 

качеств выступают условиями профессионального становления студента. 

Психодиагностический инструментарий исследования составили 

методики диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера, 

смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева и статусов 

профессиональной идентичности А.А. Азбель. Результаты исследования 

демонстрируют наличие сознательного выбора профессии и учебного 

заведения у студентов, достаточно высокий уровень интернальности как 

способности анализировать происходящие события и контролировать 

поведение, а также сформированную профессиональную идентичность. 
Ключевые слова: индивидуально-психологические качества, личностная 

зрелость, профессиональная направленность, студенчество, 

ценностные ориентации. 

Период студенчества является особым этапом для развития 

человека, он заключается в подготовке к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Характерной его особенностью 

является построение планов на будущее, формирование жизненных 

ориентиров, опора на эталоны возможных достижений. Традиционно в 

психологической литературе данный возрастной этап представляется в 

качестве переходного от фазы созревания к началу периода зрелости 

(период поздней юности; ранняя взрослость 18–25). 

Студенчество рассматривается как особое объединение, 

организованное институтом высшего образования. Специфическими 

особенностями периода студенчества являются: высокий 

образовательный уровень, активное образование когнитивной сферы 

деятельности, мотивационной сферы к процессу обучения, высокие 

уровни социальной активности и вовлеченности в социальные 

взаимодействия, сочетание компонентов социальной и интеллектуальной 

зрелости [3]. Одним из важнейших психологических характеристик 

студенческого возраста выступает высокая социальная активность 

молодых людей. В этот период личность активно использует свой 
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интеллектуальный потенциал, происходит переход из детства в более 

взрослый период [4]. 

В своих работах Л.Д. Столяренко обращает внимание на то, что 

изучаемый возрастной этап стоит рассматривать как самостоятельную 

категорию в рамках института высшего образования [7]. 

Учеными также разрабатывается проблема психологических 

отличий студенческой молодежи во взаимосвязи с выбранным 

профессиональным поприщем. В результате выделяются три основные 

группы.  

Первая группа – студенты, которые при выборе будущей 

профессии ориентировались на интерес к ее содержанию, положительно 

воспринимая свой выбор. Студенты при общении открыто выражают 

интерес к выбранной трудовой сфере, демонстрируют желание остаться 

в ней. Окончание первой ступени высшего образования не удовлетворяет 

полностью данную категорию студентов, они ориентируются на более 

высокие достижения (магистратура, аспирантура).  \\ 

Обучающиеся второй подгруппы в большей степени проявляют 

интерес к бизнесу. На примере общей совокупности она составляет треть 

выборки. Окончание высшего учебного заведения и получение 

документа об образовании выступают в качестве инструмента или 

возможности успешно реализоваться в профессии, в бизнес-сфере, 

развитии собственного дела или проекта. При этом демонстрация 

интереса к профессии не ярко выражена и отражает желание 

поддержания соответствующего статуса [6].  

В третью группу студентов вошли индивиды с различными 

проблемами, которые были обусловлены их ранее пройденным личным 

опытом. Все это влияет на процесс как личностного, так и 

профессионального самоопределения, а также на уверенность в 

выбранной сфере профессиональной деятельности. Наиболее актуальные 

сферы для данной подгруппы студентов – это решение личных и бытовых 

проблем, проблем в семье и с жильем. В большинстве своем студенты 

выбирают путь «плыть по течению». Из-за проблем в осуществлении 

однозначного выбора могут формироваться проблемы при выборе 

будущей профессии, все это может привести к понижению 

заинтересованности в профессиональной сфере как таковой либо же этот 

интерес может исчезнуть полностью. Исходя из такого процесса, как 

профессиональное самоопределение, можно говорить, что в данной 

подгруппе этот период занимает более длительный период [10]. 

Психологическими составляющими профессиональной направленности 

студенческой молодежи выступают интересы, склонности, стремления, 

ценностные установки и цели. Ученые-исследователи также уделяют 

особое внимание особым факторам личности, которые помогают им 

достигать высоких показателей в профессиональном развитии. Такими 
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факторами могут являться общение в социальной среде и окружении, тип 

мышления, который может повлиять на мировоззрение, воображение, 

что может влиять на восприятие в целом. Для того чтобы личность 

достигла гармоничного развития, необходимо обладать 

профессионально важными качествами, которые включают в себя 

знания, умения и навыки, необходимые для успешной профессиональной 

адаптации [11]. Немаловажным фактором будет интерес к изучаемой 

профессии. Без данного фактора будет сложнее добиться как 

личностного, так и профессионального роста в профессии.  

Организация эмпирического исследования 

Цель исследования. Провести скрининговое исследование 

психологических показателей (факторов), отражающих специфику 

профессиональной направленности студентов разных специализаций.  

Предметом исследования выступают уровень выраженности 

критериев профессиональной направленности студентов, а именно: 

ценностно-смысловой и духовный компоненты, смысложизненные 

ориентации, профессиональная идентичность.   

Эмпирическую выборку исследования составили студенты 1–4 

курсов двух факультетов (энергетического, экономической 

безопасности) Российского государственного аграрного университета – 

МСХА им. К.А. Тимирязева. Общее количество респондентов, 

участвующих в мероприятии, – 110 человек (34 девушки, 76 юношей; 

возраст – 17–21 год). 

Гипотеза исследования: психологический мониторинг динамики 

индивидуально-психологических показателей профессиональной 

направленности студентов позволяет выявить проблемные зоны в 

личностном и профессиональном развитии, а также разработать 

программы профессионального становления обучающихся. 

Методики исследования: 

1. Локус-контроль (Дж. Роттер). Инструментарий методики 

позволяет выявить психологические факторы, которые характеризуют 

два типа личности (экстернальный, интернальный). Выделенные типы 

указывают на склонность респондентов тем или иным образом оценивать 

результаты своей деятельности [1, 8]. 

2. Смысложизненные ориентации (Д.А. Леонтьев). Посредством 

теста выявляются сформированные у обучающихся представления о 

жизненных планах, особенности целеполагания, интерес к жизни, 

удовлетворенность ею, а также способность принимать ответственные и 

самостоятельные решения [2, 5]. 

3. Статус профессиональной идентичности (А.А. Азбель). 

Применение шкал методик дает возможность оценить 

профессиональную принадлежность испытуемых, выражающуюся в 

оценке себя как носителя профессии [9]. 
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Для математико-статистической обработки полученных в ходе 

психодиагностического исследования данных применялся 

дескриптивный анализ, непараметрический критерий Манна–Уитни 

(программа SPSS-17).  

Результаты исследования 

По результатам проведенного психодиагностического 

исследования склонностей личности адекватно оценивать собственные 

решения и поступки, а также уметь должным образом относиться к 

удачам и неудачам в деятельности, нами были выявлены следующие 

закономерности:  

1. Примененный нами непараметрический критерий Манна–

Уитни позволил установить, что самые большие различия в исследуемых 

нами группах существуют в параметрах (шкалах): интернальность в 

области межличностных отношений (ИМ), полученные значения 

составили U = 879; p = ,029. В большей степени данное качество 

выраженно у студентов экономического профиля.  

2. Результаты дескриптивного анализа матрицы исходных данных 

позволили установить, что исследуемые нами значения находятся в зоне 

нормальной выраженности качества. Единственным качеством, 

превышающим данный порог, стала шкала «Интернальность в области 

достижений» (ИМ). В общении, при необходимости активного 

формирования ближайшего круга общения, а также построения 

коммуникаций они склонны перекладывать собственные неудачи на 

других людей (рис. 1). 

 
        ИД            ИО             ИС                ИП                 ИМ         ИЗ 

Рис. 1. Ранжирование проявления шкал субъективного контроля  

у студентов МСХА им.  К.А. Тимирязева: ИД – интернальность в области 

достижений; ИО – интернальность в области неудач; ИС– интернальность  

в области семейных отношений; ИП – интернальность в области 

производственных отношений; ИМ – интернальность в области 

межличностных отношений; ИЗ – интернальность в области здоровья 
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3. Детальное рассмотрение результатов показало следующее: 

шкала «Общая интернальность» (Ио) во всех группах ярко выражена 

(107,5 балла; 103,9 балла). Все респонденты склонны считать, что 

происходящие важные события в их жизни являются результатом 

собственных действий и они готовы принять собственную 

ответственность за эти события (адекватная самооценка окружающей 

действительности). 

Результаты диагностики общих показателей осмысленности 

жизни у студентов, обучающихся на разных курсах, показали следующее 

(показатели – цели жизни; насыщенность жизни, удовлетворенность 

самореализацией, включение – локус-я, локус контроля жизнь):  

1. Проведенный сравнительный анализ посредством применения 

непараметрического критерия Манна–Уитни выявил следующее: 

различия по параметру «Общий показатель жизни» (ОЖ) составили  

U = 856; р=,021; по параметру цели жизни (ЦЖ) –  U = 856; р = ,021; по 

параметру «Результат жизни» (РЖ) – U = 896; р = ,041; по параметру 

«Локус жизни» (ЛЖ) – U = 682; р = ,000. Наибольшая выраженность по 

указанным качествам характерна студентам энергетического 

направления. 

2. Детальное рассмотрение данных дескриптивного анализа 

позволило рассмотреть динамику в сторону снижения выраженности 

следующих качеств: процесс жизни, результат жизни, локус – «Я», локус 

– жизнь. Это выражается в проявлении неуверенности перед грядущим 

будущим, ослаблении веры в собственные силы и возможности. По 

мнению обучающихся, их жизнь не поддается сознательному контролю. 

Полученные результаты связаны с попытками поиска своего места в 

профессиональном мире на этапе обучения в вузе, попытками 

планирования и постановки долгосрочных целей жизни без необходимой 

базы (диплома, собственного жилья, независимости от родителей и др.). 

3. Общий уровень выраженности смысложизненных ориентаций 

(ОЖ) у обеих групп соответствует уровню выраженности качества – 

ниже нормы (103,1 балла; 94,5 балла). Респонденты обеих групп считают 

свою жизнь достаточно осмысленной, у них есть конкретные цели жизни, 

однако отсутствие уверенности в собственных силах и возможностях 

делает их достижения маловозможными или отсроченными.  

Профессиональная идентичность в группе студентов, 

обучающихся по направлению «Энергетика», соответствует 

сформированному типу (9,6 балла – выше среднего уровня). Испытуемые 

совершили сознательный выбор в профессиональной ориентации и 

связывают свое профессиональной развитие именно с выбранной 

специальностью. Для студентов, обучающихся по направлению 

«Экономика», так же характерная выраженность сформированной 

идентичности (8,6 балла – средняя степень), что тоже свидетельствует о 
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сознательном выборе профессии и готовности к вступлению в 

профессиональное сообщество (рис. 3). 

 
Рис. 2. Проявления профессиональной идентичности  

у студентов МСХА им. К.А. Тимирязева  

Таким образом, в результате проведенного нами исследования 

особенностей структуры смысложизненных ориентаций и 

направленности личности современных студентов оказалось, что 

большинство обучающихся осуществили сознательный выбор 

профессии и направления, на которых учатся. Они способны 

анализировать и оценивать события, происходящие с ними, и на этом 

основании делать соответствующие выводы и контролировать 

поведение. 

По результатам проведенного исследования можно отметить, что 

студенты основательно подходят к жизненным и бытовым событиям, 

происходящим как на личностном, так и на профессиональном уровне. 

Психологическими условиями успешной адаптации студентов к 

процессу обучения в вузе, согласно полученным данным, выступают 

ответственность, высокий уровень сформированной идентичности, 

психологическая готовность к профессиональному обучению в условиях 

разнообразных педагогических технологий. Современные студенты 

демонстрируют осознанность выбора будущей профессиональной 

области. 
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В целях сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

современной молодежи в рамах изучения дисциплины «Психология и 

педагогика» в медицинском университете активно применяются 

психологические технологии в формате тренингов развития 

индивидуально-личностных и субъектных качеств обучающихся. 

Представлены результаты апробации авторской программы 

психологического тренинга, подтверждающие его эффективность в 

развитии рефлексивности, ответственности, коммуникативных качеств и 

рациональности у студентов-медиков. Тренинг направлен на расширение 

медико-психологических знаний молодежи в сфере репродуктивного 

здоровья и поведения, формирование навыков межличностного общения 

и конструктивных способов разрешения кризисных ситуаций в призме 

гендерной психологии. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, психологический тренинг, 

рефлексивность, ответственность, студенческая молодежь.  

На актуальность и масштаб проблемы сохранения 

репродуктивного здоровья отечественной молодежи, ее 

многовариативность, «нелинейную» сложность указывают такие 

действующие нормативно-правовые документы, как Национальный 

проект «Демография», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, Концепция демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 г. Кроме того, в Тверской 

области убыль населения катастрофическая: с 1990 г. динамика 

численности населения находится в стабильном «минусе», фиксируется 

убыль, а не естественный прирост населения. Такая ситуация взывает к 

проведению медицинских и междисциплинарных исследований по 

                                                 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-013-00188 «Репродуктивный потенциал молодежи: риски 

ответственности и управление качеством жизни, связанным со здоровьем» (2019–2021).  
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изучению потери репродуктивного здоровья современной молодежи, 

постоянному мониторингу по идентификации релевантных проблеме 

рисков. Это актуализирует изучение связанного со здоровьем качества 

жизни молодежи, в первую очередь студентов. Поскольку они являются 

потенциальными родителями, особое внимание уделяется исследованию 

рисков для их репродуктивного здоровья. 

Репродуктивное здоровье – важнейший показатель 

национального здоровья; сегодня оно определяется как «состояние 

полного физического, умственного и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезней или недугов во всех вопросах, касающихся 

репродуктивной системы и ее функций и процессов. Поэтому 

репродуктивное здоровье подразумевает, что у людей есть возможность 

иметь доставляющую удовлетворение и безопасную половую жизнь, что 

у них есть возможность воспроизводить себя и что они вольны 

принимать решение о том, делать ли это, когда делать и как часто [3].   

Традиционно в российских реалиях репродуктивное здоровье 

связывается с идеей повышения рождаемости, культурой материнства, 

охраной материнства и детства [6]. Поэтому в качестве причин 

большинство социологических исследований называют объективные 

российские реалии, влияющие на рождаемость: проблемы с жильем, 

материальные трудности, проблемы занятости, высокий показатель 

разводов, неполные семьи, рождение детей у женщин, не состоящих в 

зарегистрированном браке и др. [7]. Необходимо принимать во внимание 

расхождение информации, полученной научными исследованиями и 

через социальные сети. Так, социология заявляет, что в России до 70 % 

семей хотят больше детей, чем имеют на данный момент; наиболее 

предпочитаемая модель семьи сегодня – это семья с двумя детьми; 

популярность чайлдфри сильно преувеличена; большинство 

респондентов, имеющих детей, состоят в зарегистрированном браке (68 

%) и т. д. В сетевом сообществе наблюдается крайняя поляризация двух 

групп пользователей – сторонников рождения детей и их противников. 

Сторонники отмечают преимущества полноценной семейной жизни; 

противники акцентируют внимание на страхах, сопровождающих 

рождение и воспитание детей. 

Репродуктивное здоровье – важнейшая составляющая общего 

здоровья человека, которая инициирует биологическое воспроизводство 

человека, касается личностных и ценностно-смысловых приоритетов в 

жизни молодежи. Оно складывается из сексуального здоровья, 

безопасных методов планирования семьи, безопасного материнства. 

Репродуктивное здоровье – это сексуальное здоровье, которое 

координируется с физическим, психическим, психологическим, 

социальным здоровьем, что отражается на всём его функционале [1]. 

Репродуктивному здоровью имплицитна безопасная половая жизнь, 
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способность воспроизводить потомство и ответственность за рождение 

детей. В этом отражается право женщины и мужчины на планирование 

семьи тем методом, который они сами могут выбрать, а также методы 

регулирования рождаемости. Репродуктивное поведение (Reproductive 

behavior) – континуум действий и отношений, опосредующих рождение 

ребенка в браке или вне брака [2].  

Репродуктивное здоровье современной молодежи становится 

объектом пристального внимания со стороны педагогов школ, колледжей 

и вузов, в которых разрабатываются и используются 

здоровьесберегающие технологии как важный фактор повышения 

качества жизни молодежи [8]. В качестве таких технологий 

используются лекции, круглые столы, встречи с медицинскими 

работниками, психологические тренинги, факультативные и элективные 

дисциплины, которые вводятся в образовательный процесс. Таким 

образом расширяется медико-психологические знание молодежи в сфере 

репродуктивного здоровья и поведения [4, 5].  

В 2021 г. разработана и апробирована программа тренинга 

развития рефлексивности и ответственности в области репродуктивного 

здоровья для студентов. Апробация осуществлялась на выборке 

студентов 2-го курса лечебного и педиатрического факультетов 

Тверского государственного медицинского университета в рамках 

деятельности центра психологической поддержки университета (ЦПП 

ТГМУ). Целевая группа психологического тренинга – молодые люди  

17–23 лет в количестве 62 человек (30 юношей и 32 девушки). 

Тренинговая группа формируется из 12–15 человек; работа проходит в 

течение 6 занятий, длительность одного занятия – около 1 часа 30 мин.   

Концепция психологического тренинга озвучивается на первом 

занятии для студентов в виде инструкции. Основные принципы 

групповой работы: принцип актуальности (тренинговая программа 

основана на ценностях, актуальных для человека 17–23 лет); принцип 

позитивности (проблемные ситуации можно разрешать 

конструктивными способами); принцип активности (эмоциональная 

включенность участников тренинга во все его процессы с помощью 

интерактивных методов: мозгового штурма, работы в микрогруппах, 

ролевых игр, групповой дискуссии, кейсов). 

Целью разработанного психологического тренинга выступает 

формирование ответственности в области репродуктивного здоровья у 

молодёжи. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

1. Расширение знаний участников тренинга о понятии 

«репродуктивное здоровье», об особенностях безопасного сексуального 

поведения, о способах преодоления кризисных ситуаций в 

межличностном общении, о структуре смысложизненных ориентации и 

ценностей, о путях формирования и профилактике зависимого и 
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аддитивного поведения в сфере репродуктивного здоровья и т.д. 

2. Формирование ответственного отношения к своему здоровью, в 

том числе репродуктивному. Путем эмоциональной включенности в 

процессы психологического тренинга участники формируют 

собственное представление о различных формах рискованного 

поведения в сфере репродуктивного здоровья и обучаются 

конструктивным способам решения сопутствующих проблем. 

Программа психологического тренинга состоит из вводной 

встречи, шести тематических занятий и заключительного этапа. Темы 

занятий на тренинге: искусство общения: гендерный аспект; духовно-

нравственное воспитание и жизненные ценности; основы гендерной 

психологии: мужчина и женщина; репродуктивное здоровье и образ 

жизни; развитие ответственности и ассертивности (уверенности в себе); 

шаг в будущее: психологические стратегии успеха. 

В результате апробации программы психологического тренинга в 

осеннем семестре 2020 г. на занятиях со студентами 2-го курса лечебного 

и педиатрического факультетов в рамах дисциплины «Психология и 

педагогика» в Тверском государственном медицинском университете 

были получены данные, подтверждающие его эффективность в развитии 

рефлексивности, ответственности, коммуникативных качеств и 

рациональности. Проведена психологическая диагностика до и после 

проведения тренинга с использованием психодиагностического 

инструментария: методика диагностики рефлексивности А.В. Карпова, 

опросник «Личностные факторы принятия решений» ЛФР-25 Т.В. 

Корниловой, методика диагностики коммуникативных и 

организаторских склонностей (КОС-2), опросник уровня субъективного 

контроля Дж. Роттера. 

Согласно полученным результатам психодиагностических 

методик, проведенных до и после проведения тренинга и математико-

статистического анализа с использованием критерия Манна–Уитни, 

зарегистрированы значимые показатели повышения уровня 

рефлексивности и ответственности у студентов (при достоверности 

различий на уровне p < 0,05):  среднегрупповой показатель уровня 

рефлексивности (методика А.В. Карпова) увеличился на 1,4 стена, 

показатель интернальности в области межличностных отношений 

увеличился на 1,6 балла, показатель интернальности в области здоровья 

увеличился на 3,2 балла (УСК Дж. Роттера), уровень развития 

коммуникативных способностей (КОС-2) повысился на 5,6 балла, 

уровень рациональности (ЛФР-25 Т.В. Корниловой) возрос на 3,4 балла. 

Динамика показателей психодиагностического тестирования студентов, 

проведенного до и после тренинга, представлена в табл. 1 и на рис. 1. 

 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2021. № 2 (55)  

- 94 - 

 

Таблица 1  

Динамика показателей исследуемых параметров  

до и после проведения тренинга 
Показатели До тренинга После 

тренинга 

Рефлексивность (Р) 6,8 стена 8,2 стена * 

Коммуникативные склонности (КС) 12,26 балла 17,8 балла * 

Рациональность (Рац) 4,3 балла 7,7 балла * 

Интернальность в области межличностных 

отношений (Им) 

7,3 балла 8,9 балла * 

Интернальность в области здоровья (ИЗ) 3,1 балла 6,3 балла* 

*Достоверность различий на уровне    p < 0,05 

 
Рис. 1. Динамика показателей исследуемых параметров  

до и после проведения тренинга, где Р – рефлексивность,  

КС – коммуникативные склонности, Рац – рациональность,  

Им – интеранальность в области межличностных отношений,  

Из – интеральность в области здоровья  

Таким образом, на достоверном уровне зафиксировано развитие 

индивидуально-личностных и субъектных качеств студентов, что 

доказывает эффективность разработанной программы психологического 

тренинга и способствует формированию ответственности в области 

репродуктивного здоровья у молодёжи. Полученные данные включены в 

разрабатываемую нами медико-психологическую модель управления 

риск-факторами и качеством жизни, связанным со здоровьем, включая 

репродуктивное здоровье молодежи. В разрабатываемой модели выявлен 

психологический потенциал молодежи как рефлексивного субъекта, 

синергетически влияющий на практику управления качеством жизни, 

связанным с репродуктивными здоровьем. В медико-психологическую 
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модель включен комплекс взаимосвязанных индивидуально-

психологических особенностей молодежи (когнитивный потенциал, 

ценностно-мотивационная сфера, психоэмоциональный статус, 

субъектные качества, поведенческие стратегии). 
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PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES OF DEVELOPMENT  

OF REFLEXIVITY AND RESPONSIBILITY IN THE FIELD  

OF REPRODUCTIVE HEALTH IN STUDENT YOUTH  

IN THE FORM OF TRAINING 

S.I. Filippchenkova1, E.A. Evstifeeva1, L.A. Murashova2 

1Tver State Technical University 
2Tver State Medical University 

In order to preserve and strengthen the reproductive health of modern 

youth in the framework of the study of the discipline "Psychology and 

Pedagogy" at the Medical University, psychological technologies are 

actively used in the format of trainings for the development of 

individual-personal and subjective qualities of students. The article 

presents the results of approbation of the author's program of 

psychological training, confirming its effectiveness in the development 

of reflexivity, responsibility, communicative qualities and rationality in 

medical students. The training is aimed at expanding the medical and 

psychological knowledge of young people in the field of reproductive 

health and behavior, the formation of interpersonal communication skills 

and constructive ways of resolving crisis situations in the prism of gender 

psychology. 

Keywords: reproductive health, psychological training, reflexivity, 

responsibility, student youth. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ ШКОЛЬНИКОВ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕГИОНА 

В.В. Гладких1, Л.А. Обухова2, О.А. Попова3  

1ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия  

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж 
2ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования им. Н.Ф. Бунакова», Воронеж 

3 ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

Рассмотрена проблема раскрытия одарённости у детей и молодёжи в 

образовательном процессе школы. Цель исследования – изучение 

деятельности руководителей образовательных организаций (разделённых 

на кластеры по средовым показателям), направленной на выявление 

способностей и талантов обучающихся. Задачи: определить состояние 

работы школ, относящихся к разным кластерам, с обучающимися, 

подтвердившими индекс высоких результатов по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 

выделить наиболее эффективные формы работы с обучающимися, 

имеющими способности к освоению отдельных учебных предметов. 

Ключевые слова: задатки, способности, одаренность, таланты, формы, 

учебные предметы, кластеры, система оценки качества образования, 

сетевое взаимодействие, цифровая образовательная среда. 

Проблемы одарённости исследуются учёными разных научных 

школ: И.А. Беляевым, В.А. Крутецким, К.К. Платоном, А.И. Савенковым, 

В.Д. Шадриковым с позиций педагогики, психологии и социологии. В 

научных трудах рассматриваются три уровня проявления одарённости: 

задатки, способности и таланты. 

Задатки определяются как природные предпосылки, которые 

проявляются в игровой, учебной и других видах детской деятельности и 

диагностируются взрослыми. Целенаправленное развитие задатков 

способствует формированию способностей, обеспечивающих успешность 

в деятельности. К.К. Платонов считает, что способности – это свойства 

личности, являющиеся условиями успешного осуществления 

определённого рода деятельности [1]. Талант определяется в википедии 

как выдающиеся способности человека, проявляемые в определённой 

сфере деятельности, позволяющие на основе принятия нестандартных 

решений добиваться высоких результатов. В.Д. Шадриковым 

разработана теоретическая модель способностей, включающая 

компоненты (составляющие), уровни (индивида, субъекта деятельности, 

личности) способностей, механизмы управления способностями [3].  
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Авторы исследований выделяют несколько групп способностей: 

социально-организационные, лидерские (А.С. Чернышев), 

исследовательские, творческие, способности к оцениванию собственной 

деятельности (А.И. Савенков). «…Исследовательские способности 

следует рассматривать как результат взаимодействия трёх 

составляющих»: поисковой активности, конвергентного мышления, 

дивергентного мышления [2, с. 50–51]; творческие способности «как 

производное критического мышления»; способности к оценке как 

возможность оценивания продуктов собственной деятельности [2]. 

Проблема выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в настоящее время исследуется в регионах 

на основе показателей муниципальной системы оценки качества 

образования (МСОКО) (Приказ ДОНиМП ВО от 14.08.2020 № 718 «Об 

утверждении примерного перечня критериев и показателей 

эффективности работы руководителя муниципальной 

общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории Воронежской области». 

Проведён кластерный анализ эффективности работы руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Воронежской области с 

учетом рейтинговых показателей по каждой школе. Кластеры выбраны в 

соответствии с целью исследования: определение дефицитов 

управленческой деятельности руководителей школ по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи.  

В исследовании все школы разбиты на кластеры по итоговой сумме 

рейтинговых баллов, полученных в результате самообследования школ:  

1-й кластер – школы с рейтинговой суммой от 166 до 108 баллов; 

2-й кластер – школы с рейтинговой суммой от 107 до 90 баллов; 

3-й кластер – школы с рейтинговой суммой от 89 до 30 баллов. 

В первый кластер включены школы Топ-50, результаты которых 

служат ориентиром. В анализе учитывались особенности 

образовательных организаций: численность обучающихся и педагогов, 

расположение (город, село), наличие/отсутствие классов с углубленным 

изучением отдельных предметов.  

Выявление способностей и талантов у обучающихся осуществляется 

на основе кластерного анализа результатов государственных итоговых 

аттестаций (ОГЭ, ЕГЭ) и всесоюзных проверочных работ (ВПР). 

Традиционно способности и таланты у детей и молодёжи проявляются в 

предметной деятельности. Успешное освоение отдельных предметов 

рассматривается как первоначальное условие дальнейшего жизненного и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи.  

Следующими шагами к более точному выявлению способностей и 

талантов детей и молодежи является работа психологов (тестирование, 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2021. № 2 (55)  

- 99 - 

 

консультирование); наблюдения в деятельности педагогов 

дополнительного образования; экспертное оценивание поведения детей 

учителями, родителями; включение детей в специальные игровые и 

предметно-ориентированные занятия; экспертное оценивание продуктов 

творческой деятельности детей профессионалами. Максимальное 

использование результатов всех оценочных процедур, проводимых в 

регионе (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР), позволяет выделить группы обучающихся, 

имеющих по данному предмету в данной параллели результаты не ниже 

границы достижения высокого уровня подготовки и получить оценку 

текущего состояния выявления способностей и талантов у детей и молодежи. 

Такая оценка важна для учителя, которому предстоит разработать план 

работы с детьми по развитию одарённости с пониманием того, с кем и в 

каком направлении необходимо осуществлять свою деятельность. 

На основе сравнения индекса высоких результатов оценочной 

процедуры, который характеризует долю участников данной оценочной 

процедуры (ВПР, ЕГЭ или ОГЭ) в данной параллели, имеющих результаты 

хотя бы по одному из предметов не ниже границы достижения высокого 

уровня подготовки по этому предмету, от общего количества участников 

данной процедуры осуществляется выявление способных обучающихся. 

В исследовании проведён анализ по трём годам (2018, 2019, 2020-й). В 

целом динамика положительна, значительное увеличение индекса 

высоких результатов наблюдается по оценочным процедурам ВПР в 6-м 

классе и ЕГЭ. Индекс высоких результатов ВПР в 6-м классе за 2019 г. 

вырос по сравнению с 2018 г. На ситуацию мог повлиять тот факт, что в 

2019 г. в ВПР в 6-м классе принимали участие обучающиеся всех 

образовательных организаций региона, а в 2018 г. процедура проводилась 

выборочно, в режиме апробации. В 2020 г. индекс высоких результатов в 

5-м и 6-м классах снижается, а по ЕГЭ незначительно увеличивается.  

В 4-м классе индекс высоких результатов ВПР по русскому языку 

стабилизировался на значениях от 25,63 до 27 %. Сравнивая динамику 

изменения индекса высоких результатов по русскому языку в 5-м и 6-м 

классах (одна и та же параллель учащихся), наблюдаем его снижение в  

6-м классе по сравнению с 4-м классом и также отмечаем снижение 

индекса высоких результатов. 

В 7-м классе в 2019 г. зафиксирована отрицательная динамика 

индекса – его снижение до 6,74 %. Таким образом, сравнение индекса 

высоких результатов по русскому языку на основе анализа работ ВПР в 

4–7 классах показывает его серьёзное снижение, что, с одной стороны, 

означает снижение качества образования по русскому языку, а с другой – 

ограничивает круг поиска способностей и талантов обучающихся. 

Проанализируем результаты ВПР с 2018-го по 2020 гг. в 4–7 

классах. Индекс высоких результатов по математике по горизонтали в  

4-х классах (22,03 % – 2018 г., 21,1 % –2019 г., 24,36 % – 2020 г.); в 5-х 
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классах (1,51 % – 2018 г., 2,29 % – 2019 г., 16,11 % – 2020 г.,); в 6-х классах 

(8,11 % – 2018 г., 11,86 % – 2019 г., 9,11 % – 2020 г.) выглядит достаточно 

стабильно, без резких перепадов, в пределах допустимой погрешности, 

что может свидетельствовать о систематической работе по поддержке и 

развитию таланта и способностей (см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Процентная доля участников оценочной процедуры ВПР  

по русскому языку и математике в данной параллели, результаты которых не 

ниже границы достижения высокого уровня подготовки 

По итогам ВПР для школьников, подтвердивших индекс высоких 

результатов, разрабатываются индивидуальные рекомендации по 

развитию выявленных по учебным предметам способностей и талантов. 

В образовательных организациях доля таких учащихся, относящихся к 

первому кластеру, составляет 7,3 %, ко второму – 2,1 %, к третьему – 0,4 %. 

Если рассматривать одних и тех же учащихся (с небольшой 

погрешностью) в 5-м классе (2017 г.), в 6-м классе (2018 г.), в 7-м классе 

(2019 г.), то также наблюдается рост индекса высоких достижений по 

математике. По результатам ОГЭ-2018, ОГЭ-2019, ЕГЭ-2018, ЕГЭ-2019, 

индекс высоких достижений по математике ежегодно незначительно 

увеличивается, в ЕГЭ 2020 – резко уменьшается (рис. 2). Предполагаем, 

что такой результат получен потому, что выпускники часть учебного 

года обучались онлайн и сдавали только профильную математику. 

Результаты ОГЭ 2018 г. (31,08 %) и 2019 г. (37,94 %) показывают 

рост индекса высоких результатов по русскому языку; по ЕГЭ 2018 г. 

25,63

27

10,96

22,03

21,1

24,36

23,54

22,7

10,36

20,83

18,5

14,91

0 10 20 30

2018

2019

2020

2018

2019

2020

4-й класс

11,67

15,5

7,08

1,51

2,5

16,1

1

11,29

14,7

9,63

1,52

2,1

1,16

0 10 20

5-й класс

РФ Субъект РФ

8,05

11,6

5,34

8,11

11,9

9,11

7,95

10,1

6,2

7,34

9,4

4,26

0 5 10 15

6-й класс

Русский язык 

Математика 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2021. № 2 (55)  

- 101 - 

 

(32,62 %), 2019 г. (30,02 %) и 2020 г. (23,93 %) – снижение. Таким 

образом, в 2020 году просматриваются негативные тенденции: 

положительная динамика индекса высоких достижений ЕГЭ 

наблюдается только по двум предметам: химии и информатике, 

снижение индекса высоких результатов выявлено по математике и 

физике. Можно предположить, что выявление талантов и способностей у 

детей и молодежи в 2018 г. не получило необходимой поддержки и 

дальнейшего развития в 2019-м и в 2020 гг.   

 
Рис. 2. Динамика ЕГЭ, математика 

По итогам ЕГЭ и ОГЭ для школьников, подтвердивших индекс 

высоких результатов, разрабатываются индивидуальные рекомендации 

по развитию выявленных по учебным предметам способностей и талантов. 

В образовательных организациях доля таких учащихся, относящихся к 

первому кластеру, составляет 5,7 %, ко второму – 1,1 %, к третьему – 0,2 %. 

Для повышения объективности исследования по выявлению 

способностей и таланов у детей и молодежи проведено сравнение 

среднего балла ЕГЭ в разных типах образовательных организаций. 

Таблица 1 
Средний балл ЕГЭ по разным типам образовательных организаций в 2020 году 

Тип образовательной 

организации 

Средний балл ЕГЭ по предмету 

Русский язык Математика профильная 

СОШ 67,67 49,93 

СОШ с УИОП 73,60 58,99 

Гимназии 76,66 61,20 

Лицеи 74,66 63,01 

Городские школы 70,74 55,06 

Сельские школы 65,26 45,75 

Среднее значение ЕГЭ по русскому языку в регионе составляет 

69,57 балла, по математике – 52,78 балла. Эти значения превышают 

средний бала в СОШ и средний балл в сельских школах. Средний балл 

ЕГЭ по русскому языку и профильной математике в СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов, гимназиях и лицеях примерно равный 
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(в пределах допустимой погрешности). Аналогичная ситуация в средних 

общеобразовательных и сельских школах. Учитывая, что средний балл в 

городских школах выше, чем в сельских по русскому языку на 5,48, а по 

математике на 9,31, снижение баллов в общеобразовательных школах 

происходит за счёт удалённых от районных городов сельских школ, 

требующих подвоза обучающихся, не укомплектованных по всем 

учебным предметам учителями, имеющих соответствующую учебному 

предмету специальность. Индекс высоких результатов в городских 

школах также выше, чем в сельских; в гимназиях, лицеях и профильных 

классах выше, чем в обычных школах. Эта тенденция сохраняется по 

всем предметам, а не только профильным. Можно предположить, что 

выявление способных и талантливых детей наиболее успешно 

осуществляется в гимназиях, лицеях и профильных классах.  

Исследование поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи осуществляется по ряду показателей. 

Кластерный анализ результатов Всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ) на каждом её этапе (муниципальном, региональном 

и заключительном) позволяет определить группу образовательных 

организаций, в которых осуществляется систематическая работа по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодёжи. В соответствии с кластерами образовательных организаций 

определено соотношение победителей и призёров ВсОШ: первый 

кластер – 79,2 %, второй – 16,6 %, третий – 4,2 %. Школы, относящиеся 

ко второму и третьему кластерам, отличаются от школ первого кластера 

по количеству обучающихся, численности педагогических работников, 

материально-техническому обеспечению, состоянию сети Интернета. В 

школах первого кластера сформированы классы высокой наполняемости, 

в которых эффективна групповая работа; проведён полноценный интернет, 

позволяющий организовать различные формы электронного образования 

(дистанционное, смешанное, видеоуроки); создана цифровая образовательная 

среда сетевого взаимодействия или существуют необходимые условия 

для выявления и поддержки талантов и способностей у школьников. В 

школах второго и третьего кластеров средовые условия значительно 

скромнее, в то же время возможности индивидуальной работы с 

обучающимися используются для выявления и поддержки талантов и 

способностей у детей и молодёжи. 

Таким образом, разделение образовательных организаций на 

кластеры позволило исследовать состояние выявления и поддержки 

детей, одаренных в отдельных учебных предметах. В образовательных 

организациях с более высоким рейтинговым балом (первый кластер), 

независимо от их места нахождения (город, село) и статуса (школа, 

гимназия, лицей), на основе итогов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ разрабатываются 

адресные рекомендации для способных и талантливых обучающихся, в 
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школах второго и третьего кластеров – индивидуальные образовательные 

маршруты. Такие формы работы способствуют развитию одарённости. 
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ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО СОЗДАНИЮ  

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОЙ АНИМАЦИИ 

А.А. Собянина 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 

Рассматриваются различные подходы к определению понятия 

«творческий потенциал». Представлены результаты исследования 

творческого потенциала младших школьников на занятиях по созданию 

мультипликационной анимации. Выдвинуто предположение, что 

включение в образовательный процесс занятий по созданию 

мультипликационной анимации способствует формированию 

творческого потенциала учащихся. Результаты экспериментального 

исследования, проведенного с двумя группами учащихся 2–3-х классов 

(104 человека) с помощью комплекса методик (опросник креативности 

Дж. Рензули, анкета для оценки уровня школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой, опросник Г. Дэвиса, Тест дивергентного (творческого) 

мышления Ф. Вильямса), позволили предположить, что 

мультипликационная анимация является перспективным направлением в 

процессе формирования творческого потенциала младших школьников. 

Ключевые слова: формирование, потенциал, творческий потенциал, 

мультипликационная анимация, педагогические условия, 

образовательный процесс. 

В педагогическом словаре Е.О. Бурачевской, Н.Ю. Скороходовой 

формирование понимается как «целенаправленное воздействие на 

ребенка с целью создания условий для возникновения у него новых 

психологических образований и качеств» [4]. Формирование творческой 

личности является ведущей целью Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

призванного обеспечить реализацию творческого потенциала и повысить 

познавательную мотивацию обучающихся.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования указывает на то, что «Личностные 

результаты освоения основной образовательной программы начального 

образования должны отражать наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат. <…> Метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы должны отражать освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера» [5, с. 8]. 

Реализация современных стратегий образования предполагает 

расширение диапазона возможностей для самореализации личности 
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школьника. Ориентация образовательного процесса на формирование 

творческой личности реализуется уже на ступени начального 

образования, но по ряду причин является недостаточной и требует 

дополнительных поисков методов и условий формирования творческого 

потенциала обучающихся. 

Понятие «потенциал» общепринято рассматривается как 

«существующие в скрытом виде возможности человека, которые при 

определенных условиях могут актуализироваться, проявиться и 

обнаружиться» [1]. Личность одновременно владеет духовным, 

нравственные, интеллектуальным и творческим потенциалом. Задачей 

системы образования является перевод потенциальных возможностей 

ребенка в состояние актуальной реализации своего потенциала. 

Существуют различные значения понятия «творческий 

потенциал». В психологическом подходе Ю.Н. Кулюткина творческий 

потенциал рассматривается как системное образование личности, 

характеризующееся мотивационными, интеллектуальными и 

психофизиологическими резервами развития личности, богатством 

потребностей и интересов личности, направленностью на 

самореализацию в различных сферах труда, познания и общения, уровень 

развития интеллектуальных способностей, позволяющих человеку 

эффективно решать жизненные и профессиональные проблемы. Понятие 

творческого потенциала с точки зрения А.М. Матюшкина 

характеризуется как интегративное свойство личности, составляющее 

основу психического развития, определяющее темп и направления 

развития. Также выделяются ведущие характеристики творческого 

потенциала: преобладание познавательной мотивации; проявление 

исследовательской активности, имеющей разнообразные формы и 

направления постановки проблем и обнаружения нового; быстрый темп 

психического развития, активное открытие и познание окружающего 

мира и себя в этом мире на разных возрастных этапах; высокая 

синсетивность к новой информации; большой потенциал 

непроизвольных когнитивных процессов, а также создание 

оригинальных продуктов деятельности; способность к прогнозированию 

и предвосхищению событий, созданию идеальных эталонов в 

эстетической, нравственной и интеллектуальных сферах; доминирование 

положительных эмоций, их взаимосвязь с когнитивными процессами [3]. 

В работах Т.Г. Браже творческий потенциал рассматривается как 

развитое чувство нового, открытость всему новому; система знаний, 

убеждений, на основе которых строится, регулируется деятельность 

человека; это высокая степень развития мышления, его гибкость, 

нетерпимость и оригинальность, способность быстро менять приемы 

действия в соответствии с новыми условиями деятельности. Л.А. 

Даринская определяла творческий потенциал как «сложное интегральное 
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понятие, включающее в себя природно-генетический, социально-

личностный и логический компоненты, представляющие совокупность 

знаний, умений, способностей и стремлений личности к 

преобразованиям в различных сферах деятельности в рамках 

общечеловеческих норм морали и нравственности» [2, с. 293]. 

В данном исследовании творческий потенциал младших 

школьников рассматривается как фундаментальное интегративное 

свойство личности, способствующее освоить такие личностные 

результаты основной образовательной программы начального общего 

образования, как «овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям» [ 5, c. 6]. 

При рассмотрении различных подходов к содержанию понятия 

творческого потенциала можно выделить основные критерии, 

позволяющие проводить мониторинг данного показателя в условиях 

образовательного учреждения: когнитивный, потребностно-

мотивационный, деятельностно-творческий и рефлексивный. 

На этапе сбора данных был использован комплекс эмпирических 

методов исследования: экспертная оценка, анкетирование, тестирование, 

беседы, изучение продуктов творчества и др. Метод экспертной оценки в 

исследовании представлен применением опросника креативности Дж. 

Рензули (в адаптации Е.Е. Туник) (деятельностно-творческий критерий), 

который позволяет получить мнения педагогов об уровне 

сформированности творческого потенциала младших школьников.  

С целью выявления уровня сформированности когнитивного 

критерия творческого потенциала младших школьников был проведен 

краткий Тест дивергентного (творческого) мышления Ф. Вильямса. Для 

изучения потребностно-мотивационной сферы младших школьников 

нами была использована анкета для оценки уровня школьной мотивации  

Н.Г. Лускановой. Методика изучения мотивационной сферы учащихся 

была приспособлена к условиям группового проведения в классе. 

Методика проста в использовании, заполнение протокола исследования 

позволяет точно фиксировать и обрабатывать полученные результаты.  

Для исследования рефлексивно-оценочного критерия нами был 

использован опросник Г. Дэвиса, который позволяет определить оценку 

собственных творческих способностей.  

Исследование творческого потенциала младших школьников 

было организовано в виде формирующего эксперимента на базе МБОУ 

СОШ № 62 Воронежа. В исследовании приняли участие 104 младших 

школьника (52 младших школьника в экспериментальной группе и 52 
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младших школьника в контрольной группе) в возрасте 8–9 лет. Для 

формирующего этапа исследования была разработана программа 

дополнительных занятий по созданию мультипликационной анимации, 

реализованная в экспериментальной группе младших школьников.  

Программа была реализована в течение двух учебных лет и 

состояла из 72 занятий длительностью 1,5–2 часа  как дополнительный 

факультатив по выбору для учеников 2–3-х классов. Первичное и 

контрольное обследование обеих групп (КГ и ЭК) было проведено на 

первом и последнем занятиях. Результаты первичной диагностики 

творческого потенциала младших школьников исследования 

представлены в процентном соотношении (рис. 1). 

 
Рис. 1. Творческий потенциал младших школьников  

на констатирующем этапе исследования 

Анализ полученных данных констатирующего эксперимента 

позволил сделать следующие выводы: 

1) большинство младших школьников имеют средний и низкий 

уровень творческого потенциала личности, что подтверждается оценкой 

педагогов: большинство учащихся также имеют средний и низкий 

уровень креативности и творческих способностей по когнитивному и 

деятельностно-творческому критерию; 

2) данные по рефлексивно-оценочному критерию творческого 

потенциала намного выше, чем результаты тестовых и экспертных 

оценок; 

3) при этом отмечается преобладание высокого уровня по 

потребностно-мотивационному критерию, что говорит о стремлении к 

учебной деятельности и наличии потребности в самореализации в школе. 

Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, мы 

приступили ко второму – формирующему этапу исследования. 

Основой формирования творческого потенциала в условиях 

начального общего образования является усвоение ребенком 
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когнитивного, эмпирического и эмоционального компонента творчества. 

Для обеспечения процесса обучения и воспитания, направленного на 

формирование творческого потенциала младших школьников, 

необходимо реализовать следующие условия: 

-первое условии заключается в понимании психологических 

особенностей формирования творческого потенциала в условиях 

образовательного учреждения; 

- второе условие – проведение в процессе обучения различных 

видов творческой деятельности; 

- третье условие – создание в образовательном учреждении 

развивающей образовательно-воспитательной среды. 

Первое условие предполагает применение в процессе обучения 

знаний о психологических особенностях формирования творческого 

потенциала, к которым относят: ориентацию ребенка на творческие 

решения; снятие преград в отношении инициативы ребенка; поощрение 

различных творческих продуктов в школе и дома; представление 

возможности действовать с мыслями и предметами; воспитание у 

ребенка осознания ценности творческих черт своей личности; воспитание 

у ребенка внимания ко всем свойствам окружающей среды [2]. 

Вторым условием формирования творческого потенциала 

младших школьников предполагается применение различных видов 

творческой деятельности в процессе обучения: 

а) формы и виды творческой деятельности, направленные на 

формирование представлений о видах искусства, восприятия различного 

творчества (художественного, литературного, музыкального и т.д.), 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

б) формы и виды творческой деятельности, способствующие 

самовыражению и творческой самореализации, а также построению 

гармоничных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

в) формы и виды творческой деятельности, направленные на 

развитие эстетического вкуса, практических навыков ручного труда, 

развитие познавательной сферы ребенка. 

Третье условие заключается в организации педагогической среды 

в образовательной организации, которая предполагает:  

а) организацию благоприятной для творчества атмосферы в 

образовательной организации: стимулирование детей к творчеству, 

уважение интересов ребенка, его потребностей, мнений, исключение в 

педагогическом поведении осуждений и оценивающих замечаний. Если 

каждый ученик ощущает глубокий интерес педагога к себе и своим 

работам, возникает поистине ценный контакт как основа продуктивного 

взаимодействия; 

б) изменение роли ученика, которая сделает его активным 

участником образовательного процесса и позволит самостоятельно 
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выбирать деятельность, соответствующую интересам и потребностям, 

таким образом реализовывая свой потенциал; 

в) обеспечение внутренней мотивации на учебную деятельность. 

Творчество позволяет повысить уровень самооценки младших 

школьников, создавая ситуации успеха в творческой деятельности. Это 

укореняет интерес ребенка не только к получению знаний, но и к самому 

процессу их поиска; 

г) сочетание разнообразных форм работы. В зависимости от целей 

и уровня сложности творческих заданий возможно сочетание групповых 

и индивидуальных форм работы; 

д) корректная педагогическая помощь предполагает отсутствие 

подсказки со стороны взрослого, дает возможность ребенку 

самостоятельно решить поставленные задачи. Необходимо давать 

сложные, но посильные для детей творческие задания, стимулирующие 

интерес к творческой деятельности и развивающие соответствующие 

умения и навыки. 

В контексте данного исследования предлагается рассмотреть 

включение в общеобразовательный процесс деятельности по созданию 

мультипликационной анимации для решения задач по формированию 

творческого потенциала младших школьников. Мультипликация (от лат. 

«размножение») – это комплекс технических приемов для создания 

эффекта движущихся объектов путем смены кадров и рисунков. 

Анимация (от лат. animare «делать живым, наполнять дыханием») – это 

одушевление персонажей видео, наделение их личностными качествами. 

Таким образом, мультипликационная анимация – это вид киноискусства, 

произведения которого создаются методом покадровой съемки 

последовательных фаз движения рисованных или объемных объектов. 

Занятия по созданию мультипликационной анимации заметно 

отличаются от школьных уроков рисования или технологии. В отличие 

от тщательно организованной деятельности по обучению рисованию и 

рукоделию занятия по созданию мультипликационного фильма носят 

спонтанный характер. Причем специальная подготовка и 

художественные таланты участников при использовании 

изобразительного искусства не имеют никакого значения.  

Творческая деятельность по созданию мультипликационной 

анимации способствует расширению круга интересов, воспитанию 

эстетических потребностей детей, развитию их познавательной и 

творческой активности. У младших школьников формируются такие 

свойства личности, как самостоятельность, целенаправленность, 

аккуратность, трудолюбие. Приобретение навыков ручного труда в 

процессе совместной деятельности способствует формированию чувства 

ответственности за результат своего творчества, позволяет более 

эффективно познавать действительность и одновременно развивать 
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собственный творческий потенциал. В процессе данных занятий у детей 

развивается мышление, творческое воображение и способности, 

нравственные и эстетические чувства. 

В процессе творческой деятельности по созданию мультфильмов 

используются разнообразные приемы коррекционной работы, в которую 

включены различные виды и формы творческой работы, что позволяет 

достичь положительных результатов в процессе формирования 

творческого потенциала младших школьников в условиях 

образовательной организации. Отличительной особенностью 

реализуемой программы формирования творческого потенциала 

младших школьников явилось применение такого вида деятельности по 

созданию анимации, как песочная. 

Преимущество работы в форме песочной анимации заключается в 

том, что рисунок на песке всегда можно подкорректировать, а это значит, 

что не нужно бояться сделать ошибку, что все поправимо. Песочная 

анимация является крайне динамическим занятием: песок рассыпается, и 

каждое движение пальцев безвозвратно меняет уже нарисованную 

картину. В процессе песочной анимации дети учатся получать 

удовольствие от творчества. 

Занятия песочной анимацией носят комплексный характер, так 

как воздействие на ребенка осуществляется благодаря различным 

формам работы: мотивационным играм, помогающим настроиться на 

работу с песком, вызывающим чувство доверия к песку; упражнениям, 

способствующим выработке навыков песочного рисования; 

эвристическим беседам, необходимым для лучшего понимания детьми 

особенностей изображаемого объекта и самостоятельной творческой 

деятельности в технике песочной анимации. 

Для проведения занятий песочной анимацией необходимо 

обеспечить спокойную, дружелюбную и неторопливую атмосферу. 

Концентрирование детей на песке, медленные и уверенные движения 

педагога способствуют включению младших школьников в творчество и 

совместную деятельность. При организации мотивационных игр на песке 

необходимо учитывать не только подготовку рук к песку, но и 

обеспечение занимательной деятельности, которая должна быть приятна 

и интересна ребенку. Для привлечения внимания детей не стоит 

требовать повторения движений руками за взрослым, педагогу 

необходимо самому включаться в игру, привлекая младших школьников 

к взаимодействию с песком. 

На контрольном этапе исследования была проведена повторная 

диагностика выделенных критериев творческого потенциала и сравнение 

исследуемых показателей в обеих группах (ЭГ и КГ).  Доказательством 

эффективности внедрения представленных в исследовании 

педагогических условий формирования творческого потенциала 
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младших школьников являются результаты, полученные в контрольной 

группе, где не реализовывалась программа формирующего эксперимента 

по развитию творческого потенциала младших школьников. Результаты 

контрольного этапа исследования представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Творческий потенциала младших школьников на контрольном этапе 

исследования 

Выводы контрольного этапа исследования: 

1) большинство младших школьников ЭГ имеют средний уровень 

творческого потенциала личности, при этом в КГ преобладает низкий 

уровень креативности и творческих способностей по когнитивному и 

деятельностно-творческому критерию; 

2) данные по рефликсивно-оценочному критерию творческого 

потенциала в ЭГ выше, чем результаты в КГ; 

3) отмечается преобладание высокого уровня по потребностно-

мотивационному критерию у ЭГ, что говорит о сохраненном стремлении 

к учебной деятельности и наличии потребности в самореализации в 

школе при снижении показателей по данному критерию в КГ. 

Творческий потенциал присущ каждому ребенку, и анализ 

результатов проведенного экспериментального исследования показал, 

что реализованные педагогические условия формирования творческого 

потенциала младших школьников позволяют проявить его в достаточной 

мере. Формирование творческого потенциала напрямую зависит от 

создания в образовательной организации представленных 

педагогических условий, сохранив естественную потребность детей к 

самореализации. 
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EMPIRICAL STUDY OF FORMATION CREATIVE POTENTIAL  

OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN IN THE CLASSES  

ON CREATING MULTIPLICATION ANIMATIONS 

А.А. Sobyanina 

Voronezh State Pedagogical University, Voronezh 

Various approaches to the definition of the concept of «creative potential» are 

considered. The article presents the results of a study of the creative potential 

of primary school students in the classroom for creating animated animation. It 

is suggested that the inclusion of classes on creating animated animation in the 

educational process contributes to the formation of the creative potential of 

students. The results of an experimental study conducted with two groups of 

students in grades 2-3, 104 people, using a set of methods (the creativity 

questionnaire of J. Renzuli, the questionnaire for assessing the level of school 

motivation of N. G. Luskanova, the questionnaire of G. Davis, The Creativity 

Assessment Packet (CAP) of F. Williams), suggested that animated animation 

is a promising direction in the process of forming the creative potential of 

primary school students. 

Keywords: formation, potential, creative potential, animated animation, 

pedagogical conditions, educational process. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРИДАТОЧНЫМИ ЦЕЛИ  

В УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
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2ФГКВОУ ВО «Военный институт (инженерно-технический) Военной 

академии материально-технического обеспечения имени генерала армии 

А.В. Хрулёва», г. Санкт-Петербург 

Представлены результаты анализа современных учебников по русскому 

языку как иностранному (РКИ), предназначенных для преподавания 

дисциплины на базовом и первом уровнях владения. Анализ 

производился с целью выявления в учебниках сложных синтаксических 

единиц с придаточными цели, которые используются (или не 

используются) в практике преподавания РКИ на уровнях А2, В1. 

Установлены основные квалификаторы для выражения целевой интенции 

в курсе РКИ на уровнях А2, В1. Определены не используемые на 

начальном этапе изучения РКИ грамматические конструкции. Данное 

исследование будет способствовать разработке педагогической модели 

обучения сложному предложению иностранных обучающихся.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, сложноподчиненное 

предложение, придаточное цели, синтаксические модели.  

В процессе обучения иностранцев русскому языку уже в первые 

месяцы преподаватели работают над формированием у студентов умений 

выражать целевые интенции. Эксплицитное выражение цели 

используется для обоснования своих или чужих действий и в силу этого 

чрезвычайно значимо для коммуникации. При этом на начальном этапе 

обучения (уровни А1, А2 и В1) основным способом речевого выражения 

целевых интенций становится употребление сложноподчиненных 

предложений (далее – СПП) с придаточными цели, и поэтому объектом 

настоящего исследования являются именно они.  

СПП с придаточной частью цели представляют собой соотнесение 

двух ситуаций, заключенных в предикативных частях, одна из которых 

указывает на цель, а другая содержит предпосылку, обусловливающую 

достижение цели: главное предложение сообщает о действии-стимуле, 

содержащемся в придаточной части.  

В этой статье мы представим результаты анализа сложноподчиненных 

предложений с придаточной частью цели в учебниках по РКИ, чтобы 
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выяснить, какие союзы и синтаксические модели используются в 

практике преподавания русского языка и какие не используются, но 

необходимы для понимания и составления научных текстов. 

Русские целевые конструкции описаны в «Русской грамматике» 

1980–1982 гг.: «целевые предложения сообщают о ситуации, которая 

предусмотрена, желательна, намечается к осуществлению; придаточное 

предложение информирует о назначении того, о чем сообщается в 

главном» [10, с. 594]. Лингводидактическая модель обучения русскому 

сложному предложению цели предполагает опору на положения 

функционально-коммуникативного синтаксиса (далее – ФКС), поэтому 

рассмотрим некоторые лингвистические характеристики указанных 

синтаксических конструкций.  

Целевые сложные предложения в функциональной грамматике 

описаны достаточно подробно. Р.М. Теремова пишет, что «цель, представляя 

собой осознание субъектом действия необходимости совершения действия, 

желание осуществить это действие, является обусловливающим, 

стимулирующим фактором для целенаправленного действия» [14, с. 24]. 

Г.А. Золотова характеризует цель как «перспективное и желательное или 

необходимое для агенса событие, мотивирующее действие» [7, с. 366]. 

С.И. Дружинина указывает на то, что «в придаточном реализуется самая 

тесная, жесткая связь между событием-следствием (обусловливаемым), 

при которой не может быть какого-либо промежуточного звена» [6, с. 33]. 

Отдельные теоретические вопросы СПП с придаточной частью 

цели описаны в ряде научных и учебных трудов. Н.И. Формановская 

рассматривает СПП цели как предложения, в которых «два события 

соотнесены так, что в придаточной указывается цель, а в главной 

предпосылка, которая обусловливает достижение цели» [16, с. 151].  

А.В. Величко отмечает, что «в сложноподчиненных предложениях со 

значением цели главное предложение сообщает о действии-стимуле 

первого субъекта, придаточное предложение содержит указание на 

желаемое действие-цель второго субъекта» [9, с. 372]. О.И. Глазунова в 

«Грамматике русского языка в упражнениях и комментариях» дает 

описание подчинительной связи с придаточной частью цели: 

«Придаточная часть указывает на цель или назначение того, о чем 

говорится в главной части предложения» [5, с. 333].  

Н.В. Баско, рассматривая выражение целевых отношений в 

сложном предложении, отмечает, что в СПП цели «зависимая часть 

сложноподчиненного предложения указывает на цель действия (события, 

факта), о котором говорится в главной части» [3, с. 105].  

Проблемой обучения иностранных студентов употреблению СПП 

цели занимались и методисты. В.А. Степаненко отмечает, что уже на 

базовом уровне студенты используют сложные предложения цели, 

однако незнание языкового материала порождает ошибочное вербальное 
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поведение при необходимости реализовать те или иные интенции. Среди 

типичных ошибок ученый выделяет ошибки, связанные с употреблением 

спрягаемой глагольной формы на -л в тех случаях, когда должен 

использоваться инфинитив (при условии, что в главной и придаточной 

части один и тот же субъект): «Они приехали к нам, чтобы познакомились 

с моей сестрой» вместо «Они приехали к нам, чтобы познакомиться с 

моей сестрой» [13]. 

Проведенное обзорное изложение теоретических основ СПП с 

придаточной частью цели в функциональной грамматике позволит 

вместе с полученными результатами анализа этой же синтаксической 

единицы в учебной литературе по РКИ выстроить педагогическую 

модель обучения иностранцев данным сложным конструкциям с учетом 

всех вышеназванных противоречий в методике преподавания русского 

языка как иностранного.  

Цель данного исследования – определить, какие средства, выражающие 

категориальное грамматическое значение цели, используются в текстах 

современных учебников русского языка как иностранного [1, 2, 11, 12]. 

Материалом исследования в статье явились учебные тексты из 

современных учебников по РКИ:  

- Антонова В.Е., Нахабина М.М., Толстых А.А. Дорога в Россию: 

учебник русского языка (базовый уровень). 4-е изд. СПб.: Златоуст, 2019.  

256 с.   

- Антонова В.Е., Нахабина М.М., Толстых А.А.  Дорога в Россию: 

учебник русского языка (первый уровень – I). 4-е изд. СПб.: Златоуст, 

2011. 200 с.   

- Русский язык (как иностранный): Базовый уровень: учебник /  

И.А. Антипова, О.Ю. Сидорова, И.В. Смирнова, А.А. Федоренко; под 

общ. ред. проф. Т.Е. Токаревой. М.: ВУ, 2020. 484 с.  

- Русский язык (как иностранный): Первый сертификационный 

уровень: учебник / И.А. Антипова, О.Ю. Сидорова, И.В. Смирнова,  

А.А. Федоренко; под общ. ред. проф. Т.Е. Токаревой. М.: ВУ, 2020. 536 с.  

Данные учебники содержат языковой материал по СПП цели и 

предназначены для изучения на первом сертификационном уровне 

владения русским языком (В1) в вузах Министерства обороны 

Российской Федерации. Был проанализирован следующий материал 

учебников: базовый уровень [1]: 26 текстов и 12 заданий на 256 

страницах; первый уровень [2]: 25 текстов и 2 задания на 200 страницах; 

базовый уровень [11]: 20 текстов на 200 страницах; первый уровень [12]: 

12 текстов и 6 заданий на 31 страницах (урок 10).  

Выбор вышеприведенного материала обусловлен тем, что анализ 

СПП цели осуществлялся по мере встречаемости (появления) данных 

конструкций в учебной литературе (в текстах учебников) по РКИ на 

среднем этапе обучения.  
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Методы исследования: статистический метод (устанавливается 

частота использования СПП цели в выбранных текстах и указанной 

учебной литературе); метод функционального анализа; метод обобщения 

и систематизации полученных данных по проблеме исследования. 

Результаты исследования 

Анализ учебников [1, 2, 11, 12] позволяет обнаружить в текстах 

для чтения на базовом уровне целевые предложения, которые 

характеризуются свойствами активности, желательности, сознательности, 

планируемости: «Мы поехали на море, чтобы отдохнуть».  

В этих предложениях основным квалификатором, 

дифференцирующим признаки категориального грамматического 

значения цели, служит союз недифференцированного значения «чтобы», 

который является наиболее употребительным, стилистически нейтральным: 

«У него не было денег, чтобы пойти в другой ресторан»; «Отец купил 

теннисную ракетку, чтобы играть» [2]. Данные предложения 

указывают на односубъектность, в связи с чем, как указывалось выше, 

происходит соединение союза «чтобы» с инфинитивом.  

Знакомство иностранцев с СПП цели начинается с синтаксических 

моделей: глагол + чтобы + инфинитив, – которые наиболее полно выражают 

смысл целевой интенции, достаточной на начальном этапе обучения. 

Данные синтаксические модели представляют собой промежуточное 

образование, поскольку лишены предикативной оформленности – имеют 

черты как простого, так и сложного предложения [4]. Авторы учебников 

также имеют в виду, что инфинитивное предложение образуется тогда, 

когда происходит совпадение субъектов действия в главной и 

придаточной части. Однако субъекты предикативных частей могут и не 

совпадать: сказуемое в придаточной части употребляется в 

сослагательном наклонении. В этом случае союз включает в состав 

частицу бы, а глагол представлен прошедшим временем. 

На базовом уровне презентуются модели: чтобы + глагол 

прошедшего времени. Например, «Наташа купила мясо и овощи, чтобы 

мама приготовила борщ». Приведенные примеры показывают, что при 

выражении предиката глаголом прошедшего времени субъекты главной 

и придаточной части разные – совершают разные действия.  

В СПП с придаточной частью цели могут преобладать ситуации, 

при которых субъекты действий в главной и придаточной части не 

совпадают, с связи с чем придаточная часть представляет собой 

односоставную или двусоставную предикативную единицу: «Отец взял 

сына на руки, чтобы тот не устал в дороге» [12]. В курсе РКИ на 

анализируемых этапах обучения возможны оба варианта предложений.  

В курсе РКИ в СПП с придаточной частью цели на 

дифференциацию признаков категориального грамматического значения 

указывают не только целевые союзы, но и предикаты в главном 
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предложении, которые имеют семантику активного действия. На 

начальном этапе обучения предикатами активного действия могут 

выступать глаголы-сказуемые, с которыми обучающиеся уже 

ознакомлены: взять, отдыхать, говорить, знать, прочитать, найти, 

учить, купить, приехать (глаголы движения): «Чтобы хорошо 

работать, надо хорошо отдыхать»; «Ира взяла журнал в библиотеке, 

чтобы прочитать новый рассказ»; «Чтобы поехать на родину, надо 

сессию закрыть» [1]. Из примеров видно, что порядок следования 

главной и придаточной части свободный – наблюдается гибкая структура, 

однако в курсе РКИ отсутствуют модели, занимающие интерпозицию.  

На базовом уровне используются синтаксические модели, 

содержащие в главной части лексические конкретизаторы со значением 

необходимости, достаточного основания – нужно, надо: «Чтобы знать 

иностранный язык, надо говорить на этом языке»; «Чтобы понять 

научную статью, нужно прочитать ее несколько раз». Как показывает 

практика, устойчивые семантико-структурные элементы – модальные 

наречия «надо», «нужно» встречаются в моделях СПП, в которых основными 

средствами связи являются союзы «чтобы», «для того чтобы»: «Чтобы 

открыть дверь, нужно найти ключ»; «Чтобы хорошо сдать экзамен, 

надо много учить». При сопровождении союзов «чтобы», «для того 

чтобы» словами «нужно», «надо» предикат в главной части выражает 

значение обобщения, поскольку субъект действия не указывается.  

В учебниках, предназначенных для среднего этапа, кроме союза 

«чтобы» употребляется составной союз «для того чтобы», который 

основан на союзе «чтобы» и характерен в основном для письменной 

речи: «Он берет с собой магнитофон, чтобы слушать музыку». «Для 

того чтобы заработать себе на жизнь, им пришлось стать уличными 

музыкантами». Как правило, на первом уровне основными моделями 

целевых предложений являются также синтаксические конструкции, 

построенные по схеме: чтобы (для того чтобы) + инфинитив. Например,  

«Для того чтобы отправиться в путешествие, нужно быть физически 

подготовленным человеком»; «Друг мне объяснил задачу, чтобы я тоже 

мог решить»; или по модели: чтобы (для того чтобы) + глагол 

прошедшего времени (-л, -ла, -ли). Например, «Его отправили учиться в 

Россию, для того чтобы он стал переводчиком».   

В проанализированных учебниках используются только СПП с 

союзами «чтобы», «для того чтобы». Остальные союзы («с тем чтобы», 

«с целью того чтобы», «в целях того чтобы», «ради того чтобы», «во 

имя того чтобы») в проанализированных учебниках не обнаружены.  

Это обусловлено тем, что на начальном этапе для выражения 

иностранцу целевой интенции достаточно использование союзов 

«чтобы», «для того чтобы». На среднем же этапе, на наш взгляд, 

следует уже вводить в учебники сложные союзы, поскольку они 
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встречаются на продвинутом уровне обучения русскому языку, что 

вызывает сложности у студентов в понимании данных средств связи и 

приводит к синтаксическим ошибкам. Например, в учебнике по 

профилирующим дисциплинам инженерно-технического профиля 

используются сложные синтаксические структуры с союзами «с тем 

чтобы», «ради того чтобы», «с целью того чтобы», «во имя того 

чтобы», «в целях того чтобы», не нашедших отражения в учебной 

литературе по РКИ на первом сертификационном уровне владения: «С 

целью того чтобы лучше разобраться в работе водозаборных скважин, 

изучим природу подземных вод» [8]; «С тем чтобы более точно 

произвести графические работы на плане, пользуются поперечным 

масштабом» [15]. 

Итак, количество проанализированных учебных текстов и заданий 

позволяет выразить в табл. 1 результаты использования СПП с целевыми 

союзами, которые встречаются в учебной литературе по РКИ.  

Таблица 1 
Конструкция Количество 

примеров 

Процентное 

соотношение 

СПП с союзом «чтобы» 64 63 

СПП с союзом «для того чтобы» 38 37 

СПП с союзами «с тем чтобы», «с целью 

того чтобы», «в целях того чтоб», «ради 

того чтобы», «во имя того чтобы» 

0 0  

Основными квалификаторами в СПП цели в русском языке 

выступают союзы недифференцированных значений («чтобы», «дабы», 

«лишь бы», «только бы»), а также составные союзы (союзные сочетания) 

(«для того чтобы», «ради того чтобы», «с тем чтобы», «с той целью 

чтобы» и др.), которые образованы на основе союза «чтобы» [10].  

На начальном этапе обучения обучающиеся изучают СПП с 

союзами «чтобы» и «для того чтобы». При этом важно указывать на 

способность данных синтаксических конструкций трансформироваться в 

простые предложения с употреблением разных предложно-падежных 

оборотов – предлогов, которые обозначают направление: а) предлог в + 

В.п.: «Студент пошел в магазин, чтобы купить хлеб». – «Студент пошел 

в магазин за хлебом»; б) предлог на + В.п.: «Он приехал в Санкт-

Петербург, чтобы учиться». – «Он приехал в Санкт-Петербург на 

учебу»; в) предлог за + В.п. или Т.п.: «Они сражались, чтобы Родина 

была свободна». – «Они сражались за свободу Родины»; «Я пошел в 

магазин, чтобы купить хлеб». – «Я пошел в магазин за хлебом»; г) предлог 

с + Т.п.: «Студент пришел в деканат, чтобы поздравить преподавателей». 

– «Студент пришел в деканат с поздравлением преподавателей».  

На среднем этапе представляется необходимой трансформация 

СПП цели в простые предложения с предлогом для + Р.п.: «Он решил 
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поехать в Антарктиду, чтобы провести там медицинские 

эксперименты». – «Он решил поехать в Антарктиду для проведения там 

медицинских экспериментов». 

При дальнейшем изучении целевых конструкций на 

подготовительном курсе следует вводить в процесс обучения не только 

союзы «чтобы», «для того чтобы», но и союзы «ради того чтобы», «с 

целью того чтобы», «с тем чтобы», «в целях того чтобы», «во имя того 

чтобы». Незнание данных союзов, встречающихся в конструкциях 

научного стиля, приводит на старших курсах к синтаксическим ошибкам 

в письменной речи иностранцев, когда они начинают изучать тексты по 

языку специальности. Например, на старших курсах в письменных 

текстах иностранцев обнаруживаются следующие ошибки: «На 

территории второго и третьего поясов строители должны проводить 

предупредительные мероприятия, с целью того чтобы защитил 

используемый водоносный пласт от поступлений загрязнений с 

поверхности» [8]; «С тем чтобы мы измерили дирекционный угол линии 

MN по карте, надо определил ее пересечение с вертикальной линией 

координатной сетки» [15]. Данные примеры показывают, что в 

инфинитивном придаточном (отсутствует субъект) использован глагол 

прошедшего времени. Подобные ошибки связаны с незнанием 

принципов употребления союзов «с целью того чтобы», «с тем чтобы» 

и др., которые те же, что у союза «чтобы» – когда у главной и 

придаточной части один субъект, глагол ставится в форму инфинитива.  

Результаты анализа СПП с придаточными предложениями цели в 

учебной литературе по РКИ свидетельствуют о том, что грамматический 

и текстовый материл, содержащийся в учебниках общего владения [1, 2, 

11, 12], не позволяет иностранцу в полной мере усвоить данные 

синтаксические единицы: 

- базовая часть учебников не содержит грамматических сведений 

о СПП с придаточной частью цели, однако в текстовых материалах этого 

уровня уже встречаются данные синтаксические единицы, что вызывает 

недопонимание у обучающихся, поскольку они еще не знакомы с 

грамматической природой предложений цели;  

- грамматика в учебниках рассматривает только союзы «чтобы», 

«для того чтобы», что не соотносится с тем грамматическим материалом, 

который представлен на старших курсах при изучении языка 

специальности, в связи с чем возникают сложности в понимании союзов.  

Итак, анализ показал, что в современных учебниках по РКИ на 

анализируемых уровнях: 

- в основном используются целевые предложения, 

характеризующиеся свойствами активности, желательности, 

сознательности, планируемости; не используются целевые сложные 

предложения со значением нежелательности, бессмысленности, 
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непредвиденности ситуации; 

- на рассматриваемых уровнях вводятся синтаксические 

конструкции, которые в придаточной части содержат разные формы 

глаголов-сказуемых в зависимости от того, представлены ли 

предикативные части одним или разными субъектами, которые 

совершают действия: а) придаточная часть представляет собой 

инфинитивное предложение, так как в СПП один субъект действия; б) в 

придаточной части глагол прошедшего времени, поскольку в СПП 

разные субъекты действия; 

- наиболее употребительными союзами в СПП, выражающих 

целевые отношения, являются стилистически нейтральный союз 

«чтобы»; составной союз «для того чтобы», носящий книжный оттенок; 

- в учебной литературе на начальном этапе не используются СПП 

цели с союзами «ради того чтобы», «с целью того чтобы», «с тем 

чтобы», «в целях того чтобы», «во имя того чтобы». Отсутствие в 

учебной литературе по РКИ сведений о данных союзах на обозначенных 

уровнях может приводить к синтаксическим ошибкам на старших курсах, 

когда иностранные студенты начинают изучать профессиональные 

дисциплины.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
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Рассмотрена профессиональная подготовка курсантов вузов войск 

национальной гвардии, проведен анализ состояния процесса 

формирования профессиональной готовности курсантов вузов 

Росгвардии к управлению подразделениями при охране общественного 

порядка. В качестве основных методов исследования использовались 

анализ, синтез ведущих идей, сравнение, сопоставление. Выявлены 

основные пути повышения эффективности профессиональной 

готовности. Выработаны рекомендации при определении содержания 

военно-профессионального обучения в вузах Росгвардии.  

Ключевые слова: готовность, управление подразделениями, охрана 

общественного порядка, войска национальной гвардии России. 

Войска национальной гвардии Российской Федерации в общей 

системе обеспечения национальной безопасности отвечают за 

стабильность государства. В настоящее время наблюдается ухудшение 

обстановки в мире и увеличивается количество новых угроз для 

государства. Перед войсками национальной гвардии стоит задача по 

обеспечению безопасности граждан и страны. Готовность к действиям в 

любых ситуациях является ключевым аспектом обучения офицеров 

войск национальной гвардии России.  

Основным критерием качества сформированности 

профессиональной готовности курсантов вузов Росгвардии является их 

теоретическая подготовка и практическая деятельность в войсках по 

управлению подразделениями. Анализ изученных материалов, отзывов 

из войск, опыта выполнения служебно-боевых задач позволяет 

сформулировать основные требования к выпускникам: формирование 

достаточного уровня организационно-управленческой компетентности 

выпускников, определяемого квалификационными требованиями; 

соответствие содержания и направленности основным задачам 

обеспечения безопасности государства, современному состоянию 

военной науки и техники; объективное отражение опыта охраны 
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общественного порядка при выполнении служебно-боевых задач; учет 

современного состояния и тенденций развития внутренних и внешних 

угроз безопасности государства. 

Актуальность проблемы повышения эффективности 

формирования профессиональной готовности курсантов вузов 

Росгвардии к управлению подразделениями обусловлена непрерывным 

ростом объема учебной информации, которым обучаемый должен 

овладеть в ограниченные сроки обучения. Поиску путей и способов 

повышения эффективности данного процесса может помочь 

педагогический анализ существующей системы подготовки курсантов, ее 

соответствие современным требованиям.  

При признанной обусловленности функционального главенства в 

структуре педагогических систем таких структурных компонентов, как 

цели обучения и обучаемые, определяющее влияние на достижение 

целей обучения, по мнению многих ученых-педагогов [1, 2], оказывают 

состояние учебной информации и совокупность средств, методов и форм 

обучения. 

Содержание подготовки курсантов по любой из специальностей в 

настоящее время определяется государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по гражданской 

специальности (федеральным государственным образовательным 

стандартом) и квалификационными требованиями к военно-

профессиональной подготовке выпускников по военной специальности. 

Образовательные стандарты по гражданским специальностям 

разрабатываются учебно-методическими объединениями высших 

учебных заведений и утверждаются Министерством науки и высшего 

образования РФ. Квалификационные требования по специальностям 

высшего военно-специального образования разрабатываются в качестве 

дополнения к образовательному стандарту по соответствующей 

гражданской специальности и вместе с образовательным стандартом 

служат основой для разработки учебного плана и программ. 

Для примера рассмотрим структуру основного для военных 

образовательных организаций высшего образования войск национальной 

гвардии, Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по подготовке специалиста по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

[5], который включает: раздел (блок) 1 – «Дисциплины (Модули)», раздел 

(блок) 2 – «Практики», раздел (блок) 3 – «Государственная итоговая 

аттестация». Раздел (блок) 1 – «Дисциплины (Модули)» состоит из 

базовой части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на которые отводится определенный бюджет времени. 

Содержание базовой части стандарта отражает более глубокое 

понимание структуры базисного профессионального ядра, которое 
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выражает содержание фундаментальной подготовки специалиста в 

области управления подразделением. В соответствии с этим, а также 

принципами, используемыми в стандартах третьего поколения, можно 

рассматривать ФГОС ВО как производную от двух основных элементов: 

фундаментальная (базовая) и профессиональная (часть формируемой 

участниками образовательных отношений) составляющие стандарта. В 

структуре фундаментальной составляющей предлагается рассматривать 

общие правовые, гуманитарные, социально-экономические дисциплины, 

а в составе профессиональной – общепрофессиональные (часть 

формируемой участниками образовательных отношений). 

Выделение необходимого для изучения ядра фундаментальных 

законов и понятий в действительности представляет проблему [6], 

поскольку законодательные акты часто претерпевают различные 

изменения. Поэтому незыблемое, жесткое структурирование здесь 

практически невозможно.  

Изучение профессионального компонента в структуре ФГОС ВО 

демонстрирует, что его можно трактовать по-разному и присваивать ему 

определенные учебные дисциплины. Например, при широком 

понимании профессиональной подготовки все дисциплины направления 

и специальные дисциплины попадают в категорию профессиональных. 

Поскольку объектом нашего внимания является профессиональная 

подготовка курсантов вузов Росгвардии, ниже рассмотрены только 

дисциплины, определенные ФГОС ВО по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета), который 

включает ядро общим объемом порядка 1008 часов, а также 768 часов 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) и 

составляет научный базис квалифицированного специалиста – юриста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

должна содержать дисциплины, обязательные для изучения всеми 

учащимися, и дисциплины по выбору в объеме не менее 1/3 суммарно [4]. 

Однако для военных образовательных организаций высшего образования 

войск национальной гвардии России данное требование неприемлемо, 

так как оно напрямую отрицательно влияет на уровень подготовки 

выпускников. Курсанты не имеют права выбора учебных дисциплин. 

Поэтому все дисциплины, относящиеся к части, формируемой 

участниками образовательных отношений (организация морально-

психологического обеспечения, организация повседневной деятельности 

подразделений и обеспечение безопасности военной службы и др.), 

вполне справедливо относятся к профессиональной компоненте. 

Анализ содержания специальных дисциплин целесообразно 

провести, выделив в нем две структурные группы: дисциплины, 

обеспечивающие общую военно-профессиональную подготовку, и 

дисциплины, определяющие военно-профессиональную подготовку по 
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специальности. В группу дисциплин, обеспечивающих общую военно-

профессиональную подготовку, относятся «Огневая подготовка», 

«Военная топография», «Строевая подготовка», «Физическая 

подготовка» и др. Содержание и замысел дисциплин в целом состоит в 

общей подготовке к выполнению функциональных обязанностей в роли 

командира подразделения. Группа дисциплин, определяющих военно-

профессиональную подготовку по конкретной специальности, включает 

следующие дисциплины: «Правоохранительные органы», «Тактика 

служебно-боевого применения подразделений» и др. Содержание и 

замысел дисциплин в целом состоят в конкретной подготовке к выполнению 

функциональных обязанностей в роли командира подразделения. 

В связи с особенностями выполнения служебно-боевых задач по 

охране общественного порядка – оцепление районов, зон (мест) и очагов 

проведения массового мероприятия, ограничение доступа граждан в 

район проведения массового мероприятия и т.д. – вопросы формирования 

организационно-управленческой компетентности приобретают особую 

значимость. Поэтому в большинстве военных образовательных 

организаций высшего образования войск национальной гвардии России 

введена дисциплина, осуществляющая подготовку в области охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, – 

«Правоохранительные органы». Она является одной из важных 

дисциплин, по сути формирующей организационно-управленческую 

компетентность. Дисциплина «Правоохранительные органы» дает 

необходимый объем знаний о структуре, полномочиях и задачах 

государственных органов Российской Федерации, осуществляющих 

правоохранительную деятельность, а также об иных негосударственных 

образованиях, призванных содействовать правоохранительной 

деятельности. Кроме того, она имеет ярко выраженную практическую 

направленность. Для выявления соответствия уровня профессиональной 

готовности курсантов к управлению подразделениями при охране 

общественного порядка требованиям руководящих документов и 

квалификационной характеристике на выпускников был проведен анализ 

на примере данной военно-профессиональной дисциплины. 

Наличие недостатков в формировании профессиональной 

готовности к управлению подразделениями во многом определено как 

содержанием квалификационных требований, так и содержанием учебной 

программы, разработка которой относится к важнейшим составляющим 

организации процесса обучения. Непосредственное влияние на состояние 

формирования профессиональной готовности к управлению подразделениями 

оказывает наличие и состояние элементов учебно-материальной базы. 

Вместе с тем без учета совокупности избранных и реализуемых методов 

и форм обучения результаты анализа были бы неполными. 

Анализ состояния данной составляющей осуществлялся с учетом 
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как ранее полученных результатов, так и по результатам рассмотрения 

рабочей учебной программы изучения дисциплины. 

Результаты анализа методов, форм обучения, и всей совокупности 

методических рекомендаций и учебно-методических материалов к 

занятиям по дисциплине «Правоохранительные органы» позволили 

выявить и заключить следующее: 

1. Методика, применяемая для организации последовательной 

подготовки курсантов в области охраны общественного порядка, основывалась 

в целом на традиционной технологии обучения с использованием 

комплектов учебной техники. Применение ПЭВМ не обусловило 

появления инновационных форм обучения, новых методов проведения 

занятий и повышения эффективности обучения дисциплине в целом. 

2. Из всего множества известных методов, характерных для 

традиционной технологии обучения, в процессе проведения занятий по 

дисциплине используется крайне ограниченный перечень как методов, 

направленных на первичное овладение знаниями, так и методов, 

направленных на совершенствование знаний и умений, что 

обусловливает невысокую продуктивность обучения. В процессе 

обучения в качестве информационно-развивающих методов 

используются преимущественно лекции и объяснения, а проблемно-

поисковые методы обучения (проблемное изложение учебного 

материала, учебные дискуссии, групповые задания, предшествующие 

изучению материала) применяются крайне редко. Для методики и 

технологии обучения характерно использование репродуктивных 

методов и крайне ограниченное применение на практике творчески-

репродуктивных методов, таких, например, как выполнение заданий с 

имитацией деятельности в роли должностных лиц подразделений. 

Другие методы не применяются, что не обеспечивает активизации 

мыслительной и творческой познавательной деятельности курсантов, их 

профессионального становления и развития.  

3. Не все избранные виды проведения некоторых занятий 

потенциально способствуют формированию у обучаемых требуемых 

компетенций. Например, на групповом занятии у курсантов формируется 

уровень знаний по вопросам организации и руководства служебно-

боевой деятельностью подразделения, тогда как необходимо 

сформировать умения, используя вид практического занятия; на 

практическом занятии формируются умения (навыки) в анализе 

правоприменительной и правоохранительной практики, тогда как 

достаточно формирования лишь представления об этом, т. е. изложения 

учебного материала на лекции. Характер деятельности по управлению 

подразделениями при охране общественного порядка требует 

использования вместо практических работ других видов учебных 

занятий – например, использования боевого опыта офицеров, 
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выполнявших служебно-боевые задачи в экстремальных условиях. 

4. В ходе проведения всех видов занятий малоэффективно 

используются инновационные педагогические технологии, учитывающие 

психолого-физиологические особенности восприятия учебной 

информации обучаемыми, способы и приемы активизации творческого 

мышления будущего офицера – специалиста в области управления 

подразделениями, а также новые информационные технологии. 

5. В основных формах учебных занятий недостаточно внимания 

уделяется привитию командно-методических навыков. Междисциплинарные 

«комплексные задачи» составляют всего лишь 5 % от общего объема 

программы. Кроме того, встречи (беседы) курсантов с офицерами, 

выполнявшими служебно-боевые задачи по охране общественного 

порядка в экстремальных условиях, программой не предусмотрены. 

6. В качестве положительного момента можно отметить наличие 

в организации практических занятий важнейшего звена учебного 

процесса – межличностного общения обучаемых и межличностного 

взаимодействия через учение, реализуемых посредством работы 

курсантов на учебных точках. При такой организации работы возможна 

активизация творческой деятельности через партнерство и 

взаимообогащение интеллектуального потенциала обучаемых. 

Существенным недостатком планирования и осуществления 

формирования профессиональной готовности курсантов, 

подтверждаемым содержанием учебной программ и тематическим 

планом изучения дисциплины, является неосуществимость выполнения 

всего комплекса вышеперечисленных задач обучения, определенных 

современными требованиями. Это предопределено выделением 

недостаточного бюджета учебного времени и неполным соответствием 

содержания обучения современному состоянию теории и практики 

применения войск национальной гвардии.  

Помимо уже упомянутых для обоснования требований к уровню 

обученности курсантов были использованы материалы анализа работы в 

войсках выпускников военных институтов войск национальной гвардии 

Российской Федерации и задачи руководящему и научно-

педагогическому составу по дальнейшему повышению качества 

подготовки офицеров для войск на 2021 год [3], которыми установлено, 

что при определении содержания военно-профессионального обучения в 

вузах Росгвардии необходимо руководствоваться следующим: 

1. В ходе образовательной деятельности особое внимание 

обратить на практическую направленность, привитие курсантам 

методических навыков и умений, необходимых для практической 

службы по должности. Формировать у курсантов такие важные военно-

профессиональных качества, как способность принимать решения и 

способность брать на себя ответственность за его принятие. 
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2. При составлении переводных характеристик курсантов 

объективно указывать положительные и отрицательные моменты в учебе 

и дисциплине, определять задачи по формированию умений и навыков на 

конкретном курсе обучения. 

Таким образом, из проведенного анализа видно, что при 

формировании профессиональной готовности курсантов вузов 

Росгвардии к управлению подразделениями при охране общественного 

порядка в современных условиях был накоплен определенный 

положительный опыт. Однако выявленные недостатки свидетельствовали 

о наличии и обострении следующих противоречий между: 

увеличивающимся объемом необходимой для усвоения учебной 

информации и сокращением сроков на ее усвоение; сложностью 

учебного материала военно-профессиональных дисциплин и 

возможностями курсантов по его усвоению; необходимостью развития 

творческих способностей и самостоятельностью курсантов, активизацией 

их познавательной деятельности; применением преимущественно 

репродуктивных методов обучения в процессе подготовки курсантов к 

управлению подразделениями; относительной стабильностью 

содержания квалификационных требований и разрабатываемых на их 

основе учебных программ военно-профессиональных дисциплин и 

необходимостью постоянного его обновления. 

Разрешение данных противоречий путем увеличения бюджета 

учебного времени было признано нецелесообразным. Для выхода из 

создавшейся ситуации было предложено повысить действенность и 

результативность обучения в единицу времени, то есть повысить 

эффективность формирования профессиональной готовности курсантов. 

На основе вышеизложенных предложений по совершенствованию 

подготовки курсантов необходимо разработать и внедрить в учебный 

процесс педагогическую целевую программу формирования 

профессиональной готовности к управлению подразделениями при 

охране общественного порядка. 
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Представлены результаты исследования, характеризующие отношения 

студентов 1-го курса педагогических направлений подготовки (44.03.01; 

44.03.05) к смешанным формам организации обучения в вузе с 

применением дистанционных образовательных технологий. Выявлены 

позитивные аспекты, выделяемые студентами, а также 

рефлексируемые ими трудности смешанной формы обучения с 
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рефлексия, трудности обучения. 

Проблемам анализа организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий посвящены работы таких 

учёных, как В.И. Солдаткина, В.П. Тихомирова, Е.Н. Ястребцова. 

Тенденции развития образования с применением таких технологий 

описаны в трудах Д.А. Богдановой, М.Ю. Бухаркиной, М.В. Моисеевой, 

Е.С. Полат, А.Ю. Уварова, Е.В. Филимоновой и др. В связи с пандемией 

вузы страны массово осуществляли обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

При переходе к организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий, особенно при работе со 

студентами первых курсов, актуальность проблемы выявления 

образовательных дефицитов студентов и трудностей взаимодействия в 

системе «студент – преподаватель» возрастает. Большинство научных 

статей посвящено именно этой актуальной проблеме дистанционного 

обучения. При смешанном обучении спроектированная цифровая 

образовательная среда вузов, в которой социальное взаимодействие 

осуществляется через сетевые сообщества, является необходимым 

условием развития высшего педагогического образования, но требует от 

преподавателей пересмотра содержания образования, создания гибкой 

персонифицированной системы управления образовательным 

процессом, внедрения новых методов и технологий [1].  

Степень овладения учебным материалом и освоения 

профессиональных компетенций у студентов 1-го курса во многом 

зависит от организации образовательной деятельности: однообразные 

типовые задания, неконструктивная обратная связь студентов и 

преподавателя, недостаточный или избыточный объем учебных 
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материалов отрицательно сказываются на качестве образовательной 

деятельности студентов 1-го курса. И.Н. Семенова пишет: «В условиях 

перестраивания системы современного образования на дистанционный 

формат возрастает необходимость переосмысления педагогом методики 

проектирования методов обучения студентов, а также значимость 

формирования профессионального умения студентов (в особенности 

студентов педагогических специальностей) самостоятельно выбирать и 

конструировать методы учения и обучения, в том числе самообучения» 

[2, с. 41]. Сегодня открытыми остаются вопросы: как компенсировать 

образовательные дефициты студентов в условиях смены форм, методов, 

технологий преподавания, принципов оценивания при применении 

дистанционных образовательных технологий; кто и как может/должен 

осуществлять психолого-педагогическую помощь студентам 1-го курса 

при переходе вуза на работу с применением дистанционных 

образовательных технологий; как модернизировать самостоятельную 

работу студентов в условиях смешанного или онлайн-обучения; какие 

модели и методики самостоятельной работы студентов эффективны в 

условиях смешанного или онлайн-обучения; как выстроить мотивацию 

студентов к обучению в условиях смешанного или онлайн-обучения; 

какой объем литературы давать на самостоятельную работу студентов 

условиях смешанного или онлайн-обучения; как сделать 

самостоятельную работу студентов индивидуальной в условиях 

смешанного или онлайн-обучения; как организовать консультирование и 

контроль студентов по самостоятельной работе; имеет ли смысл особый 

подход к работающим студентам в условиях смешанного или онлайн 

обучения? Отмечено, что «проблемами, которые требуют оперативного 

внимания в масштабах системы, можно считать качественное обучение 

по направлениям, требующим практических навыков; поддержку 

студентов из малообеспеченных семей; поддержку студентов младших 

курсов в формировании умения самостоятельно учиться» [6, с. 67].  

Основными барьерами, которые препятствуют освоению 

образовательных программ в дистанционном режиме, являются перенос 

традиционных подходов в дистанционное обучение, неразработанность 

материалов для проведения текущего, промежуточного контроля 

преподавателем, степени сформированности профессиональных 

компетенций студентов; трансформация нагрузки студентов в 

соотношении аудиторной и внеаудиторной загруженности; не у всех 

студентов дома есть безлимитный интернет и компьютер с необходимым 

программным обеспечением. К недостаткам организации 

образовательной деятельности можно отнести снижение 

самодисциплины студентов в процессе подготовки к учебным занятиям. 

М. Шувалова в статье «Высшее образование на дистанте: что будет 

дальше?» выделяет как основные проблемы перехода на обучение с 
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применением ДОТ следующие: уровень технической готовности вузов к 

масштабному переходу на ДО, состояние инфраструктуры университета; 

цифровые компетенции преподавателей; недостаток отечественных 

образовательных ресурсов; дефицит компетенций студентов в области 

организации самостоятельного обучения [7]. 

В аналитическом докладе «Уроки "стресс-теста": вузы в условиях 

пандемии и после нее» отмечается: «Можно выделить три вектора 

значительных изменений в жизни и образовательном процессе студентов 

в ситуации перехода "на удаленку": перевод учебного процесса (включая 

научную работу и экзамены) в дистанционный формат; обострение 

социальных проблем, связанных с возвращением значительного числа 

студентов домой и введением режима самоизоляции для тех, кто остался 

в общежитиях, а также с потерей работы и снижением других источников 

дохода у большой группы студентов, с обострением имущественного 

неравенства, в том числе в отношении средств цифрового обучения; 

резкое сворачивание внеучебной деятельности и внеучебного 

взаимодействия с другими студентами, с преподавателями» [5, c. 20]. И 

далее: «Долгое время велись разговоры о важности развития навыков 

самоорганизации и самообучения у студентов. Пандемия показала, что 

дальше разговоров эта задача реально не продвинулась. Нужны новые 

формы самостоятельной работы, новые методы ее педагогической 

поддержки. Нужно и обучение первокурсников основам 

самоорганизации обучения, построению индивидуальных траекторий, 

умению учиться» [5, с. 26–27]. 

Таким образом, востребованными и у преподавателей, и у 

студентов вузов стали компьютерная грамотность и высокий уровень 

владения цифровыми технологиями [4]. Но главным и необходимым 

условием качественного осуществления образовательного процесса в 

вузе является выстраивание эффективного взаимодействия 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся, а не только 

компьютерная грамотность. «В процессе образовательной 

коммуникации на первых этапах обучения (в университете, например) 

должны быть учтены индивидуальные когнитивные и психологические 

особенности обучающегося» [3, с. 76].  

Для выявления преимуществ осуществления образовательной 

деятельности при переходе вуза на работу с применением 

дистанционных образовательных технологий среди студентов 1-го курса 

мы провели анкетирование. В анкетировании приняли участие 47 

студентов 1-го курса направлений подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование и 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

– очной формы обучения. Из них число опрошенных студентов 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиля 

«Начальное образование» – 12 человек, направления подготовки 44.03.01 
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Педагогическое образование профиля «Изобразительное искусство» – 15 

человек, направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с 

двумя профилями – 20 обучающихся. Такое число респондентов мы 

считаем достаточным, чтобы выделить проблемы, с которыми в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

столкнулись студенты 1-го курса. В анкете студентам предлагалось 

отметить те утверждения, с которыми они полностью согласны.  

Из таблицы ниже можно заключить, что значимыми 

преимуществами образовательной деятельности с применением ДОТ 

студенты 1-го курса считают следующие: 

1. Преподаватели начали проводить свои занятия онлайн с 

использованием средств видеосвязи – 93,2 % от общего числа 

опрошенных студентов;  

2. Несмотря на переход на дистанционный формат обучения, 

преподаватели оставались доступны для общения по вопросам освоения 

дисциплины, – 91 % от общего числа опрошенных студентов; 

3. Преподаватели перевели материалы своих занятий в LMS-

среду вуза – 83,8 % от общего числа опрошенных студентов; 

4. Была доступна переписка с преподавателем – 82 % от общего 

числа опрошенных студентов, но важность и доступность переписки с 

преподавателем отметили как значимую позицию студенты направления 

44.03.01 Педагогическое образование профиля «Изобразительная 

деятельность» и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Вместе с тем студенты направления обучения 44.03.01 

Педагогическое образование профиля «Начальное образование» указали 

на снижение интенсивности общения с преподавателем и 

одногруппниками в период обучения с применением ДОТ как 

некомфортную ситуацию. А также 61 % от общего числа опрошенных 

студентов отметили, что при обучении с применением ДОТ не хватает 

межличностного общения с одногруппниками. Особое внимание на эту 

проблему обратили студенты направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиля «Начальное образование» –  

86,6 % студентов. Увеличение учебной нагрузки на студента за счет 

расширения доли самостоятельной подготовки отметили 47,7 % от 

общего числа опрошенных студентов. 
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Результаты анкетирования студентов 1-го курса 

 

 

 

 

Утверждения 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, профиль 

«Изобразительное 

искусство», % 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

профиль «Начальное 

образование», % 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями), % 

Общее число 

опрошенных 

студентов  

1-го курса, % 

1. Сложно разобраться с онлайн-интерфейсами 25,0 0 10,0 11,6 

2. Нет подходящих устройств для обучения 0 6,6 0 2,2 

3. Плохая связь и низкий функционал приложений 33,3 6,6 30,0 23,0 

4. Появилась возможность планировать свое время и 

больше успевать 

66,6 73,0 85,0 74,7 

5. Повысился уровень сформированности навыков 

самостоятельной работы 

66,6 80,0 70,0 72,2 

6. Смущает, когда просят включить веб-камеру 

(психологический дискомфорт) 

58,3 40,0 45,0 47,7 

7. Была доступна переписка с преподавателем 91,6 67,0 90,0 82,0 

8. Открылась возможность приобретения новых 

компетенций 

16,6% 27,0 35,0 26,2 

9. Открылась возможность получить новый интересный 

опыт работы с различными источниками информации 

41,6 33,3 45,0 37,7 

10. Произошло снижение мотивации к обучению 25,0 20,0 30,0 25,0 

11. Появились конфликтные ситуации в общении с 

преподавателями и одногруппниками 

0 0 15,0 5,0 

12. Возникло неравенство в доступе обучающихся 

группы к образовательным ресурсам 

16,6 0 5,0 6,2 

13. Было недостаточно деятельностных (проектных, 

исследовательских) образовательных технологий на 

занятиях  

0 6,6 10,0 5,5  

14. Ощущалось недостаточное участие педагогов в 

решении задач воспитания, формирования социальных 

компетенций и гражданских установок 

16,6  13,3  20,0  16,6  
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Результаты анкетирования студентов 1-го курса 

 

 

 

 

Утверждения 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, профиль 

«Изобразительное 

искусство», % 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

профиль «Начальное 

образование», % 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями), % 

Общее число 

опрошенных 

студентов  

1-го курса, % 

15. Было отсутствие должного профессионального 

сопровождения педагогов по дисциплинам: 

преподаватели высылали материалы лекций для 

самостоятельного изучения и давали задания для 

выполнения  

16,6  33,3  25,0  24,9  

16. Преподаватели начали проводить свои занятия 

онлайн с использованием средств видеосвязи 

91,6  93,0  95,0  93,2  

17. Преподаватели перевели материалы своих занятий 

в LMS-среду вуза.  

91,6  80,0  80,0  83,8  

18. Увеличение учебной нагрузки на студента за счет 

расширения доли самостоятельной подготовки 

33,3  60,0 50,0  47,7  

19. Недостаток навыков самоорганизации 0  33,3  15,0  16,1  

20. Преподаватели некоторых дисциплин выслали 

только литературу для самостоятельного освоения 

25 ,0 20,0  10,0  18,3  

21. Несмотря на переход на дистанционный формат 

обучения, преподаватели оставались доступны для 

общения по вопросам освоения дисциплины 

83,2  100,0  90,0  91,0  

22. Большинство преподавателей оказывались не 

доступны для связи в период перехода на обучение с 

применением ДОТ 

8,3  0  5,0  4,4  

23. Стали чаще откладывать выполнение заданий по 

учебе на потом 

16,6  46,6  60,0  41,0  

24. Дистанционный формат обучения нравится 

больше, чем очный 

 

75  33,3  65  57,7  
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Результаты анкетирования студентов 1-го курса 

 

 

 

 

Утверждения 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, профиль 

«Изобразительное 

искусство», % 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

профиль «Начальное 

образование», % 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями), % 

Общее число 

опрошенных 

студентов  

1-го курса, % 

25. При формате обучения с применением ДОТ проще 

задавать вопросы преподавателю 

16,6  27   29,5  

26. При обучении с применением ДОТ не хватает 

межличностного общения с одногруппниками 

41,6  86,6  55  61  

27. При обучении с применением ДОТ не хватает 

очных дискуссий с преподавателями 

50  80  35  55  

28. Часто возникают технические проблемы по 

разным причинам 

58,3  60  65  61,1  

 

29. Сложно сосредоточиться самостоятельно 16,6  33,3  35  28,2  

30. Сложно учиться в домашней обстановке: нет 

отдельной комнаты, компьютера и др. 

16,6  46,6  45  36  

31. Сложно задавать возникающие вопросы 

преподавателю по поводу правильности понимания 

выданного задания на самостоятельную работу  

0  33,3  5  12,7  

32. Чувствую себя более изолированным, одиноким 

при онлайн-обучении 

25  20  30  25  

33. Сложно отвечать на вопросы преподавателя в 

процессе слушания лекции 

8,3  0  5  4,4  

34. Нет возможности обсуждать материал с 

одногруппниками 

25  13,3  25  21,1  

35. Сложно удерживать внимание в течение всей 

лекции 

8,3  33,3  55  32,2  
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Особое внимание на эту проблему обратили студенты 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиля 

«Начальное образование» – 60 %. Как состояние психологического 

дискомфорта студенты отметили просьбу преподавателя работать при 

включенной камере – 47,7  % опрошенных от общего числа студентов. 

Студентами 1-го курса как значимое преимущество было 

выделено повышение уровня сформированности навыков 

самостоятельной работы – 72,2 % от общего числа опрошенных. По 

мнению 41,6 % студентов направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиля «Изобразительная деятельность» и 

45 % студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя профилями указали, что для них открылась 

возможность получить новый интересный опыт работы с различными 

источниками информации. 

Таким образом, студенты 1-го курса как преимущества перехода 

на обучение с применением ДОТ указывают сохранение возможности 

диалогового общения с преподавателем при изучении дисциплины, а 

также расширение возможностей для формирования и 

совершенствования навыков самостоятельной работы в ЭИОС вуза, что 

подразумевает иной уровень организации образовательной деятельности 

в вузе. Это связано с изменением самой методологии образования при 

переходе на обучение с применением ДОТ.  
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ATTITUDE OF STUDENTS TO THE ORGANIZATION  

OF TRAINING USING DISTANCE EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES 

A.A. Kulagina, N.A. Fedorova 

Tver State University, Tver 

The article presents the results of studying the attitude of 1st year students of 

the 44.03.01 and 44.03.05 areas of study in obtaining vocational education to 

the organization of  training in the construction of the educational process at a 

university with the transition to a mixed form of education using distance 

educational technologies, and also the positive aspects of the transition to a 

blended form of education. 

Keywords: distance learning technologies, reflection, learning difficulties. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  

О.Д. Львова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

Рассматривается диалогическая речевая деятельность студентов 

неязыковых факультетов вуза с позиции когнитивно-коммуникативного 

подхода. Анализируются продуктивные и рецептивные виды речевой 

деятельности и их роль в освоении языкового материала. Рассмотрены 

эффективные принципы организации диалога, а именно: учет общего 

фонда знаний участников диалогического пространства; комбинация 

заученного и спонтанного речевого компонента; отработка и запоминание 

определенных речевых структур; роль преподавателя как модератора 

диалогического общения; вопросно-ответное диалогическое единство; 

коммуникативные принципы информативности, достаточности и 

рациональности. На конкретных примерах показано, каким образом 

коммуникативные принципы позволяют преподавателю наблюдать за 

учебным процессом, управлять и контролировать диалогическую речь 

участников коммуникации.  

Ключевые слова: диалогическое единство, речевая деятельность, 

управление диалогом, коммуникативные принципы, продуктивные и 

рецептивные виды речевой деятельности.  

Диалогическая речь как одна из форм речевого взаимодействия 

является определяющей в процессе обучения иностранному языку. Она 

представляет собой один из наиболее трудных видов речевой 

деятельности, поэтому при преподавании иностранного языка в вузе ей 

уделяется особое внимание.  

Формирование коммуникативных навыков при изучении 

немецкого языка представляет собой сложный процесс в силу ряда 

причин: немецкий язык становится все менее востребованным и все 

более вытесняется английским; численность студентов, изучающих 

немецкий язык, значительно меньше численности студентов, изучающих 

английский. Большинство студентов при поступлении в вуз владеют 

немецким на достаточно низком уровне А1. Лишь немногие имеют уровень 

В1-В2. В связи с этим остро встает проблема поиска и выбора эффективных 

средств обучения немецкому языку c опорой на когнитивно-

коммуникативный подход, позволяющий в короткое время достичь 

планируемых целей и задач обучения «при условии включения студентов 

в процесс самостоятельной и творческой учебной деятельности» [6, с. 5].  

При обучении иностранному языку должны быть охвачены все 

аспекты: от фонетической, лексической, грамматической стороны речи 
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до развития говорения, аудирования и письма. Различные виды речевой 

деятельности представляют собой совокупность определенных видов 

речевых навыков и речевых умений субъектов общения. 

К наиболее простой типологии речевой деятельности относятся, 

согласно В. Ковшикову и В. Глухову, говорение (как устное выражение 

мысли); слушание (воспроизведение речи на слух); письмо (графическое, 

письменное выражение мысли); чтение (восприятие, понимание чужой 

записанной речи) [3, с. 128–129]. В свою очередь, говорение может быть 

представлено монологической и диалогической речью, отличающимися 

как целями и особенностями, так и этапами обучения и их видами.  

Основные виды речевой деятельности принято разделять на 

продуктивные и рецептивные. Первые реализуются при говорении и 

письме и понимаются как «способность говорящего выбирать модель, 

адекватную речевой задаче, и оформить ее соответственно нормам 

данного языка» [9, с. 360]. Рецептивные навыки связаны с процессом 

восприятия речи, как устной (аудирование), так и письменной (чтение). 

Таким образом, весь языковой материал усваивается рецептивно, и часть 

его – продуктивно, что позволяет осуществлять дальнейшее порождения 

речевых высказываний. Следовательно, ни один из видов не может быть 

исключен, так как для достижения результатов при обучении 

иностранному языку продуктивные и рецептивные виды выступают в 

тесной взаимосвязи. 

Все виды речевой деятельности на занятиях по немецкому языку 

все более обращены к исследованию и использованию информационных 

технологий, ставших неотъемлемой частью обучения. Мультимедийные 

средства позволяют преподавателю и студенту «общаться» с 

компьютером, работая как с обычными текстовыми документами, так и с 

использованием видео, графических изображений или звуковых 

возможностей. При этом предоставляется возможность выбора уровня и 

сложности выполняемых задач, а также дается наглядное представление 

результата выполненных действий. Современные способы подачи 

материала в режиме онлайн могут сочетаться с наиболее эффективными 

методами работы в аудиторных условиях, обеспечивая индивидуальный 

подход к обучающимся, а также планируя и дифференцируя обучение в 

зависимости от уровня студентов даже в разноуровневой группе [4, с. 89].  

Диалогическая речь при обучении иностранному языку остается 

одним из наиболее трудных видов речевой деятельности. Однако 

вследствие того, что коммуникация является основной формой общения, 

в том числе и делового, обучение диалогической речи предопределяет 

весь процесс обучения иностранном языку [1, 5, 7]. Говорение, а точнее 

– диалогическое общение в формате аудиторных занятий по 

иностранному языку опирается на язык как на средство коммуникации. 

Рассмотрим основные подходы к изучению диалогической речи.  
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Когнитивно-коммуникативный подход находится в тесной 

взаимосвязи с коммуникативно-деятельностным подходом, включающим в 

себя синергию сознательных и подсознательных составляющих 

структуры учебного процесса. В последнее время это находит все более 

активное применение (использование) при обучении иностранным 

языкам. Данное взаимодействие позволяет студенту овладевать 

знаниями в совокупности с речевыми автоматизмами, устанавливая в 

диалоге функционирование и взаимодействие различных языковых 

средств, образуя контекст дискурса, реализацию неречевых планов 

говорящего в процессе коммуникации (в частности, в диалоге), а также 

его ожидания и действия. Таким образом, анализ закономерности 

познавательной деятельности рассматривает взаимодействие концептуальных 

структур участников коммуникации в ходе языкового взаимодействия. 

Когнитивно-коммуникативный подход предполагает рассмотрение 

диалогического взаимодействия в виде процесса владения каждым из 

коммуникантов определенной концептуальной схемой, а именно 

конструирование высказывания говорящим и его интерпретация слушающим. 

Оптимальной составляющей диалогического общения может 

выступать вопросно-ответное диалогическое единство. Оно позволяет 

описать систему структурных единиц языка, учитывая когнитивные 

координаты, так как наличие общей темы реплик, а следовательно, и 

общего фрейма, является одной из основных его характеристик. Фрейм 

позволяет отличить и вычленить определенный фрагмент коммуникативного 

эпизода. Следовательно, когнитивная структура фрейма может быть 

определена как предположительное и вероятностное знание ситуации с 

вытекающими отсюда ожиданиями. Каждый из участников общения 

имеет доступ к знаниям, разделенным на группы. Интегративно 

взаимодействующие знания, языковые способности, умения и 

определенный языковой опыт могут быть объединены в некую величину, 

которая может быть представлена как коммуникативная возможность. 

Специальные умения, которые помогают осуществлять речевое 

взаимодействие в диалоге, заключаются в необходимости планировать 

свою реакцию в процессе восприятия реплики собеседника, в быстром и 

адекватном реагировании на нее, а также в высказывании своего отношения 

к услышанной информации. Знания на занятиях по иностранному языку 

могут быть разделены на собственно знания языка (синтаксис, семантика, 

прагматика); знания об умозаключении, усвоении и извлечении из 

памяти того, что уже было усвоено; знания, которые позволяют не только 

обмениваться информацией, но и конструировать новое знание.  

Инициатор общения строит определенную мыслительную модель. 

Этот процесс является когнитивным началом вопросно-ответного 

диалогического единства. Респондент должен заполнить пустые узлы, 

содержащиеся во фрейме инициатора общения. Однако данная схема не 
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полностью соответствует процессам, характеризующим вопросно-

ответное взаимодействие «обучающий – обучаемый». В этом случае 

инициатор общения обладает не только некоторыми представлениями 

относительно знаний слушающего, но также и предполагает, что будет 

обязательно принято слушающим. То есть наиболее важной является общая 

способность для восприятия информации участниками коммуникации, а 

также обладание участниками общения некоторым общим фондом знаний. 

Вопросно-ответное диалогическое единство может быть иначе 

названо взаимодействием процессов говорения и аудирования, 

являющихся взаимосвязанными сторонами устной речи. При этом роль 

инициатора общения может быть как кратковременной, так и длительной, 

реципиент, в свою очередь, находясь в процессе аудирования, 

осуществляет не только прием сообщения, но и готовит ответную 

реакцию. Подчеркнем еще раз, что учебные диалоги с точки зрения целей 

обучения отличаются от естественных. При этом учебные диалоги могут 

быть как полностью заученными, так и частично или полностью 

трансформированными, подготовленными самостоятельно или под 

руководством того, кто обучает, а также спонтанными [8, с. 248–249]. 

Целью преподавателя является отработка и запоминание 

студентами определенных речевых структур, используемых ими 

впоследствии в каком-нибудь другом виде речевой деятельности. 

Вследствие того, что диалогическая речь в значительной степени 

отличается от монологической, задача преподавателя на начальном этапе 

заключается в создании такой модели, которая была бы наиболее 

приближена к спонтанному диалогическому общению, максимально 

соблюдая при этом лексико-грамматический строй немецкого языка. То 

есть первоочередной задачей преподавателя при обучении ведения 

немецкого диалога является способность преподавателя и его умение так 

выстраивать ход беседы, чтобы у адресата вызвать стимул высказаться, 

не ограничиваясь при этом односложными ответами. При этом развитие 

коммуникативных возможностей студента тесно связано с его 

активностью, что также помогает преподавателю выполнять свои задачи. 

Используя актуальный и интересный материал, преподаватель должен 

добиваться того, чтобы студент не был пассивным участником 

коммуникативного процесса и повышал свою мотивацию.  

Ведущая роль в учебном диалоге отводится преподавателю. При 

этом она не кратковременная, а длительная. Причем на момент начала 

диалога асимметрия распределения знаний между спрашивающим и 

отвечающим может отсутствовать, т. е. преподаватель задает вопрос не в 

связи с незнанием ответа. При обучении формула «А (спрашивающий) 

не знает ответ – В (отвечающий) знает ответ» не является обязательной 

для вопросно-ответных единств на занятиях по иностранному языку. 

Соответственно, целью преподавателя, например, при опросе не является 
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получение новой неизвестной ему информации, так как преподаватель 

знает, что нужно ответить на поставленный им самим вопрос и после 

ответной реплики соотносит ожидаемый и полученный ответы. 

Следовательно, подобные вопросы могут быть отнесены не к запросу 

информации, а, следуя классификации Г. Заикина [2], к запросу 

компетентности. Преподаватель ведет диалог, и он может как остановить 

коммуникацию, так и продолжить, превращая свой запрос в запрос 

подтверждения, уточнения и т.д. Управление диалогом происходит с 

помощью определенных приемов, являющихся, в свою очередь, 

сигналами о предположении ответа. К ним могут быть отнесены порядок 

слов, ударение, вопросительные частицы, обращения, сигнальные 

возгласы, междометия экспрессивного характера и многое другое. 

Сравним два вопроса: 

Haben Sie die Übung erfüllt? (1) 

Sie haben die Übung erfüllt, nicht wahr? (2) 

Примером так называемого «ожидания ответа», а именно 

ожидания того, что упражнение выполнено, будет выступать второе 

предложение [10, с. 42–50]. 

Рассматривая содержательную часть реплик преподавателя с 

точки зрения лексического и грамматического наполнения, можно 

сделать вывод об их стандартности. Прежде всего подобные реплики 

представлены императивами от глаголов antworten (beantworten), 

sprechen, hören (zuhören), sagen и пр. Подобные императивы призывают 

студента войти в состояние восприятия сообщения преподавателя: 

Sagen Sie mir bitte, haben Sie die Übung erfüllt? 

Antworten Sie bitte, wer sieht Fehler an der Tafel? 

Was hören Sie? Kreuzen Sia an. 

Часто эти глаголы не содержат какой-либо информации, кроме 

той, что они объявляют о предстоящем сообщении, подчеркивают его и, 

соответственно, акцентируют на вопросе внимание слушателя. С 

помощью дополнительных модальных элементов или каких-либо 

уточнителей реплика преподавателя приобретает дополнительные 

оттенки значения. Таким образом может быть выражена повторяемость 

действия или необходимость сообщения. Ситуация меняется, если, 

например, глагол sagen представлен не императивом, а одной из форм 

прошедшего времени. В этом случае речь идет именно о передаче 

информации, а не о функциях подчеркивания, выделения или об эффекте 

перформативности. 

Wie ich schon gesagt habe, Sie schreiben morgen eine Klausur. Ist alles klar? 

Следующая группа глаголов (betohnen, wiederholen, unterstreichen, 

hervorheben, schreiben, eintragen, ankreuzen и т.д.), одновременно 

обозначающих конкретное действие и его акцентное выделение, может 

иметь не только основную, перформативную функцию, но и 
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метакоммуникативную. При этом обе этих функции тесно переплетены 

друг с другом, и их строгое разграничение вряд ли представляется возможным. 

Haben Sie die Präpositionen in die Lücken eingeschrieben und die 

Endungen eingetragen? 

Warum kann man betonen, dass der Text gar nicht schwer ist? 

Wiederhole ich meine Frage noch einmal? 

Именно метакоммуникативные функции помогают инициатору 

общения выделить в высказывании ключевую фразу, которая может являться 

как выводом, так и обобщением или развитием предыдущего текста. 

Так? использование частицы «doch»в примере «Haben Sie doch die 

Übung erfüllt?» (под ударением) служит индикатором «ожидания ответа» 

и свидетельствует о том, что оно может быть гипотетически выведено из 

предшествующей коммуникации. Можно предположить, что в диалоге, 

темой которого было выполнение упражнения, проявились различные 

познавательные стадии. 

В качестве предположения может выступать подобное 

диалогическое общение:  

L: Diese Übung war schwer. Viele Studenten und Studentinnen konnten 

sie nicht erfüllen. (a) 

S: Ich habe gestern lange dаrаn gearbeitet. (b) 

L: Haben Sie doch die Übung erfüllt? (c) (3) 

Сравнивая высказывания (а) и (с), становится понятной разница в 

стадии знания относительно выполнения упражнения. И ответ (b) 

выполняет функцию переноса запроса информации в особую форму 

утвердительного вопроса с частицей «doch», который может быть назван 

«запросом подтверждения». 

В качестве понимания и толкования вопросно-ответного 

взаимодействия могут быть взяты также и определенные коммуникативные 

принципы, а именно принципы информативности, достаточности и 

рациональности, соблюдение которых позволяет инициатору общения 

прийти к выводу о том, можно ли и насколько можно считать высказывание 

удовлетворяющим ответом. Преподаватель, используя различные 

способы, оценивает ответ. Если после ответа студента преподавателем 

сформулированы возражения, то это может свидетельствовать о 

несоответствии ожидаемого ответа и полученного, если же после ответа 

преподаватель продолжает диалог, используя услышанную 

информацию, которая ложится в основу следующего вопроса, то такой 

ответ студента является информативным, следовательно, ответ на вопрос 

считается полученным. При модифицировании вопроса преподавателем 

можно предположить о его неудовлетворенности ответом студента.  

Если студент при ответе дает информацию, удовлетворяющую 

преподавателя не только относительно объема, но также и относительно 

содержания, то такой ответ оценивается не только как информативный, 
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но как рациональный и нужный в той степени, которая является необходимой 

в этом вопросно-ответном единстве. Примером, передающим оба принципа, 

может служить ответ в следующем вопросно-ответном единстве: 

L: Womit haben wir den Unterricht begonnen? 

S: Mit der Mundgymnastik.  

Также студент может отвечать не полностью информативно, но 

при этом в ответе сохранен принцип достаточности.  

L: Womit haben wir den Unterricht begonnen? 

S: Mit der Gymnastik? 

L: Und mit welcher?  

Этот же принцип характерен и для диалога, представленного ниже. 

L: Hält N. heute Vortrag? 

S: Nein. 

L: Und wer dann?  

Ответы могут давать чрезмерную информацию, что также говорит 

о несоблюдении коммуникативных принципов. 

L: Wer hält heute Vortrag? 

S: Der beste Student. 

L: Und wer ist das?  

Последним диалогом подчеркивается тот тезис, что 

информативность может быть относительной. Третья реплика может 

отсутствовать, если спрашивающий обладает знаниями, позволяющими 

ему принять ответ собеседника как полностью исчерпывающий. Однако 

если знания коммуникантов разнятся, то инициатор общения будет 

задавать столько вопросов, сколько будет необходимо ему для 

достижения поставленной им цели. Именно это количество вопросов и 

является критерием информативности.  

Однако одного лишь принципа информативности недостаточно, 

чтобы объяснить, насколько исчерпывающим с точки зрения 

спрашивающего является ответ. Ответ может быть информативным, но 

при этом не исчерпывающим, либо не информативным, но, тем не менее, 

исчерпывающим при определенных условиях, что может быть 

проиллюстрировано двумя примерами: 

L: Haben Sie morgen Deutsch? 

S: Nein. Übermorgen. 

L: Haben Sie morgen Deutsch? 

S: Nein. 

L: Wann dann? 

S: Übermorgen.  

Приведенные примеры также свидетельствуют о том, что принцип 

информативности часто сводится к принципу экономичности – 

информативные ответы укорачивают диалог. 

Принцип нужности (необходимости) может быть 
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проиллюстрирован следующими примерами. 

L: Wann legen Sie die erste Prüfung ab? 

S: Am 15. Juni.  

L: Legen Sie übermorgen die Prüfung ab? 

S: Nein.  

Оба ответа могут считаться достаточными и исчерпывающими 

для преподавателя. В одном случае пустой узел его фрейма закрывается 

ответом, содержащим точную дату, точно так же как преподаватель 

может быть удовлетворен и кратким «нет». Хотя односложные ответы 

говорят о понимании студентами вопроса, однако они не развивают его 

коммуникативные навыки. Поэтому преподаватель должен просить студента 

отвечать максимально развернуто. Именно такой подход позволит 

студентам с изначально невысоким уровнем знаний достичь определенных 

коммуникативных умений к окончанию курса по немецкому языку. 

Оценивание реплик студентов с опорой на коммуникативные 

принципы информативности, достаточности и рациональности 

позволяют достичь реальной коммуникативной цели, эффективного 

использования речевых средств и правильности языкового оформления. 

Как показывает практика, обучение диалогической речи способствует 

положительным изменениям в речи студентов. Используя устойчивые 

словосочетания, они увеличивают свой словарный запас. Высказывания 

студентов становятся эмоциональнее, и они лучше воспринимают на 

слух любую информацию.  

Таким образом, идея когнитивно-коммуникативного подхода 

является наиболее продуктивным методом обучения иностранному языку, 

позволяющим активизировать познавательную и коммуникативную 

деятельность студентов. Когнитивные процессы обеспечивают личностное 

развитие обучаемых, способствуют качественному преобразованию 

информации и знаний, что приводит к овладению процессом познания в 

обучении иностранному языку. Оно будет эффективным, если в основу 

учебного процесса положена модель когнитивной деятельности, 

позволяющая преподавателю наблюдать и контролировать учебный 

процесс, опираясь на определенные приемы, являющиеся сигналами о 

предположении ответа, а также на коммуникативные принципы 

информативности, достаточности и рациональности. 
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THE PRINCIPLES OF ORGANIZING DIALOGICAL SPEECH  

IN GERMAN 

O.D. Lvova 
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The article examines the dialogical speech activity of non-linguistic students of 

the university from the cognitive-communicative approach standpoint. 

Productive and receptive types of speech activity and their role in the 

development of language material are analyzed. The effective principles of 

organizing the dialogue are considered, namely: considering the general fund 

of knowledge of the participants in the dialogue area; a combination of a learned 

and spontaneous speech component; working out and memorizing certain 

speech structures; the teacher’s role as a moderator of dialogical 

communication; question-and-answer dialogical unity; communicative 

principles of information content, sufficiency and rationality. Specific 

examples show how the communicative principles allow the teacher to observe 

the educational process, manage and control the dialogical speech of the 

participants in the communication. 

Keywords: dialogical unity, speech activity, dialogue management, 

communicative principles, productive and receptive types of speech activity.  
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Рассматриваются основные цели и задачи внеаудиторных мероприятий, 

особенности их проведения, требования к ним, а также роль 

внеаудиторной работы в процессе подготовки будущего лингвиста. 

Систематизирован теоретический и практический опыт внеаудиторной 

работы в современном учебном заведении, приводятся примеры 

авторских разработок внеаудиторных мероприятий, проектной работы 

студентов. Приводится анализ внеаудиторной воспитательной работы по 

иностранному языку с точки зрения совместного творчества 

преподавателя и студентов. Определяется сфера профессиональной 

деятельности будущего лингвиста. Отмечается важность внеаудиторной 

работы в повышении уровня культуры студентов и повышении 

мотивации студентов к изучению иностранного языка. Предлагается 

совершенствовать уже известные формы внеаудиторной работы для 

повышения эффективности и мотивации изучения иностранного языка 

студентами. 

Ключевые слова: внеаудиторная работа, лингвист, профессиональная 

подготовка, внеаудиторное мероприятие, воспитательная работа, 

иностранный язык, уровень культуры, мотивация. 

Реализация языкового посредничества среди резидентов 

различных национальностей требует от лингвиста непрерывного и 

оперативного переключения с родного языка на иностранный и с 

иностранного языка на родной. Учитывая взаимосвязь речи и мышления, 

переключение с одного языка на другой предполагает смену 

мировоззренческой картины мира.  

Актуальность проблемы становления личностной свободы 

будущих языковедов является существенным в профессиональном 

отношении персональным качеством. Данное качество проявляется в 

непринужденности построения коммуникации и готовности 

пересмотреть национальные стереотипы в процессе продуктивной 

речевой деятельности, а также в самоопределении в изучении 

иностранных языков на стадии мотивации, целеполагания, реализации 

цели и оценивания.  

Считается, что одним из существенных факторов, 

способствующих успешному обучению иностранному языку, является 
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организация внеаудиторной работы. 

Функцией внеаудиторной работы является создание условий для 

максимальной творческой самореализации студентов. Развитию 

студента в языковом плане, обучению его практическим приемам 

использования иностранного языка в различных жизненных ситуациях 

способствует организация проектно-исследовательской деятельности, 

как на занятии, так и во внеурочное время [10, с. 26–27].  

Цели статьи: 

1) систематизировать теоретический и практический опыт 

внеаудиторной работы в современном учебном заведении;  

2) проанализировать внеаудиторную воспитательную работу по 

иностранному языку с точки зрения совместного творчества 

преподавателя и студентов, её роль в процессе профессиональной 

подготовки будущего лингвиста. 

Прогресс в развитии общества определяется теми социальными 

потребностями общества, которые непосредственно связаны со 

спецификой процесса межкультурной коммуникации. Различия в языках, 

традициях, нормах, мироощущениях являются одновременно и огромной 

ценностью каждой культуры, и главным препятствием для 

взаимодействия. Очевидно, что эффективная межкультурная 

коммуникация не может состояться сама по себе, её необходимо 

целенаправленно выстраивать [7, с. 6–7]. 

По мнению Н.Д. Гальсковой, «на современном этапе 

приоритетным в языковой подготовке студентов является обучение 

языкам на основе теоретических положений межкультурной 

коммуникации, а также рассмотрение студента как субъекта 

межкультурного общения и субъекта образовательного процесса» [1].  

Будущий специалист относится к социальной группе, которая в 

психолого-педагогической литературе называется студенчеством и 

целенаправленно и систематически овладевает профессиональными 

знаниями и профессиональными умениями. Этот период считается 

максимально продуктивным для обучения и профессиональной 

подготовки личности. 

Повышению качества профессиональной подготовки будущих 

лингвистов-переводчиков посвящены исследования таких ученых, как 

И.С. Алексеева, Ю. Хольц-Мянттяри, М.Я. Цвиллинг, А.Д. Швейцер и 

др. Под профессиональной подготовкой учёные-исследователи 

понимают «процесс овладения знаниями, умениями, навыками, которые 

дают возможность выполнять работу в определённом роде деятельности» 

[9, с.13].  

Сфера профессиональной деятельности будущего лингвиста – это 

единое целое: язык – культура – человек. Используя язык как средство 

коммуникации, лингвист осуществляет межкультурную коммуникацию 
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между отдельными личностями на основе не только знания языка, но и 

культуры [3]. 

О.Ю. Искандарова отмечает, что «важнейшее качество 

специалиста – иноязычная профессионально-коммуникативная 

компетентность, или интегративная характеристика личности, которая 

определяется объёмом и качеством усвоенных знаний, умений, навыков 

по иностранному языку, а также определёнными характеристиками 

профессиональной деятельности» [4]. 

«Основные проблемы, связанные с формированием иноязычной 

профессионально-коммуникативной деятельности в компетенции 

студентов – будущих специалистов – обусловлены в основном 

несоответствием теоретического характера получаемых знаний 

реальному содержанию профессионального труда. Чтобы устранить 

данные противоречия, следует создать на занятиях по иностранному 

языку условия, учитывая будущую профессиональную деятельность 

студентов. Созданные условия должны стать важным условием 

формирования коммуникативной компетенции в процессе изучения 

иностранного языка» [9, с. 12–19]. 

В рамках теории и методики профессионального языкового 

образования феномен личностной свободы находит выражение в 

концептах «языковой личности», «вторичной языковой личности» и 

«межкультурной компетенции» (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.И. Халеева 

и др.) [9, с. 12–19]. 

«Коммуникативная деятельность студента, исследующего язык, 

характеризуется его мнениями, мотивациями его действий, ценностями, 

взглядами, типом познавательной способности, типом личности». Все 

вышеизложенное в целом являет собой «экзистенциальную 

компетенцию, основной задачей которой в профессиональном 

образовании лингвистов является формирование интереса к 

познавательной деятельности, в частности умения мотивировать себя к 

изучению английского языка» [13, с. 106]. 

Внеаудиторная работа обеспечивает мотивацию к освоению 

иностранного языка, так как создаются условия для применения 

приобретённых знаний, умений и навыков на практике, что, в свою 

очередь, обеспечивает стойкое положительное отношение к обучению. В 

пьесах, стихах, баснях студенты проживают ситуации, в которых 

средствами иностранного языка им приходится разрешать возможные в 

реальной жизни конфликты в забавной или серьёзной форме. При 

изучении поэзии на иностранном языке прививается любовь к 

поэтическому слову и одновременно совершенствуются 

произносительные навыки, общая выразительность речи. Для студентов 

внеаудиторная работа может иметь форму конференции, защиты 

рефератов, дебатов, тематических вечеров [6, с. 27]. 
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По мнению В.И. Шепелевой, «во внеаудиторной работе важно, 

чтобы студенты осознанно применяли приобретённые ранее знания, 

умения и навыки. Мотивация будущего специалиста к иноязычной 

деятельности определяется пониманием содержания изучаемого 

материала, а также готовностью учащихся применять его в речевой 

практике» [12, с. 90–93]. 

По мнению И.П. Цухт, «в основе приёмов привлечения студента к 

изучению английского языка должен лежать возникающий, а 

следовательно, и удовлетворяемый интерес» [11, с. 30]. 

Именно во внеаудиторной деятельности есть «возможность 

создания языковой среды, и будущие лингвисты могут применить на 

практике приобретённые знания по иностранному языку» [3, с. 3]. 

Внеаудиторная работа по иностранному языку осуществляет 

реализацию следующих задач: повышение качества навыков, 

приобретённых на уроках иностранного языка; повышение 

эрудированности обучающихся; формирование и совершенствование 

творческих способностей обучающихся; раскрытие многогранности 

личности обучающегося, включая мыслительную, эмоционально-

волевую и духовно-нравственную сферы; воспитание любви и уважения 

к населению и традициям своей местности и страны иноязычной. 

В методических источниках традиционно выделяют следующие 

виды внеаудиторной работы: индивидуальные, групповые и массовые. 

Исследователь В.И. Шепелева предлагает «выделять варианты 

внеаудиторной работы по иностранному языку по организационно-

структурным показателям». По мнению данного учёного, групповые 

формы «можно отнести к организационно-структурным формам, а 

индивидуальные и массовые – к неструктурным» [12, с. 97]. 

Индивидуальная внеаудиторная работа осуществляется во 

взаимодействии с отдельными студентами. Групповая форма 

внеаудиторной работы чётко структурирована в отношении организации 

и имеет относительно устоявшийся коллектив участников, имеющих 

сходные увлечения (кружковая форма работы). Массовые формы 

внеаудиторной работы не имеют четкой организационной структуры 

(вечера художественной самодеятельности, фестивали, конкурсы) [5,  

с. 276]. 

Целесообразно указать и такую форму внеаудиторной работы, как 

«Неделя иностранного языка» в учебном заведении. Это массовая форма 

проведения мероприятий, поскольку в ней предусмотрено участие 

обширного состава обучающихся, а её структура является комплексной, 

так как включает в себя комплекс разных по смыслу и форме 

мероприятий», которые проводятся в определенный временной период и 

направлены на реализацию задач комплексного подхода к воспитанию 

студентов [5, с. 78–84]. 
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«Определён ряд требований к внеаудиторному мероприятию: 

1) конкретная постановка цели и задач мероприятия; 

2) подготовка согласно поставленной цели; 

3) выбор наиболее подходящего материала; 

4) определение и планирование этапов мероприятия; 

5) выбор методов и приемов реализации воспитания для каждого 

этапа; 

6) взаимосвязь этапов; 

7) определение темпа, ритма мероприятия; 

8) эффект неожиданности; 

9) вариативность и креативность деятельности студентов» [11,  

с. 11]. 

«Этапы внеаудиторного мероприятия: 1) постановка целей и 

задач; 2) планирование мероприятия; 3) организационный этап (то есть 

подготовка мероприятия); 4) ход мероприятия, его влияние на коллектив 

и личность; 5) заключительный этап воспитательного мероприятия – 

рефлексия: оценка воспитательного эффекта; достигнута ли цель; какие 

задачи поставлены при проведении мероприятия, и в каком объеме были 

выполнены; недостатки и их причины, чтобы в следующий раз избежать 

их» [9, с. 13]. 

Вашему вниманию предлагается авторская разработка 

внеаудиторного занятия, посвящённого теме «Путешествие» 

(«Travelling»).  Отдельные элементы занятия можно использовать на 

уроках иностранного языка с целью расширения кругозора студентов и 

повышения их культурного уровня и уровня знаний о странах, язык 

которых изучается.  

Тема «Travelling»  

Цели: организовать виртуальное обзорное путешествие по 

странам, где английский язык является государственным; ознакомить 

студентов с особенностями, традициями, обычаями англоязычных 

стран; выявить наиболее благоприятную страну для путешествий для 

каждого участника; учить высказывать свои мысли устно и письменно, 

отстаивать и объяснять свою точку зрения с использованием 

грамматических структур «I cannot but agree with…», «In my opinion…», 

«To my mind…», «I agree/disagree with…because…», «I think you are 

right/wrong because…», «I think that…», «I have no idea how…»; 

– развивать неподготовленную диалогическую и монологическую 

речь, воображение, внимание, логическое и творческое мышление; 

– воспитывать любовь и уважение к странам с обычаями – 

иными, чем в родной стране. 

Тип занятия: занятие-путешествие; обобщение и закрепление 

усвоенных лексико-грамматических навыков. 

Оборудование: записи на доске, презентация «English-speaking 
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countries», раздаточный материал, проекты студентов.  

Ход занятия 

1. Организационное начало занятия. 

– Good morning, students! Nice to see you!  

(– Good morning! Nice to see you too!) 

– How are you today?  

(– Fine, not bad, not very good!) 

2. Актуализация опорных знаний, умений, навыков. 

– Look at these words and say what topic are they connected with? 

(Slide 1) 

hiking     a ticket           an airport       country 

going by    a booking-office    beforehand    abroad 

a way   a passport   a railway station   foreign 

– You are right. It’s travelling. Think and say what does this word mean 

for you? Let’s make a scheme (Slide 2) 

  

 

 travelling 

 

  

 

3. Сообщение темы и цели занятия. 

– Today we’re going to travel virtually through the English-speaking 

countries to learn more about their symbols and education. At the end of our 

travelling you’ll be proposed to write a short summary about the country of 

your dream. You’ll be given five questions to which you should answer and 

then tell us which country would you choose for travelling and why. 

4. Основная часть. 

А. Работа с высказываниями с использованием опор. 

– I’ll give you smiles 

Read these opinions about travelling and those who have         think 

about agreeable points and those who havethink about disagreeable moments. 

1. The best time to travel is when all the holiday crowds have gone 

home. 

2. It’s better to travel independently than to go on a package holiday 

where everything is arranged for you. 

3. It’s better for young children to have holidays close to home. (Slide 

3). 

Use next phrases: «I cannot but agree with…», «In my opinion…», «To 

my mind…», «I agree/disagree with…because…», «I think you are 

right/wrong because…», «I think that…», «I have no idea how…» (written on 

the blackboard) 

– Ready? Let’s discuss these opinions together.  

(Students are exchanging their thoughts) 

Б. Защита проектов студентов 
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– Now our students will share with us their impressions about their 

travelling to English-speaking countries. Before each project you’ll be 

proposed one fact about a country and you are supposed to guess what country 

will be presented now. 

1. This country is the Motherland of the “Beatles” and Robin Hood. 

(Great Britain) 

2. Hollywood is situated in this country. (The USA) 

3. Aborigines are the natives of this country. (Australia) 

4. Kiwi is the symbol of this country. (New Zealand) 

5. Eskimos and Indians are the natives of this country. (Canada) (Slides 

4, 5, 6, 7, 8). 

After each fact students present their projects. 

В. Упражнение на соответствия 

– Look at these words and refer them to a certain country. 

Nelson, Mark Twain, James Cook, Maori people, Kiwi, Maple leaf, 

James Cook, Quebec, French and English, Aborigines, koala, Broadway, 

baseball, Robin Hood, Albion. 

Australia, Canada, the USA, Great Britain, New Zealand. (Slide 9) 

г) викторина «Speaking about the countries…» [2, с. 11–13]. 

1. What is the official name of Great Britain? (The United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland) 

2. What separates Great Britain from Europe? (The English Channel) 

3. How many languages are spoken in Wales? (Two: English and 

Welsh) 

4. Where did the Beatles come from? (Great Britain, Liverpool) 

5. What is the kilt? (Scottish skirt for men) 

6. What river is Washington situated on? (Potomac) 

7. In what state is Hollywood situated? (California) 

8. Who are the natives of the USA? (Indians) 

9. Which holiday is called «the Birthday of a Nation»? (The 4th of July 

– American Independence Day) 

10. What is the official name of Australia? (The Commonwealth of 

Australia) 

11. Who are the natives of Australia? (Aborigines) 

12. Who discovered Australia? (Cook) 

13. Who is at the head of the country? (British Queen) 

14. Who are the natives of New Zealand? (Maori people) 

15. Who is at the head of New Zealand? (British Queen) 

16. What is the symbol of New Zealand? (Kiwi) 

17. Who discovered New Zealand? (Cook) 

18. How do New Zealanders call themselves? (Kiwi) 

19. What is the symbol of Canada? (Maple leaf) 

20. Who are the natives of Canada? (Eskimos and Indians) 
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21. What languages do people speak in Canada? (French and English) 

22. What world’s wonder is situated in Canada? (Niagara Falls) 

23. Who is at the head of Canada? (British Queen) 

д) подведение итогов занятия 

– Now you have five questions you should answer and share with us 

your ideas about the country of your dream. 

1. If I had enough money, I would visit…, because… 

2. The most interesting for me about this country is that…(you didn’t 

know that fact before) 

3. During my travelling I would… 

4. I’d like to go to this trip (when?)…because… 

5. Hope, this trip will be the best because… (Slide 10) 

– Your home task is writing a composition «The trip of my dream» 100–

120 words. 

– Thank you all for your work. Good-bye. 

В ходе данного занятия для студентов организовано виртуальное 

обзорное путешествие по странам, где английский язык является 

государственным. Учащиеся имеют возможность в общих чертах 

ознакомиться с особенностями, традициями, обычаями англоязычных 

стран.  

Также проводится работа по обучению высказыванию своих 

мыслей в устной и письменной форме, умению отстаивать и объяснять 

свою точку зрения с использованием грамматических структур «I cannot 

but agree with…», «In my opinion…», «To my mind…», «I agree/disagree 

with…because…», «I think you are right/wrong because…», «I think that…», 

«I have no idea how…».  

В ходе защиты проектов у студентов развивается 

неподготовленная диалогическая и монологическая речь, воображение, 

внимание, логическое и творческое мышление, а также формируются 

любовь и уважение к странам с обычаями – иными, чем в родной стране. 

Принимая во внимание вышеизложенный материал, можно 

сделать следующие выводы:  

– внеаудиторная работа имеет большое значение в процессе 

профессиональной подготовки лингвистов; 

– участвуя во внеаудиторных мероприятиях различной формы, 

студент приходит к выводу, что знание иностранного языка имеет важное 

значение в его будущей профессиональной деятельности, учится видеть 

ситуации, где использование иностранного языка жизненно необходимо 

(общение со сверстниками в неформальной обстановке, изучение 

творчества поэтов и писателей, прочтение статей, сообщений на английском 

языке и понимание того, что читается, пишется или говорится); 

– «участие студентов во внеклассной работе способствует 

получению новых знаний, возможности общения на иностранном языке 
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во внеурочное время, оно является действенным стимулом к 

самостоятельным занятиям языком и самовоспитанию» [8, с. 26]; 

– студенты стремятся к всестороннему развитию личности, 

углублённому усвоению знаний. В этом возрасте формируется научное 

мировоззрение, возрастает социальная активность, увеличивается 

интерес к проблемам человеческих взаимоотношений, увлечения 

становятся разносторонними, а самооценка способностей снижается; 

– будущие лингвисты должны быть ознакомлены с жизнью, 

традициями, обычаями тех стран, язык которых они изучают, будь то 

английский, немецкий или любой другой язык. Необходимо 

совершенствовать уже известные формы внеаудиторной работы для 

повышения эффективности и мотивации изучения иностранного языка 

студентами; 

– уровень культуры определяется качественным знанием как 

своего родного языка, так называемого «mother tongue», так и 

иностранного. 

Таким образом, студент учится уважать, любить и ценить чужую 

культуру, сравнивает ее с обычаями и нравами своего народа, 

анализирует, делает выводы о том, что каждая страна и культура хороши 

по-своему, что нет языков плохих или хороших, есть просто разные 

языки и народы.  
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ROLE OF THE EXTRACURRICULAR WORK IN THE 
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The main goals and objectives of extracurricular activities, the features of their 

implementation, requirements for them, as well as the role of extracurricular 

work in the process of preparing a future linguist are considered. The theoretical 

and practical experience of extracurricular work in a modern educational 

institution is systematized; an examples of author's developments of 

extracurricular activities and students’ project work are given. The analysis of 

extracurricular educational work in a foreign language from the point of view 

of joint creativity of the teacher and students is given. The sphere of 

professional activity of the future linguist is determined. The importance of 

extracurricular work in raising the level of students' culture and in increasing 

the motivation of students to learn a foreign language is noted. It is proposed to 

improve the already known forms of extracurricular work to increase the 

efficiency and motivation of students learning a foreign language. 

Keywords: extracurricular work, linguist, professional training, 

extracurricular activities, educational work, foreign language, level of culture, 

motivation.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ  

В НЕПРЕРЫВНОМ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Л.А. Обухова1, О.А. Попова2, Н.Е. Орлихина3 

1ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития образования  

им. Н.Ф. Бунакова», Воронеж 
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3Тульская областная Дума, г. Тула 

Исследовано современное состояние повышения квалификации 

педагогических работников на научно-теоретическом и научно-

методическом уровнях. Цель исследования – выявить факторы, 

положительно влияющие на развитие их профессиональных 

компетенций. Исследованы основные функции учреждений повышения 

квалификации, квазипрофессиональные ситуации, способствующие 

профессиональному развитию учителя, и самообразовательная 

деятельность учителя в межкурсовой период. Представлена динамика 

развития профессиональных компетенций слушателей курсов учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных образовательных 

организаций.  

Ключевые слова: профессиональное развитие, цифровизация, 

профессиональные компетенции, инновационные модели, межкурсовой 

период, профессиональные дефициты, курсы повышения квалификации. 

В настоящее время педагогические исследования в области 

повышения квалификации касаются проблем, связанных с 

потребностями учителя в устранении профессиональных дефицитов и 

возможностями системы удовлетворить эти потребности (Л.В. Мозгарёв, 

А.Ю. Панасюк, Ю.А. Савинков, Б.Е. Фишман) [3]. Система повышения 

квалификации стремительно меняется организационно и содержательно. 

В Воронежской области произошла структурная перестройка: от ВИРО 

отпочковались два центра – центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и центр 

опережающей профессиональной подготовки и оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов. Акценты в 

повышении квалификации сделаны на цифровизацию процесса и оценку 

качества образования. Исследование современного состояния 

повышения квалификации педагогических работников позволяет 

выделить системные проблемы в профессиональном развитии учителя, 

связанные с отсутствием «целостности в восприятии педагога-

профессионала новых педагогических ценностей, в то время как решение 

данных задач выступает приоритетом стратегии новой школы, 

фундированной федеральными государственными образовательными 
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стандартами общего образования» [1, с. 3]. 

Педагогическая деятельность в современной системе повышения 

квалификации основывается на данных отечественных и зарубежных 

мониторинговых исследований качества образования, согласно которым 

актуальным становится преобразование деятельности институтов 

повышения квалификации с учётом их специфики на научно-

теоретическом и научно-методическом уровнях. 

На научно-теоретическом уровне предполагается выстраивание 

образовательного процесса с учётом развития педагогической науки, 

определяющей тенденции, сущностные черты и закономерности 

современного образования [2]. 

На научно-методическом уровне осуществляется педагогическая 

деятельность преподавателей кафедр на основе активизации 

познавательного интереса слушателей курсов повышения квалификации; 

разрабатывается система методов, приёмов и правил обучения на курсах; 

создаются педагогические условия для разработки и эффективного 

применения инновационных моделей повышения квалификации [2]. 

Динамика изменений государственного задания на повышение 

квалификации педагогических работников области на протяжении 

последних лет отрицательна, в то же время потребность на эту услугу не 

снижается, так как периодичность курсов, согласно закону «Об 

образовании», уменьшилась до трёх лет. В этих условиях расширяется 

внебюджетная деятельность института, связанная с повышением 

квалификации педагогических работников Воронежской области, для 

реализации которой разрабатываются модульные программы под 

непосредственные затруднения педагогов. 

Принцип системности в организации повышения квалификации 

позволяет управлять и сопровождать профессиональное развитие 

педагога за счёт внесения изменений в содержание образования разных 

категорий педагогических работников и преобразования процесса 

обучения в квазипрофессиональную проблемную ситуацию.  

Таблица 1  

Структурная характеристика практико-ориентированных ситуаций  

с учётом имеющегося опыта слушателей курсов 
Качественный 

состав 

слушателей 

курсов 

Содержательное наполнение 

практико-ориентированной 

учебной ситуации 

Методический 

инструментарий 

Построение 

образовательной 

среды с учётом 

признанного 

опыта одного 

педагога 

Изучение сущностных 

составляющих опыта. 

Рациональный анализ опыта. 

Вовлечение педагога в 

контекстную практическую 

деятельность по реализации 

Проблемные лекции. 

Презентации. 

Видеофрагменты 

уроков.  

Обучающие 

семинары, 
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учебной группы элементов опыта применительно 

к пониманию его значимости. 

Принятие или непринятие 

содержания опыта, критическая 

оценка собственных 

возможностей по тиражированию 

опыта. Итоговая рефлексия 

основанные на 

применении 

интерактивно-

дискуссионных 

технологий. 

Консультации.  

Имитационные игры  

Построение 

образовательной 

среды с учётом 

признанного 

опыта 

нескольких 

педагогов 

учебной группы 

Стимулирование педагогов к 

представлению опыта. Создание 

проблемной ситуации для 

выявления тождественно равных, 

противоположных или 

различных точек зрения. 

Педагогическое обоснование 

своего взгляда на существующий 

опыт, соотнесение ценностно-

смысловых позиций различного 

опыта. Этими действиями 

достигается осознание 

относительности собственных 

точек зрения на предложенный 

опыт.  

Обобщение аналитически 

разделённого опыта различных 

педагогов по тематическому и 

ситуационному назначению.  

Итоговая рефлексия 

Презентация опыта. 

Дискуссии. 

Деловые 

организационно-

деятельностные 

игры. 

Тренинги. 

Круглые столы. 

Дебаты 

Построение 

образовательной 

среды в учебной 

группе опытных 

педагогов  

Стимулирование педагогов к 

обмену опытом. Создание 

проблемных ситуаций. 

Вычленение элементов опыта, 

готового для тиражирования в 

образовательном пространстве 

школы. Итоговая рефлексия 

Мастер-классы. 

Семинары.  

Минипроекты. 

Иллюстрация опыта. 

Самоанализ. 

Творческое решение 

учебных проблем 

Построение 

образовательной 

среды с учётом 

отсутствия 

признанного 

опыта у 

педагогов 

учебной группы 

(молодые 

педагоги) 

Выявление и анализ 

профессиональных затруднений, 

обнаружение области неполного 

знания.  

Обращение к банку 

педагогического опыта. Подбор 

видео мастер-классов, 

позволяющих решить 

существующие проблемы. 

Итоговая рефлексия. 

Мастер классы. 

Проектная 

деятельность. 

Диагностика. 

Тренинги. 

Имитационные 

игры. 

Решения учебных 

проблем (метод 

сценариев, метод 

эссе, метод 

экспертных оценок и 

др.) 
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Как видно из табл. 1, логика проектирования повышения 

квалификации педагогических работников выявляет опору на 

имеющийся педагогический опыт слушателей курсов и его дальнейшее 

развитие в процессе рефлексивного взаимодействия. Система 

повышения квалификации педагогических работников реализует учебно-

методическую (образовательную, информационную, консультативную, 

внедренческую), научно-методическую (исследовательскую, 

проектировочную)) и контролирующую (экспертную) функции, в рамках 

которых осуществляется организация учебного процесса, выбор и 

разработка соответствующего содержания и технологий (методик) 

проведения занятий.  

Организационно: создаётся предметно-пространственная 

развивающая среда в аудиториях, кабинетах, лабораториях; в 

соответствии с основными направлениями развития образования 

разрабатываются учебные программы, программы моделей и учебно-

методические комплекты.  

Содержательно: реализуются тематические линии содержания 

общего образования, отвечающие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Технологически: используются личностно-ориентированные, 

практико-ориентированные, контекстные, информационные, 

дистанционные формы и методы работы со слушателями курсов.  

Воронежский институт развития образования (ВИРО) инициирует 

и поддерживает профессиональнее развитие педагогических кадров 

Воронежской области в межкурсовой период, организует сетевое 

взаимодействие муниципальных методических служб.  

В совместной деятельности ВИРО с муниципальными 

методическими службами (ММС) реализуются стратегические 

направления, определенные департаментом образования. В своей 

деятельности ВИРО и ММС сопровождают профессиональное развитие 

педагогов школ-лидеров и школ-стажировочных площадок, 

осуществляют сетевое взаимодействие с предметными методическими 

объединениями школ (ПМОШ) и межшкольными методическими 

объединениями (ММО), преимущественно в сельской местности.  

В структуре методической поддержки педагогов особое место 

отведено учителям-методистам, которые имеют полномочия посещать и 

анализировать уроки учителей, оказывать консультативную помощь по 

запросу педагогов.  

В межкурсовой период учитель имеет возможность для 

профессионального развития, участвуя в работе общественных 

профессиональных объединений («Педагогическая мастерская», «Школа 

молодого учителя», «Школа наставников»), организованных на базе 

районных методических объединений и школ, в сетевых сообществах 
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учителей предметников. Большая часть учителей в межкурсовой период 

совершенствуют свое профессиональное мастерство на муниципальном 

уровне (88 %) и незначительная – при кафедрах и лабораториях вузов  

(12 %). В задачи института развития образования входит вовлечение 

педагогических работников Воронежской области в доступные для них 

сетевые, электронные, дистанционные формы участия в работе 

профессиональных объединений и сетевых сообществ.  

Для учителей, желающих повысить свою квалификацию, 

организуются конкурсы педагогического мастерства, семинары и 

конференции. Активность участия педагогов области в региональных 

семинарах и конференциях представлена на рис. 1. 

  
Рис. 1. Участие педагогических работников в семинарах и конференциях, % 

Диаграммы показывают, что с каждым годом растёт потребность 

учителей в научном осмыслении результатов педагогической 

деятельности: на конференциях и семинарах педагоги докладывают о 

результатах своих исследований по применению различных методов и 

технологий в образовательном процессе, представляют опыт внеурочной 

деятельности. 

По итогам работы конференций издаются сборники научных 

статей, в которых определённую долю составляют статьи, написанные 

педагогическими работниками школ. Динамика участия учителей в 

написании научных статей ежегодно растёт (рис. 2). 

 
Рис. 3. Динамика публикации статей в научных изданиях, % 
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Динамика профессионального развития слушателей курсов 

определяется по сформированности профессиональных компетенций: 

когнитивной, исследовательской, коммуникативной, информационной, 

рефлексивной и других, совершенствование которых предполагается в 

рамках программы курсов повышения квалификации. Результаты 

прохождения курсов отражаются в ответах, которые демонстрируют 

учителя при выполнении итоговых тестов (по каждому модулю) и 

итоговых анкет удовлетворённости курсами. Тесты выполняются 

обучающимися в очном режиме на занятиях в ВИРО, анкеты 

удовлетворенности курсами заполняются в присутствии независимых 

экспертов.  

Оценка удовлетворенности курсами осуществляется по 9-

балльной шкале. Степень удовлетворенности процессом освоения 

образовательной программы отмечается знаками + или ⋁ в 

представленной ниже таблице напротив выбранного балла: 9 – 

полностью удовлетворен, 1 – полностью не удовлетворен, 2–8 – 

промежуточные оценки.  

Результаты обучения по данной программе повышения 

квалификации, которых слушателям курсов удалось достичь, по их 

рефлексивному мнению, находят отражение в тех положениях табл. 2, 

которые они отмечают знаками + или ⋁. Содержание таблицы зависит от 

программы курсов повышения квалификации. Представленная ниже 

табл. 2 разработана для учителей начальных классов, повышающих 

квалификацию по программе «Практика реализации ФГОС НОО на 

уроках русского языка и литературного чтения». 

Таблица 2 

Усвоение программы повышения квалификации 
Сформировано представление о возможностях межпредметной 

интеграции в преподавании русского языка 

 

Освоены методы и приёмы формирования личностных и 

метапредметных результатов у обучающихся в поликультурном 

образовательном пространстве начальной школы 

 

Освоены способы и приёмы формирования социально-

коммуникативной компетенции у обучающихся в интеграции 

различных видов учебной деятельности 

 

Освоена технология формирование навыков смыслового чтения в 

поликультурном образовательном пространстве начальной школы 

 

Сформировано представление об активных методах преподавания 

русского языка, основанных на межпредметных связях 

 

Высокую степень практической направленности отмечают 77,5 % 

учителей, остальные 25 % выставляют баллы от 6 до 8, что 

свидетельствует об ориентации образовательных программ на оказание 

педагогам практической помощи в ликвидации профессиональных 

затруднений. Учитывая, что педагогические работники сами выбирают 
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программу повышения квалификации, удовлетворённость её освоением 

приближается к 100 %. 

Положительная динамика профессионального развития учителей 

(в части развития профессиональных компетенций) наблюдается у всех 

учителей, прошедших курсы повышения квалификации. Динамику 

развития когнитивной, исследовательской, коммуникативной, 

информационной, рефлексивной компетенций у учителей начальных 

классов и педагогов ДОО можно увидеть на рис. 4. 

 
Рис. 4. Динамика развития профессиональных компетенций  

у учителей начальной школы, % 

Анализ результатов повышения квалификации учителей 

начальных классов (рис. 4) позволяет отметить, что традиционно для 

этой категории слушателей наиболее полно сформированы 

познавательная и коммуникативная компетенции, которым в процессе 

повышения квалификации слушатели уделили наименьшее внимание, и 

их прирост составил 4,5 и 3,6 % соответственно. Наибольшая 

потребность и мотивация существует у учителей начальных классов к 

совершенствованию исследовательской, информационной и 

рефлексивной компетенций. Система повышения квалификации 

учитывает профессиональные запросы педагогов, поэтому динамика 

изменений этих компетенций наиболее заметна и составляет 6,4, 8,3 и  

7,2 %.  

Интенсивность изменений в развитии профессиональных 

компетенций у воспитателей дошкольных образовательных организаций 

представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Динамика развития профессиональных компетенций  

у воспитателей ДОО, % 

 

С введением ФГОС ДО в детских садах возросли требования к 

исследовательской деятельности (наблюден0ия и фиксация результатов 

наблюдений), исследовательская компетенция воспитателей 

сформирована на низком уровне. Прирост исследовательской 

компетенции составил 11,2 %. Учитывая, что 32,5 % воспитателей ДОО 

плохо владеют компьютером, развитие информационной компетенции 

ограничилось 3,2 %. Когнитивная, коммуникативная и рефлексивная 

компетенции увеличились на 5,5, 4,9 и 5,8 % соответственно. Данные 

профессионального развития педагогов по ряду профессиональных 

компетенций, показанные на рис. 4 и 5, отвечают средним значениям для 

других категорий педагогических работников.  

Таким образом, результаты исследования профессионального 

развития педагогов п непрерывное повышение квалификации имеют 

положительную динамику.  
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER  

DURING CONSTANT ADVANCED TRAINING 
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The article focuses on the analysis of the current state of the advanced training among 

teaching staff on the theoretical and methodical levels. The purpose of the research is 

to identify the factors, which have a positive effect on the development of teacher’s 

professional competences. In this article are studied core functions of the retraining 

institutions, paraprofessional situations, which encourage the professional 

development of the teacher, and teacher’s self-educational activities during 

intercourse period. There is represented dynamic of development of the listener’s 

professional competences during courses of the primary school teachers and teachers 

of pre-school institutions.  

Keywords: professional development, digitalization, professional competences, 

innovative models, intercourse period, professional deficits, advanced training.  
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ХРИСТИАНСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ  

ИДЕЯ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ИСCЛЕДОВАНИЯХ 

Ю.С. Близнецова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь  

Обоснована христианско-антропологическая идея воспитания как 

приоритетная научно-педагогическая проблема. Фундаментальные 

положения христианского учения о человеке в современных 

исследованиях выполняют миссию антропологического основания 

православной педагогики. Православная антропология в научной 

литературе рассматривается в качестве методологической и 

аксиологической основы православной педагогической культуры. 

Представлены взаимосвязи христианской антропологии и гуманитарно-

антропологического подхода в образовании, православной антропологии 

и педагогической антропологии. 

Ключевые слова: христианская антропология, православная педагогика, 

православное воспитание. 

Обращение к христианско-антропологической идее воспитания 

как научно-педагогической проблеме предполагает рассмотреть идею 

христианской антропологии. Вопросы христианской антропологии 

выступают в качестве основы православной педагогики в трудах ученых 

и педагогов: архимандрита Георгия (Шестуна), С.Ю. Дивногорцевой, 

М.В. Захарченко, А.А. Королькова, Н.Ю. Налетовой, Т.В. Скляровой, 

В.И. Слободчикова, С.Л. Суровой, О.Л. Янушкявичене и других авторов. 

Понятие «антропология» составлено из двух греческих слов: 

ἄνθροπος –  человек и λόγος – слово, учение, разум; то есть антропология 

– это учение о человеке. 

В Новой философской энциклопедии понятие «христианская 

антропология» определяется как учение христианства о человеке. 

«Христианство как таковое антропологично в своей сути: Евангелие 

Христа есть откровение о человеке, говорящее о природе, судьбе и пути 

спасения человека» [7, с. 134]. Важен вопрос о месте христианской 

антропологии в системе знания и ее соотношении с общенаучной 

антропологией. Так, по мнению С.С. Хоружего, в форму стандартно 

понимаемой антропологии как дескриптивно-научного знания об 

эмпирическом человеке заключена лишь малая часть 

антропологического содержания христианства. В более существенной 

части оно облечено в понятия и форму, которые отвечают дискурсу 
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богословия и аскетики. «Эти два дискурса рождены самим 

христианством и выражают его аутентичную суть, тогда как научно-

дескриптивный дискурс неорганичен христианскому содержанию. В 

итоге состав антропологии христианства предстает трояким: 

антропология в узком смысле; антропология (под формой) богословия; 

антропология (в форме) аскетики, причем главными служат две 

последние составляющие» [7, с. 135]. 

Рассуждая об истоках антропологии, А.А. Корольков высказывает 

мысль, что ее объект и предмет существовали еще задолго до появления 

самого термина «антропология». В работах мыслителей проблемы 

телесной и духовной антропологии обсуждались с разной интонацией: «у 

античных философов в большей степени звучала тема „душа – телоˮ, в 

патристике – „духовное – телесноеˮ, а в Новое время вновь зазвучала 

тема души и тела как психофизическая проблема» [4, с. 36]. 

Христианская антропология, по мнению исследователя, представляет 

собой онтологию идеала и поэтому не может быть построена на 

эмпирической основе противоречивой жизни человека: «Как наука о 

нравственности не может основываться на зыбком фундаменте 

наличных, исторически изменчивых норм морали, так тем более 

антропология, сползающая в эмпиризм, никогда не способна созидать 

учение о человеке, его сущности и назначении» [4, с. 38–39]. 

И.И. Царьков считает, что христианское учение о человеке, 

будучи разноплановым и сложноподчиненным, включает в себя вопросы, 

связанные не только с описанием психофизических свойств человека, но 

и его предельными формами существования. По мнению исследователя, 

в настоящее время современная научная антропология уступает 

христианской антропологии в оценке возможностей человека и его 

ответственности за свои поступки [12]. 

Это понимание, на наш взгляд, дополняет мысль Л.В. Суровой: 

«христианская антропология – наука опытная, она говорит о НОВОМ 

ЧЕЛОВЕКЕ не на основе теоретических и экспериментальных 

положений, а на основе личных свидетельств, на основе личного опыта 

подвижников церкви, в духовных откровениях, постигших глубинные 

тайны человеческого существа» [11, с. 118]. 

По мнению протоиерея В. Леонова, «христианская антропология 

– это богословская дисциплина, в рамках которой системно излагается 

богооткровенное учение Церкви о природе и личности человека, его 

предназначении и принципах существования» [5, с. 12]. 

Автором выделены следующие основные методологические 

принципы христианской антропологии: 

1) принцип веры (для правильного понимания духовного опыта 

православия и интерпретации антропологических знаний необходима 

вера в истинность божественного Откровения, хранимого Церковью); 
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2) принцип богооткровенности (неприемлемой ошибкой является 

формулировка, систематизация и интерпретация антропологическогое 

знания в отрыве от божественного Откровения); 

3) принцип целостности (достижение согласованности 

утверждений и выводов в антропологических исследованиях позволяет 

обеспечить целостное видение человека); 

4) принцип сотериологичности (антропологическое знание 

должно вести к духовному возрастанию и спасению человека) [5]. 

В русле исследуемой проблемы вызывают интерес научно-

педагогические труды современных исследователей, в которых нашли 

отражение идеи христианской антропологии: архимандрита Георгия 

(Шестуна), С.Ю. Дивногорцевой, Н.Ю. Налетовой, Т.В. Скляровой.  

По мнению Т.В. Скляровой, православная педагогика 

основывается на концепции православной антропологии, которая 

включает в себя учение о человеке как образе и подобии Божием; особое 

понимание свободы человеческой личности; проблему зла и греха в 

человеке; определение назначения человека и цели человеческой жизни [9]. 

С.Ю. Дивногорцевой православная антропология 

рассматривается в качестве мировоззренческого компонента 

православной педагогической культуры, а именно – ее методологической 

и аксиологической основы. Православная антропология детерминирует 

интерпретацию основных педагогических категорий и особенности 

организации педагогической деятельности на основе понимания 

человека как образа и подобия Божиего; представлений о телесной, 

душевной и духовной жизни человека; о первичности опыта 

богообщения личности; экзистенциальной вовлеченности и 

сотериологической устремленности личности [3].  

Архимандрит Георгий (Шестун) и М.В. Захарченко в русле 

цивилизационного подхода исследуют антропологический идеал русской 

цивилизации, выработанный на основе христианского Благовестия. 

Ученые призывают «вернуться в Россию» и понимают миссию 

образования как создание условий для воспитания человека – носителя 

антропологического идеала русской цивилизации. Для человека русской 

цивилизации смысл жизни заключается в служении Богу, ближнему и 

Отечеству; вечная жизнь для него является живой реальностью [1].  

По мнению архимандрита Георгия (Шестуна), главной научно-

педагогической проблемой последних двух веком в нашем Отечестве 

является проблема сочетания государственного, народного и 

национального воспитания и образования с тысячелетней православной 

традицией России. Автор подчеркивает значимость влияния Православной 

церкви на историческую судьбу русского народа, которое заключалось в 

формировании педагогического идеала и осознании цели воспитания [13]. 

Связь педагогического опыта Русской православной церкви с 
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христианской антропологией отмечает Н.Ю. Налетова. Христианское 

антропологическое учение, как утверждает исследователь, является 

основой педагогических интуиций Церкви, которые представляют собой 

прогрессивное течение в педагогике. Автор поясняет, что данная 

антропологическая стратегия может выступить в качестве 

методологической платформы для современной педагогической теории и 

практики, являясь источником ценных ресурсов (личностных установок 

и стратегических инициатив) [6]. 

Анализируя педагогический опыт Церкви, Н.Ю. Налетова 

концентрирует внимание на следующих идеях (предложены 

исследователем А.В. Ивановым), объединенных принципом 

сотериологизма: идея примата в человеке духовного начала над 

биосоциальным (выражается в направленности педагогического 

процесса на духовно-нравственное развитие учащегося); идея 

целеполагания педагогической деятельности (сотериологическая 

обусловленность педагогической деятельности); положение об 

организации педагогической деятельности (главенствующей формой 

познания является богопознание, поэтому педагогическая деятельность 

направлена на формирование внутреннего человека); положение о 

субъектах педагогической деятельности (одним из главных субъектов 

педагогической деятельности является Церковь, педагогическая 

деятельность понимается в христианстве как воцерковление) [6]. 

Можно отметить схожесть взглядов исследователей о роли 

основных положений христианской антропологии в системе 

православного воспитании.  

Исследователи указывают на необходимость установления связи 

христианской антропологии как теологической дисциплины с 

педагогической антропологией. В.И. Слободчиков рассматривает 

христианскую антропологию в качестве основы гуманитарно-

антропологического подхода в образовании, в русле которого «должен 

сложиться умный, терпеливый и доброжелательный союз научной 

психологии, педагогики и православного богословия»[10, с. 24]. Ученый 

отмечает принципиальную необходимость гармонизации, а не бесплодного 

параллелизма систем знаний о человеке: христианской антропологии, 

психологической антропологии, педагогической антропологии. 

Т.В. Склярова обосновывает необходимость введения курса 

православной педагогической антропологии для интеграции в 

социально-педагогическое высшее образование элементов 

теологического знания. Как дисциплина «православная педагогическая 

антропология включает в себя: комплекс теологических положений; 

антропологические представления о человеческой личности и ее 

характеристиках; психолого-педагогическую антропологию как учение о 

физической, психической и духовной жизни человека; требования к 
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специфической организации воспитательного взаимодействия в семье, 

религиозной школе и общине; структуру религиозных ценностных 

ориентаций, убеждений и веры в мировоззрении педагога» [9, с. 328]. 

Введение данной дисциплины, по мнению автора, позволит обеспечить 

взаимосвязь педагогического и элементов теологического образования. 

Перейдем к рассмотрению основных понятий и организации 

воспитания в русле христианской антропологии. Сущность процесса 

воспитания в православной педагогике заключается, по Г. Шестуну, в 

создании условий для духовно-нравственного становления человека. 

Воспитание определяется автором как процесс воцерковление личности, 

что означает невозможность достижения цели воспитания вне Церкви. 

Под воцерковлением личности понимается освящение светом веры всей 

жизни человека, целью которой является спасение человеческой души [13]. 

В христианской антропологии природа человека описывается 

двухчастно и трехчастно. При двухчастном описании (дихотомии), 

природа человека состоит из тела и души. Тело человека относится к 

вещественному миру, а душа принадлежит к миру невидимому. 

Трихотомия – трехчастное рассмотрение природы человека, состоящей 

из тела, души и духа. При трихотомическом описании природы человека 

дух рассматривается как высшая часть души. Между дихотомическим и 

трихотомическим описаниями природы человека нет противоречий. 

Воцерковление человека не противоречит попечению о 

поддержке и развитии задатков ребенка. Архимандрит Георгий (Шестун) 

утверждает, что развитие охватывает всю природу человека (тело, ум, 

чувство, волю и дух). Таким образом, исследователь выделяет 

направления воспитания: физическое, умственное, эстетическое, 

духовно-нравственное и религиозное [13].  

Под формированием личности с позиции православной 

антропологии Т.В. Склярова понимает ее телесное, душевное и духовное 

становление при авторитете духовного начала. Дух является тем 

стержнем, «который формирует человека как единое целое, как личность, 

созданную по образу и подобию Божию» [8, с. 26]. 

Задачи воспитания, по мнению исследователя, связаны с 

трихотомическим пониманием природы человека: «Православная 

педагогическая антропология характеризует воспитательное 

воздействие, направленное на физическую, психическую и духовную 

(понимаемую в религиозном смысле) жизнь человека. Человек предстает 

в качестве индивида, как единичного природного существа, 

представителя Homo Sapiens; личности как субъекта жизнедеятельности 

в единстве его индивидуальных и социальных ролей; а также как образ и 

подобие Божие, что и обуславливает уникальность человека» [9, с. 123]. 

По С.Ю. Дивногорцевой, воспитание – это «специально 

организованный, управляемый и контролируемый процесс взращивания, 
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поддержки ребенка и взаимодействия с ним, конечной целью имеющий 

возрождение, освящение и преобразование личности воспитанника, ее 

обожение, освобождение от пороков» [3, с. 20]. Обожение может 

осуществляться вследствие благодатного Божественного воздействия, а 

также человеческих желания и усилий в приобретении этого дара.  

Связь позиций архимандрита Георгия (Шестуна) и  

С.Ю. Дивногорцевой видится в использовании применительно к 

понятию личности терминов «развитие» и «преобразование». 

«Воцерковить – это значит преодолеть разлад между мыслью и чувством, 

плотью и духом, знанием и верой, обрести полноту бытия в мире 

материальном и мире духовном; не исправлять и формировать, а 

освящать и преображать личность в духе истины и любви» [13, с. 27].  

С точки зрения православной традиции, развитие человека есть 

становление самим собой. Реализация истинного «Я» осуществляется в 

синергии с действием благодати и означает открытие в себе образа 

Божия, в самосознании, в жизни и деятельности человека. Синергия 

рассматривается как соработание Богу. «Результатом соработничества 

является особый тип личности, проявляющий себя в наличии качеств, 

называемых добродетелями» [13, с. 341]. 

В структуре православного воспитания исследователи выделяют 

типы, уровни и направления воспитания. Рассматривая процесс 

духовного становления личности в православной традиции архимандрит 

Георгий (Шестун) выделяет два основных типа единой модели 

православного воспитания: ветхозаветный и новозаветный. Сочетание 

этих двух типов автор определяет как сочетание ветхозаветного 

законодательства и новозаветной заповеди любви: «Закон очеловечивает, 

любовь обоживает» [13, с. 95]. 

Характеризуя специфику православного воспитания, Т.В. Склярова 

выявила и определила его двухуровневую структуру. Первый уровень 

является рациональным, второй – духовным (мистическим). 

Рациональный уровень состоит из компонентов информационного, 

нравственного научения и деятельностного; духовный уровень включает в 

себя подготовку и участие в церковных таинствах, церковную и домашнюю 

молитву, покаяние, воспитание чувства благоговения и почитания святынь [8]. 

С.Ю. Дивногорцева выделяет на основе православной 

антропологии уровни религиозно-нравственного воспитания: 

сакральный, знаниевый, нравственно-ориентированный. Для каждого 

уровня автором определены средства его организации. Сакральный 

уровень характеризуется «невербализуемым» знанием, которое 

передается воспитаннику путем предоставления возможности 

приобретения личного опыта христианской жизни, через участие в 

богослужениях и в церковных таинствах. На знаниевом уровне 

посредством религиозного просвещения воспитанника осуществляется 
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вербализованное педагогическое воздействие на интеллектуальную и 

эмоциональную сферу его личности. Нравственно-ориентированный 

уровень предполагает более глубокое развитие эмоциональной сферы 

воспитанника и включает его в социально-милосердную деятельность 

[3]. Можно отметить схожесть взглядов исследователей относительно 

структуры православного воспитания. 

Т.В. Скляровой был проведен анализ воспитательной 

деятельности православных педагогических систем Н.Н. Неплюева и 

С.А. Рачинского в контексте функций социализации, предложенных  

А.В. Мудриком [8]. Разработанную двухуровневую структуру 

православного воспитания автор применяет к деятельности религиозных 

объединений, выделяя рациональную и мистическую ее составляющие. 

Автором дано содержание каждой из функций социализации человека по 

рассмотренным педагогическим системам: ценностно-ориентационной; 

сакрально-мистической; регулятивной; ритуализирующей; коммуникативной; 

воспитательной; компенсаторный; милосердной [8]. Раскрыта 

значимость задач социализации воспитанника в процессе православного 

воспитания. Соединение двух уровней воспитания (рационального и 

духовного) целостно представляет систему православного воспитания, 

основанного на положениях христианской антропологии.  

С выделением двух уровней православного воспитания связано и 

обозначение исследователями сферы педагогического воздействия на 

воспитанника. Так, Т.В. Склярова подчеркивает, что роль педагога 

возрастает в силу того, что именно спасение, а не развитие и реализация 

является конечной целью православного воспитания, но «не воспитатель 

спасает души воспитанников, это делает Бог» [8, с. 26]. Таким образом, 

духовный уровень православного воспитания подразумевает участие 

ребенка в богослужении и его живое евхаристическое общение с Богом. 

Исследователь считает, что нарушение иерархии в структуре воспитания 

(приоритет интеллектуального развития над духовно-нравственным 

становлением ребенка) приводит к девальвации процесса религиозного 

воспитания, «возникает тенденция к воспитанию человека, знающего о 

Боге, но не знающего Бога» [8, с. 24–25]. Таким образом, православное 

воспитание имеет в своем основании не только теоретический базис 

православной антропологии, но и живой опыт жизни в Церкви и потому 

осуществляется в соработничестве с Богом.  

Единство процесса воспитания обеспечивается, по мнению  

С.Ю. Дивногорцевой, соединенностью трех процессов, или направлений, 

воспитания: воспитания человека Богом; самовоспитания; воздействия 

на человека других людей [3]. Таким образом, институтами воспитания в 

православной педагогической культуре являются не только семья и 

школа, но и Церковь, церковное общество. Педагогическая деятельность 

в этом контексте реализуется в семейном воспитании, церковном 
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просвещении и школьном образовании [2]. 

По мнению архимандрита Георгия (Шестуна), именно семья 

является основным субъектом образовательного пространства.  

Православное воспитание в семье осуществляется в синергии 

Божественной благодати и родительской деятельности христианских 

супругов. Воспитание направлено на создание условий, которые 

способствуют рождению духовной жизни и ее развитию в человеке [13]. 

Основу воспитательного идеала в педагогической культуре 

православной семьи представляет евангельский закон на началах правды, 

любви, мира, преданности воли Божией, смирении, человеколюбии. 

Средствами воспитания являются традиции православной семьи и 

православного семейного воспитания, такие как иерархичность 

устроения семьи, отеческое попечение, молитвенное общение, пост, 

участие в жизни Церкви и ее таинствах [2]. 

В русле нашего исследования представляют большую значимость 

предложенные С.Ю. Дивногорцевой принципы педагогической 

деятельности, отражающие ценностные установки, изложенные в 

православном вероучении и православной антропологии. Это принципы 

«христоцентричности; воцерковления; воспитания к свободе; принятия 

ребенка как образа и подобия Божьего; воспитания индивидуальности; 

сочетания иерархичного и всестороннего развития личности; личного 

примера и согласованности педагогического влияния Церкви, семьи и 

школы; послушания; раскрытия православия как радостной полноты 

жизни во Христе; культуросообразности» [3, с. 14]. Изложенные принципы, 

на наш взгляд, являются серьезной методологической разработкой для 

анализа концепций воспитания, основанных на православной антропологии. 

Особое внимание исследователи уделяют значению личности 

педагога в православном воспитании. Т.В. Склярова считает, что 

обязательным условием профессиональной педагогической 

деятельности является признание за воспитанником свободы выбора и 

самоопределения. «В духовном воспитании истинным учителем является 

тот, кто имеет мужество признать свою немощь. Верующий человек 

всегда на пути к Богу. Он постоянно работает над собой, и его образ 

жизни является поучительным для воспитанников. Основным 

направлением деятельности православного педагога является поддержка 

ребенка в его стремлении к общению с Богом» [8, с. 25]. 

О благоговении учителя перед человеком как носителем образа 

Божия и о необходимости познания собственной внутренней жизни 

говорит архимандрит Георгий (Шестун). Характер учительского труда 

осмысляется исследователем как православное служение. Исследователь 

называет задатками хорошего учителя искреннюю и неподдельную веру, 

широкий кругозор, смирение, любовь и добросовестность. Стремление к 

совершенству составляет высокий нравственный долг человека, а для 
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человека, взявшего на себя нелегкий крест учительского служения, 

«важно уразуметь и усвоить идеальный образ учителя в самом высоком 

и истинном его значении. Мы понимаем, что идеал во всей полноте 

неосуществим, и однако он необходим. Пусть учитель стремится к 

осуществлению его сколько может и этим идеалом проверяет свою 

деятельность» [13, с. 329–330]. 

В работе С.Ю. Дивногорцевой отражена мысль о том, что труд 

педагога в деле православного воспитания является соработничеством 

Богу, ведь «истинным педагогом здесь является Иисус Христос, 

поскольку именно Он совершает личное попечение о любом человеке и 

лично ведет его ко спасению. Земной педагог, образно говоря, лишь 

сажает и поливает, но взращивает один Бог. Однако это не исключает ни 

собственной деятельности воспитанника, ни деятельности других людей. 

Таким образом, педагог, с точки зрения православной педагогической 

мысли, не самостоятельный возделыватель детских душ, а лишь 

соработник Бога, его "ассистент"» [2, с. 120]. 

Таким образом, осуществленный анализ позволяет сделать вывод 

о том, что христианско-антропологическая идея воспитания находится в 

фокусе внимания современных исследователей и интерпретируется как 

научно-педагогическая проблема. По словам В. Леонова, «для 

гуманитарных наук, особенно для психологии и педагогики, 

христианская антропология может стать новой координатной системой, 

в пространстве которой откроется духовное содержание уже 

установленных научных фактов и теорий, появятся возможности для 

нравственных интерпретаций известных явлений с выходом на 

конкретную, реальную помощь человеку» [5, с. 17].  

Исследователи рассматривают христианскую антропологию в 

качестве основы православной педагогики, а также методологической и 

аксиологической основы православной педагогической культуры; 

изучают взаимосвязи христианской антропологии и гуманитарно-

антропологического подхода в образовании, православной антропологии 

и педагогической антропологии.  
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The Christian-anthropological idea of education is substantiated as a  priority 

scientific and pedagogical problem. In modern researches the fundamental 

ideas of the Christian teaching on the human person fulfill the mission the 

anthropological foundation of Orthodox pedagogy. Orthodox anthropology is 

considered as the methodological and axiological basis of Orthodox 

pedagogical culture in scientific literature. The connections are presented: 

between Christian anthropology and the humanitarian-anthropological approach in 

education and between Orthodox anthropology and pedagogical anthropology.  
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Проблема реализации и внедрения дистанционного обучения 

является актуальной в связи с постоянным и неуклонным увеличением 

цифровизации повседневных процессов, в том числе и образовательных. 

Проблемы возникают во многом из-за отношения к дистанционному 

образованию родителей, общественности и обучающихся. В последние 

десятилетия дистанционные образовательные технологии в России 

получили интенсивное развитие. 

В начале третьего тысячелетия множество стран переходят от 

промышленного к информационному строю общества, в котором знания 

и информация становятся основными источниками различных 

преобразований. В информационном обществе существенно 

трансформируются стратегии образования, когда важнейшей его чертой 

становится широкое использование информационных технологий. 

Интеллектуальные процессы становятся массовыми, когда более 

половины работников в развитых странах заняты в сфере 

интеллектуальной деятельности. Возрастание доли информационных 

потоков и высокотехнологических производств предъявляют в XXI веке 

повышенные требования к образованию разных уровней и профилей 

сотрудников и специалистов. Помимо высокой профессиональной 

компетентности преподаватель должен в совершенстве владеть 

информационными технологиями и активно использовать их в своей 

работе. Одним из направлений реализации информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании является 

использование дистанционных ресурсов.  

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире в конце 2019-го 

и начале 2020 года привела к необходимости внедрения в учебных 

© Григорьева Л.В., 2021 

Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2021. № 2 (55). С. 177-183 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2021. № 2 (55) 

- 178 - 

 

учреждениях всех уровней и видов образования повсеместного 

дистанционного обучения. Следует отметить, что к этому периоду в 

ведущих отечественных университетах уже был накоплен определенный 

опыт организации преподавания различных дисциплин в рамках 

дистанционного образовательного курса, однако всеобщего 

дистанционного образования (ДО) в Российской Федерации еще не 

сложилось. Также не было опыта реализации дистанционного 

образования в учреждениях среднего профессионального образования. 

В современной научной литературе и образовательной практике 

дистанционное обучение трактуется неоднозначно по причине 

структурно-функциональной сложности этого процесса и 

многоаспектности подходов к его интерпретации. По мнению  

А.В. Хуторского, дистанционное обучение – это «обучение с помощью 

средств телекоммуникаций, при котором субъекты обучения (ученики, 

педагоги, тьюторы и др.), имея пространственную или временную 

удаленность, осуществляют общий учебный процесс, направленный на 

создание ими внешних образовательных продуктов и соответствующих 

внутренних изменений (приращений) субъектов образования» [5]. 

Так, И.А. Тавгень характеризует дистанционное обучение как 

образовательную технологию, реализуемую в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [6]. 

По словам Л.И. Желудковой, дистанционного обучение 

представляет собой совокупность технологий, обеспечивающих 

приобретение студентом основного объема изучаемого материала, 

интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе 

обучения, предоставление студентам возможности самостоятельной 

работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения [4]. 

Определение А.А. Андреева, по нашему мнению, наиболее полно 

отражает сущность дистанционного обучения: «дистанционное обучение – 

это целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия студентов 

и преподавателя между собой и со средствами обучения, инвариантный 

(индифферентный) к их расположению в пространстве и времени, 

который реализуется в специфической дидактической системе» [1]. 

На основании анализа имеющегося теоретического материала 

рассматриваемой проблемы можно предположить, что использование 

ДО позволяет реализовать основные дидактические принципы обучения, 

такие как принцип научности, системности, связи теории с практикой, 

сознательности обучения, единства конкретного и абстрактного, 

доступности, прочности знаний, соединения индивидуального и 

коллективного. Все эти взаимосвязаные и взаимозависимые принципы 

дополняют друг друга. В практике обучения они находят применение в 

виде правил, методов и форм организации и проведения учебной работы, 
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которые полностью соответствуют процессу обучения с применением 

дистанционных программ. 

Материалы и методы 

Теоретической и методологической основой исследования 

послужили фундаментальные положения российских ученых, 

касающиеся принципов организации дистанционного обучения в 

различных образовательных системах (П.В. Стефаненко, И.А. Тавгень, 

Ю.П. Корнеев и др.). 

Для решения задачи исследования использовались теоретические 

и эмпирические методы: анализ, наблюдение, анкетирование. Эти 

методы были необходимы для исследования существующей 

теоретической базы и подготовки к эмпирическому исследованию. 

В данной статье представлен результат исследования опыта 

реализации ДО в ГБПОУ «Ставропольский государственный 

политехнический колледж» по общеобразовательной дисциплине 

«Химия». 

Исследование проводилось в период с марта 2020-го по декабрь 

2020 года, в обозначенный период проводилось дистанционное обучение 

студентов данной образовательной организации. Педагогическое 

исследование состояло из двух этапов: непосредственно сам эксперимент 

(дистанционное обучение) и оформление отчета по анализу полученных 

данных. 

В настоящее время существует значительное количество 

различных компьютерных программ для осуществления дистанционного 

образования, выбор которых основан на требованиях со стороны учебной 

дисциплины или профессионального модуля. Каждая компьютерная 

программа для ДО имеет свои преимущества и сложности ее реализации, 

которые можно выразить с помощью параметров для осуществления ДО, 

таких как длительность конференции, число активных пользователей, 

число подключений, удобство интерфейса, простота в настройке и 

работе. Некоторые программы предполагают обмен текстовыми 

сообщениями, тогда как другие имеют более обширный функционал, 

позволяя проводить конференции с презентацией учебного материала.  

Для внедрения в образовательный процесс нами была предложена 

платформа Discord. Выбор этой программы обусловлен ее широкой 

распространенностью в молодежной среде, известностью и 

популярностью в интернет-сообществах, игровых площадках.  

Discord – система мгновенного общения с поддержкой голосового 

и видеообщения. Название произошло от английского слова «discord», 

переводится как «разногласия», «раздор», «диссонанс», «расходиться во 

взглядах». Платформа Discord является бесплатной, с открытым 

доступом.  

Для организации общения на платформе Discord преподавателем 
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создается необходимое количество голосовых и (или) текстовых каналов. 

Голосовой канал предназначен для общения посредством голоса 

преподавателя и студентов. Этот канал предназначен для проведения 

преподавателем своих занятий в различных формах: групповые лекции, 

а также индивидуальные консультации по предмету или кружковая 

деятельность по направлению работы,  

При наличии необходимости демонстрировать графический 

материал преподаватель организует трансляцию со своего экрана или 

отправляет в голосовой канал изображения.  

Результаты и обсуждение 

На первоначальном этапе исследования нами был изучен 

интерфейс, технические характеристики, возможность быстрого и 

качественного старта использования, необходимые условия для 

бесперебойной работы, влияние качества интернет-соединения на 

процесс.  

Как показало изучение технических данных, образовательная 

платформа Discord при сравнении с другими (ЯКласс, Zoom) обладает 

рядом преимуществ: доступностью, отсутствием платной подписки, 

учебное занятие может продолжаться без ограничения времени и числа 

подключений. 

Простота установки использования и регистрации платформы как 

со стороны преподавателей, так и со стороны студентов, – достаточно 

важный аспект в работе с программой. Discord загружается на любое 

устройство и не требует дополнительных условий, запуск программы прост. 

После изучения технических характеристик и возможностей 

платформы, получения практического опыта ее использования была 

разработана анкета, проведен опрос и осуществлена обработка анкет 

студентов ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический 

колледж». Целью анкетирования было получение данных для анализа 

качества реализации дистанционного обучения. 

Было опрошено 125 студентов, которые обучались с 

использованием платформы Discord. Анкета включала общие вопросы, 

вопросы технических характеристик, программы Discord, оценку ее 

использования. 

При ответе на вопрос о возникновении проблем с установкой 

Discord на своё устройство 96 % опрошенных студентов ответили 

отрицательно. За весь период у них не возникало проблем с 

использованием программы; 2,4 % опрошенных ответили, что 

столкнулись с проблемой входа на учебное занятие; 1,6 % ответили, что 

у них часто возникали проблемы с программой Discord. Детальное 

изучение данного вопроса показало, что студенты, имеющие проблемы с 

подключением, как правило, испытывали общие технические сложности 

с доступом в Интернет. 
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Отвечая на вопрос, знали ли вы о программе Discord, большинство 

студентов (80 % респондентов) указали, что знали о такой платформе, 

они уже были зарегистрированы, платформа была скачана и установлена 

у них на личных устройствах и не вызывала трудностей в использовании. 

В ответах на очередной вопрос студентам предстояло указать, 

насколько легко ими усваивается учебная информация при сравнении с 

очным форматом обучения. Подавляющее большинство (92 %) 

опрошенных респондентов ответили, что им так же понятно объяснение 

преподавателя, как и при очном обучении; 4,8 % отпрошенных указали, 

что стали понимать учебный материал лучше. Это связанно с 

отсутствием отвлекающих моментов, что способствовало более 

внимательному восприятию объяснений преподавателя.  

На вопрос «Довольны ли вы организацией учебных занятий?»  

96 % респондентов отметили достаточный уровень организации учебных 

занятий; 4 % студентов отметили, что физическое отсутствие перед ними 

преподавателя снижает уровень доверия, качество общения между 

преподавателем и студентом; 3,2 % респондентов указали, что 

физическое отсутствие преподавателя снижает уровень усвояемости 

учебного материала у студентов. Когда учитель находится в аудитории 

перед студентами, в аудитории создается эмоциональная среда, которой 

не хватает при использовании дистанционных методик.  

Мы согласны с мнением, что при выраженной привлекательности 

и удобстве дистанционной формы обучения для ее дальнейшей 

реализации даже в рамках одной дисциплины необходима качественная 

межпредметная теоретическая база и создание единого информационно-

образовательного пространства [3].  

Платформа Discord позволяет реализовать общение между 

преподавателем и студентом с использованием голосового и текстового 

каналов связи для организации уроков, семинаров и домашних заданий, 

обеспечивая совместную работу студентов над учебными задачами и 

подготовкой индивидуальных учебных проектов. 

В рамках проведения учебных занятий по предмету «Химия» 

преподавателю достаточно часто необходимо писать графические и 

структурные формулы веществ, рисовать схемы химических процессов и 

производств. Для этого преподаватель использовал трансляцию прямого 

эфира (стрим). Таким образом, все обучающиеся получали одновременно 

на экраны устройств качественное изображение. При получении 

наглядного материала у студентов повышался уровень усвоения учебного 

материала. Они совместно с одногруппниками и преподавателем могли 

обсудить химический процесс, этапы химической реакции.  

Если в процессе объяснения обучающийся не успевает усваивать 

материал, наличие голосового чата позволяет ему включиться в 

обсуждение и попросить преподавателя еще раз повторить учебный 
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материал. После проведения лекционной части занятия преподаватель 

проверяет качество усвоения материала. Студенты проходят 

контрольный этап организации учебного занятия в виде опросного теста. 

Количество правильных ответов у студентов позволяет определить 

уровень усвоения материала. Однако нет единой системы контроля 

качества дистанционной формы обучения [5]. 

Отвечая на вопрос «Имеется ли зависимость качества интернет-

соединения от количества подключенных пользователей?», респонденты 

единогласно ответили, что проведение занятий и качество трансляции не 

зависят от числа студентов на занятии. Программа Discord позволяет 

проводить занятия в режиме реального времени, на них одновременно 

могут присутствовать до 50 человек и более – при необходимости. 

Выводы 

Результаты проведенного анализа позволяют сделать некоторые 

частные выводы, представляющие интерес для дальнейших 

исследований. Согласно результатам опроса, студенты ГБПОУ 

«Ставропольский государственный политехнический колледж», 

обучающиеся дистанционно с использованием программы Discord, 

высказали положительные отзывы о реализации дистанционных занятий 

на уроках химии. Данная платформа обладает позитивными 

особенностями, о чем свидетельствуют отклики студентов.  

Обучение с использованием программы Discord имеет 

положительные преимущества: гибкость – обучаемые в системе 

дистанционного образования работают в удобном темпе, который 

необходим лично каждому для освоения предмета и получения 

необходимых знаний по выбранным курсам; коммуникация – 

обучающиеся общаются с преподавателем и между собой с 

использованием аудио-видео-звонков, текстовых сообщений, 

обмениваются файлами; модульность – создание отдельных серверов 

для каждого учебного заведения или класса, что позволяет формировать 

учебную программу по индивидуальным и групповым потребностям; 

массовое информирование – оповещение сразу всех пользователей в чате. 

Это позволяет разослать оповещения всем пользователям конкретного 

канала, и они увидят ваше обращение; интеграция – возможность 

использовать совместно с программами текстового редактирования, 

презентационных программ (Power Point, Paint); открытость – 

возможность включения в группу стороннего пользователя (экспертов, 

родителей, представителей других школ и др.). 

Подвергая анализу собранный материал, получили результат, 

который позволил заключить: использование программы Discord для 

организации дистанционного обучения позволяет облегчить внедрение 

технических его аспектов, значительно упростить вовлечение студентов 

в процесс ДО за счет широкого распространения программы в 
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молодежной среде, интернет-сообществах, что, в свою очередь, 

оказывает положительное влияние на процесс организации 

дистанционного обучения в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования. 
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На современном этапе развития цивилизации ведущее место в 

иерархии приоритетов занимают проблемы экологии и устойчивого 

развития человечества. Очевидна необходимость решения 

экологических проблем в режиме объединения всех стран и направлении 

их усилий на предотвращение глобальных катастроф, таких как 

парниковый эффект, загрязнение окружающей среды, а также 

космического пространства, и др.  

Актуальной представляется проблема воспитания экологически 

грамотного рачительного гражданина государства. В этой связи 

современное биологическое образование может стать не только 

содержательно-методологическим лидером естествознания, но и основой 

для радикального обновления всего общего образования. 

Подтверждение этому мы видим в таких нормативно-правовых 

документах, как Федеральные законы № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», где обозначены принципы 

государственной политики в области образования, и самый первый из 

них – «гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье» – и № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об 

охране окружающей среды», где акцентируется необходимость 

организации и развития системы экологического образования, 

воспитания и формирования экологической культуры; всеобщности и 

комплексности экологического образования и просвещения (ст. 3, 71, 74) 

[23, 24]. 

Теоретико-методологической основой для практической реализации 

© Калашников Н.В., 2021 
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данных положений могут послужить идеи единства человека и природы 

В.И. Вернадского [5], Я.А. Коменского [12], К.Д. Ушинского [22] и др.; 

отношений человека с окружающим миром Б.С. Гершунского [7], Н.Д. 

Никандрова [15] и др.; теории непрерывного экологического образования 

А.А. Вербицкого [3], А.Н. Захлебного [9], И.Д. Зверева [10], З.И. Тюмасевой 

[20], J. Barane et al. [25], G.W. Misiaszek [27], W.W. Toili et al. [29] и др.; 

теории биологического образования и положений методики обучения 

биологии Н.М. Верзилина [4], В.В. Латюшина [13], В.В. Пасечника [16], 

Д.И. Трайтака [19], M. Jütte [26], Ju. Mülhausen, N. Pütz [28] и др. 

Непосредственное воплощение вышеприведенных положений 

законов может быть реализовано через систему дополнительного 

естественно-научного образования, которая позволяет значительно увеличить 

объем часов (по сравнению со стандартами общего образования) на 

изучение таких предметов, как биология, химия, экология и др., и, 

соответственно, более полноценно формировать естественно-научное 

мышление у обучающихся, прививать им экологическую культуру и др. 

В Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина № 599 от 

07.05.2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» было отмечено, что к 2020 году 

необходимо добиться посещения детьми в возрасте от 5 до 18 лет 

системы дополнительного образования не менее 70 % [21], но в 

дальнейшем при определении цели федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в качестве 

ориентира установлено, что к 2024 году охват таких детей должен 

составлять до 80 % от общего числа детей [14].  

В настоящее время система дополнительного образования в 

большей степени ориентирована на формирование практических 

навыков у обучающихся в той или иной области знаний, что особенно 

важно при изучении проблем экологии. Знания, полученные в ходе 

практической работы, являются, с одной стороны, более глубокими, а с 

другой стороны, рассмотрение вопросов на реальных конкретных 

примерах демонстрирует обучающимся практическую значимость 

усваиваемой информации и ее значение в его жизни и общества в целом. 

Вариативность программ, существующая в настоящее время в 

системе дополнительного образования, позволяет педагогу своевременно 

при необходимости скорректировать изучаемый материал, ориентируясь 

на уровень подготовки обучающихся и их заинтересованность в нем, что, 

к сожалению, невозможно в системе общего образования. 

Более прочному формированию естественнонаучных знаний в 

системе дополнительного образования помогает и развивающая 

предметно-пространственная среда, которая, по сравнению со многими 

общеобразовательными школами, является более насыщенной и может 

быть представлена оранжереями, зимними садами, живыми уголками, 
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музеями природы, коллекциями минералов и горных пород и многим 

другим, а также более совершенным лабораторным и дидактическим 

оборудованием. Все это способствует повышению познавательного 

интереса обучающихся и качественному получению знаний [11, с. 56]. 

Положительным моментом в посещении ребенком занятий в 

детских объединениях дополнительного образования является и то, что 

они проводятся в творческой нестандартной форме. Так как формирование 

и развитие творческих способностей обучающихся является одним из 

направлений в организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, занятия не привязаны 

к кабинетной системе и местом их проведения служат различные 

площадки: зоопарк, экологическая тропа, музей леса, краеведческий 

музей, городской сквер, производственное предприятие и др. Таким 

образом, развивающая предметно-пространственная среда формируется 

из того, что окружает ребенка в реальной жизни, когда он идет в школу, 

гуляет во дворе и т.д. Часто педагоги «проводят такие занятия в виде 

интерактивных экскурсий, которые могут рассматриваться как форма 

интерактивного обучения, представляющего собой обучение, 

построенное на взаимодействии обучающегося с учебным окружением, 

учебной средой, служащей областью осваиваемого опыта» [17, с. 107]. 

Как отмечает Ю.Ю. Гавронская, такое взаимодействие является 

интенсивной целенаправленной деятельностью педагога и обучающегося, 

направленной на развитие последнего. Интерактивное обучение чаще 

используется как групповая форма организации образовательного 

процесса, направленного на решение дидактических задач через 

использование потенциала взаимодействия участников [6, с. 103].  

В.И. Загвязинский, говоря об интерактивном обучении, 

констатирует, что оно позволяет максимально вовлекать обучающегося в 

образовательную среду обучения через постановку перед ним проблем, 

формулирование познавательных задач, раскрытие системы 

доказательств и др. Таким образом, обучающиеся становятся 

свидетелями и соучастниками научного поиска [8, с. 73]. 

Исходя из вышесказанного, под интерактивными экскурсиями мы 

будем понимать форму работы с обучающимися, предполагающую их 

активное включение в мероприятие и взаимодействие между собой вне 

образовательной организации с познавательной целью при 

передвижении в окружающей среде. В ходе экскурсии у обучающихся 

развивается познавательный интерес к изучаемым объектам, который, по 

мнению К.А. Абульхановой-Славской, можно признать одним из самых 

значимых факторов учебного процесса, влияние которого неоспоримо 

как на создание светлой и радостной атмосферы обучения, так и на 

интенсивность протекания познавательной деятельности обучающегося [1]. 

В 2014 г. нами была разработана и внедрена в образовательный 
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процесс МБОУ дополнительного образования «Центр детский 

экологический г. Челябинска» интерактивная экскурсия «Экологический 

трамвай» [2, с. 3]. В 2021 году реализуется 6 экскурсионных маршрутов, 

рассчитанных на обучающихся детских объединений естественнонаучной 

направленности, а также на победителей и призеров конкурсов городского 

экологического марафона. 

Маршруты подразделяются на два вида: обзорные и тематические, 

но независимо от этого любой из них начинается с выдачи «билета», где 

отображена схема будущего маршрута и рассказ педагога-экскурсовода о 

трамвае как экологически чистом виде общественного транспорта и о том, 

что он производится в Челябинской области. После рассказа участникам 

экскурсии предлагается смоделировать трамвайную систему. В процессе ее 

создания обучающимся поясняют, что металл, расходуемый на 

изготовление вагонов и рельсов, а также электрический ток необходимы для 

движения трамвая получаются при использовании природных ресурсов. 

Обзорные маршруты проложены по центру города вдоль парков и 

скверов. Обучающиеся знакомятся с дендрофлорой г. Челябинска, 

различными формами озеленения городской среды и их назначением. 

Так, например, один из маршрутов включает такие перегоны, как 

«Городской сад им. А.С. Пушкина», «Площадь Революции», «Аллея 

Славы», «Площадь Е.М. Ярославского». Каждый из них – это большое 

видовое разнообразие хвойных, широколиственных и мелколиственных 

пород деревьев и кустарников, нетипичных для г. Челябинска. 

Второй маршрут в нескольких местах пересекает главную водную 

артерию города – реку Миасс, имеющую хозяйственное и бытовое 

значение, на которой зарегулированы Шершневское и Аргазинское 

водохранилища. В ходе экскурсии обучающимся рассказывается о 

типичных представителях флоры и фауны реки, а также предлагается 

провести серию химических и физических опытов с водой. Экскурсанты 

изучают с помощью pH-метров кислотность воды, с помощью 

кондуктометров-солемеров – удельную электрическую проводимость, 

эквивалентное солесодержание в пересчете на хлористый натрий водной 

среды и др., проводят экспресс-анализы. Педагоги демонстрируют 

способность воды принимать разные агрегатные состояния, а также 

прочность льда, который заготавливается заранее. Достигая перегона 

«Ленинградский мост», обучающиеся узнают, что в годы Великой 

Отечественной войны в Челябинск и на Урал было эвакуировано много 

жителей западной и центральной части России, в частности из 

Ленинграда. Эвакуация из оккупированного города осуществлялась на 

машинах по льду Невы.  

Обзорные экскурсии удобно проводить для разновозрастных 

групп, так как обучающиеся старших классов, например, в процессе 

проведения опытов могут разъяснять наблюдаемые явления 
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обучающимся младших классов. 

Вторым видом маршрутов являются тематические. Как правило, 

они удалены от центра города и располагаются в рабочих районах. Так, 

например, один из маршрутов проходит по территории района, где 

вблизи трамвайной линии находится 6 крупных предприятий: АО 

«Сигнал», АО «Челябинский завод металлоконструкций», ПАО 

«Челябинский трубопрокатный завод», АО «НПО «Электромашина», 

ООО «Челябинский станкостроительный завод» и ООО «Челябинский 

тракторный завод – УРАЛТРАК». Обучающиеся знакомятся с 

особенностями производства каждого из предприятий, их продукцией и 

значением в промышленности страны, а также узнают о степени 

техногенной нагрузки на окружающую среду. В ходе движения трамвая 

обучающиеся осуществляют заборы проб воздуха и анализируют 

полученные результаты. 

Другой маршрут пролегает по территории района, где размещены 

АО «Челябинский цинковый завод» и Челябинский металлургический 

комбинат (ПАО «Мечел»). Участники экскурсии узнают о цикле 

производства на цинковом заводе, об образовании сернистого газа – 

причины появления кислотных дождей и о способах улавливания газа в 

целях защиты окружающей среды. Наблюдая за искусственными 

посадками елей не территории предприятия, обучающиеся узнают об их 

биоиндикационном значении и о таком методе экологического 

исследования, как биомониторинг. На территории металлургического 

комбината трамвайные пути соединяют несколько цехов, что позволяет 

раскрыть особенности организации металлургического производства и 

современных методов защиты окружающей среды. Данные экскурсии 

проводятся для обучающихся средней и старшей школы. 

Логическим завершением интерактивной экскурсии на 

экологическом трамвае является посвящение в юные экологи. 

Обучающиеся получают зеленые галстуки и значки с символикой 

детского экологического движения г. Челябинска.  

Результативность внедрения такой формы работы, как 

интерактивная экскурсия «Экологический трамвай», подтверждается 

положительной динамикой сформированности познавательного 

интереса обучающихся к естественным наукам. 

Нами было проанкетировано 148 обучающихся, занимающихся в 

Центре детском экологическом и посетивших по несколько обзорных и 

(или) тематических экскурсий. В качестве инструментария использовалась 

методика определения уровня интереса к предмету Г.Н. Казанцевой. 

По методике Н.Г. Казанцевой были определены три  уровня 

интереса в целом к естественным наукам: «предметы не интересны», 

«ситуативный интерес» и «постоянный интерес». 

Обучающимся предлагалось определить, к какому из трех типов 
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они относят естественнонаучные дисциплины, и выявить причины, 

характеризующие отношение к предмету. 

Результаты определения уровня интереса обучающихся 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Уровень интереса обучающихся к естественным наукам 
Учебный 

год 

Предметы  

не интересны 

Ситуативный 

интерес 

Предмет интересен 

Количество 

обучающихся 
% 

Количество 

обучающихся 
% 

Количество 

обучающихся 
% 

2014–2015 3 12,5 16 66,7 5 20,8 

2015–2016 4 16,0 14 56,0 7 28,0 

2016–2017 3 13,0 12 52,2 8 34,8 

2017–2018 1 4,0 18 72,0 6 24,0 

2018–2019 3 12,0 11 44,0 11 44,0 

2019–2020 4 15,4 14 53,8 8 30,8 

Из табл. 1 видно, что на протяжении 6 лет ежегодно преобладает 

количество обучающихся с ситуативным интересом. Анализ анкет 

показывает, что чаще всего респонденты выбирали такие ответы, как 

«Товарищи интересуются этим предметом», «Предмет нужно знать 

всем», «Нравится, как преподает учитель»; для респондентов, вошедших 

в группу «Предмет интересен», наиболее частыми оказались варианты 

ответов «Предмет нужен для будущей работы», «Предмет занимательный», 

«Предмет влияет на изменение знаний об окружающем мире», «Получаю 

удовольствие при его изучении». У респондентов из группы «Предметы 

не интересны», чаще всего встречались два варианта ответов: «Родители 

считают этот предмет важным» и «Знания по предмету необходимы для 

поступления в университет». 

Таким образом, мы можем утверждать, что количество 

обучающихся, кому действительно интересны занятия в учреждении 

дополнительного образования, варьируется в интервале от 20,8 до  

44,0 %, однако большее количество респондентов, как было уже 

отмечено, имеют ситуативный интерес (от 44 до 72 %). Что касается 

обучающихся, посещающих дополнительные занятия по настоянию 

родителей, то их количество варьируется от 4 до 16 %. 

С целью формирования у обучающихся устойчивого интереса к 

естественным наукам, а также уменьшения количества респондентов в 

группе «Предметы не интересны» нами была предложена описанная 

выше интерактивная экскурсия. Данное мероприятие имело 

систематический характер и проводилось 1 раз в 2 месяца в соответствии 

с планом работы Центра детского экологического. 

После завершения цикла экскурсий проводилась повторная 

диагностика обучающихся, результаты которой отражены в табл. 2.  
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Таблица 2 

Уровень интереса обучающихся к естественным наукам 
Учебный год Предметы не 

интересны 

Ситуативный 

интерес 

Предмет 

интересен 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

% 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

% 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

% 

2014–2015 1 4,2 11 45,8 12 50,0 

2015–2016 2 8,0 10 40,0 13 52,0 

2016–2017 2 8,7 10 43,5 11 47,8 

2017–2018 – – 14 56,0 11 44,0 

2018–2019 1 4,0 10 40,0 14 56,0 

2019–2020 1 3,8 12 46,2 13 50,0 

Сопоставляя результаты табл. 1 и 2, можно сказать, что 

прослеживается четкая динамика снижения количества детей в категории 

«Предметы не интересны», в то же время наблюдается рост количества 

респондентов в группе «Предмет интересен». Что касается группы 

«Ситуативный интерес», то положительная динамика отмечается как в 

рамках отдельно взятого учебного года, так и в целом за 6 лет реализации 

интерактивной экскурсии.  

Наличие респондентов в группе «Предметы не интересны» 

объясняется по-прежнему тем, что у обучающихся сохраняется низкая 

заинтересованность в изучении естественных наук, но они им 

необходимы для дальнейшего поступления конкретно в медицинский вуз. 

Кроме того, в конце каждого учебного года педагоги проводят 

анкетирование обучающихся на предмет изучения их мнения об 

организации учебного процесса. Один из вопросов анкеты: «Какие 

мероприятия Вам запомнились больше всего и почему?» предлагает 

несколько альтернативных выборов, в том числе и интерактивную 

экскурсию «Экологический трамвай». За 6 лет 100 % обучающихся 

выбрали данный ответ, обосновывая его тем, что данное мероприятие 

является самым ярким, интересным, запоминающимся, увлекательным в 

образовательном процессе.  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что такая 

инновационная форма экологического образования, как экологический 

трамвай, способствует формированию бережного отношения к 

окружающей среде, любви к малой родине, экологического сознания 

подрастающего поколения, которое является базисом существования 

человечества в XXI веке.  
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ECOLOGICAL TRAM AS AN INNOVATIVE FORM  

OF INTERACTIVE EXCURSION 

N.V. Kalashnikov 

Children's Ecological Center of Chelyabinsk, Chelyabinsk 

The article discusses the innovative form of the interactive excursion 

«Ecological tram» that promotes ecological upbringing and education of the 

children, who study at Children’s ecological centre of Chelyabinsk. Created 

subject-spatial environment is considered as a necessary condition in 

organization of additional educational activities. Presented the results of the 

research that confirm positive dynamic of student’s cognitive interest formation 

in natural sciences. 
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ПРОПЕДЕВТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ 

Е.А. Кучина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь 

МБОУ СОШ № 17, г. Тверь 

Изучается проблема пропедевтики профессионального самоопределения 

в общеобразовательной школе с углубленным изучением предмета. 

Обоснована актуальность изучаемого вопроса. Представлены основные 

взгляды отечественных авторов в определении понятий «непрерывности 

профессионального самоопределения», «пропедевтики 

профессионального самоопределения». Рассмотрена взаимосвязь 

некоторых гибких навыков (soft skills) с метапредметными УУД в рамках 

ФГОС НОО. Сделан вывод о необходимости пропедевтики 

профессионального самоопределения личности растущего гражданина в 

младшем школьном возрасте. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение личности, 

непрерывность профессионального самоопределения личности, 

пропедевтика профессионального самоопределения младших школьников 

в общеобразовательных школах с углубленным изучением предмета, 

школа с углубленным изучением предмета, мягкие навыки (soft skills). 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 2019 – 2024 формулирует перед педагогической 

общественностью приоритеты развития российского образования, 

связанные с формированием эффективной системы профессионального 

самоопределения всех обучающихся, что особенно важно для подготовки 

ребенка к успешной самореализации в быстроменяющихся условиях 

современности [1]. Для выбора профессии обучающийся должен не 

только ориентироваться в мире современных профессий, но и научиться 

понимать свои сильные и слабые стороны, выстраивать свою траекторию 

развития. Проект «Билет в будущее» федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» содержит «систему мер по ранней профориентации по 

ознакомлению учащихся 6-11 классов с современными профессиями, 

определению профессиональных интересов детей, по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями» [2]. Федеральные проекты 

«Современная школа» и «Новые возможности для каждого» позволяют 

не только внедрить в российских школах новые методы обучения и 

воспитания, современные образовательные технологии, но и создать условия 

педагогическим работникам для непреюрывного обновления своих 
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профессиональных знаний, приобретения новых профессиональных 

навыков, компетенции в области цифровой экономики, необходимых для 

подготовки учащихся к успешному профессиональному самоопределению [1]. 

Система образования становится драйвером трансформации 

традиционного общества в цифровое. Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» нацелен на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды [1]. Цифровизация системы образования служит 

фундаментом цифровизации общества, влекущей за собой изменения в 

потребности и структуре рынка труда и требований к специалистам. 

Прежнему пониманию профессионализма как пожизненной 

приверженности той или иной профессиональной сфере, конкретной 

профессии, в которой постепенно накапливались знания, опыт, 

мастерство – приходит на смену мультипрофессионализм, 

предполагающий возможность и необходимость овладения человеком 

трудовыми функциями из нескольких видов профессиональной 

деятельности, в том числе из различных профессиональных областей.  

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» указывается, что одним из важнейших показателей 

эффективности модернизации российского образования является успешность 

профессиональной ориентации. Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования ориентирован 

на становление личностных характеристик выпускника («Портрет 

выпускника школы») и должен обеспечивать для каждого школьника 

возможность выбора профиля обучения, соответствующего склонностям 

и жизненным планам обучающихся средствами индивидуальных 

учебных планов, возможность участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Политико-правовые механизмы государства задают стратегический 

вектор развития современной школы в направлении профессионального 

самоопределения и профильного обучения школьников.  

В процессе самоопределения у растущего человека формируется 

целостная система представлений о мире, о самом себе, определяются 

жизненные смыслы (личностный, профессиональный, социальный, 

культурный, национальный, религиозный).  

Как отмечают исследователи, социальное и жизненное 

самоопределение очень близки по смыслу и проявляются через 

личностное и профессиональное самоопределение. С.Н. Чистякова 

утверждает: «не вызывает сомнения, что профессия человека определяет 

его образ жизни, а образ влияет на выбор профессии» [3]. 

Профессиональное самоопределение обучающегося (субъекта 

самоопределения) – начальный этап процесса профессионального 

развития личности. По мнению С.Н. Чистяковой, процесс самоопределения 

молодежи сложный, противоречивый и длительный. Сложность этого 
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процесса обусловливается «не только нелинейным развитием качеств 

личности, изменением индивидуального поведения, эмоционального 

состояния, продуктивной деятельности и других показателей развития 

личности, которые могут изменяться на протяжении всех этапов жизни 

человека» [4, с. 22]», но и влиянием родителей, сверстников, различных 

специалистов, средств массовой информации и т.п. Кроме этого, «сам 

выбор происходит между равнозначными альтернативными вариантами, 

и это всегда отказ от чего-то. Субъект сам должен разрешать эти 

противоречия (прежде всего внутренние)» [5, с. 40].  

Современными результатами изучения проблемы являются 

многовариантность концепций профессионального самоопределения и 

существуют разные подходы к научному исследованию особенностей 

этой системы. Учитывая длительность и отсроченность результата, есть 

разные мнения современных исследователей в области педагогики и 

психологии о периодизации процесса профессионального самоопределения. 

С.Н. Чистякова и Н.Ф. Родичев подчеркивают важность принципа 

непрерывности в процессе профессионального самоопределения, который 

ориентирован на обеспечение в образовательном процессе единства 

среднего, допрофессионального и профессионального образования во 

взаимосвязи с общекультурными, социальными и личностными запросами 

[4]. Таким образом, профессиональное самоопределение – непрерывный 

процесс развития прежде всего интегральных характеристик личности, с 

последующим включением процесса самоопределения, самопроектирования 

личности обучающегося, ведущего к профессиональному выбору.  

С.Н. Чистякова и Н.Ф. Родичев обозначают семь этапов 

профессионального самоопределения, особо отмечая младший 

школьный возраст (1–4 классы) как пропедевтический в контексте идеи 

непрерывности профессионального самоопределения [4]. 

Следовательно, пропедевтика профессионального самоопределения 

младших школьников является неотъемлемой частью процесса 

профессионального самоопределения в целом. 

Осуществленный анализ соответствующих результатов научных 

исследований дает возможность сделать следующие обобщения: 

 профессиональное самоопределение в начальной школе 

связано прежде всего с изучением мира профессий, с ролевыми играми, 

ориентированными на профессионально значимых для младшего 

школьника людей, формированием ценностного отношения к труду; 

 огромную роль в формировании предпочтений играет семья, 

поскольку профессиональное самоопределение растущего человека 

начинается с выбора родителями образовательного учреждения, в 

котором, по их мнению, обеспечиваются условия для формирования 

готовности к мотивированному выбору индивидуальной траектории 

профессионального выбора в перспективе. 
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Все это позволяет обосновать теоретическое представление о 

значимости пропедевтики непрерывного профессионального 

самоопределения младших школьников в контексте современных 

вызовов как социуму в целом, так и сфере образования (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Вызовы в сфере образования, влекущие потребность пропедевтики 

непрерывного профессионального самоопределения младших школьников в 

общеобразовательной школе с углубленным изучением предметов 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не делает различия между 

общеобразовательными учреждениями. Однако, каждое образовательное 

учреждение имеет возможность реализации образовательных программ 

углубленного изучения предметов. 

На протяжении последнего десятилетия, анализируя ответы 

родителей будущих младших школьников, поступающих в школу с 

углубленным изучением математики, можно сделать вывод, что, выбирая 

образовательное учреждение, в котором происходит углубленное 

изучение предмета на уровне основного и среднего общего образования, 

60% родителей дошкольников уже для себя приняли решение, в каком 

направлении должен развиваться их ребенок, основываясь на 

эмпирических выводах в отношении способностей своего ребенка. 

Вызовы в сфере образования, влекущие потребность пропедевтики 

непрерывного профессионального самоопределения младших школьников в 

общеобразовательной школе с углубленным изучением предметов 
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Таким образом, отдавая ребенка в школу с углубленным 

изучением предмета, родители предполагают: знание углубляемого 

предмета в будущем пригодится в жизни; углубление предметов 

позволит поступить в вуз на соответствующую специальность; ребенок 

будет учиться с сильными и мотивированными детьми.  

Родители возлагают на школу и педагогический коллектив 

надежды, связанные с ожидаемым для семьи уровнем обученности 

ребенка по углубляемым предметам, академической готовности и 

воспитанности, формулируют требования к подготовке ребенка к 

будущему профессиональному выбору. Это означает, что в процессе 

обучения в общеобразовательной организации для обучающегося 

должен быть задан вектор развития, как будущего человека – 

профессионала, который, по мнению Е. А. Климова, не просто обладает 

неким высоким уровнем знаний, умений и результатов, проявляющихся 

в данной области деятельности, а имеет определённую системную 

организацию сознания, психики человека-профессионала [6]. 

Современный профессионал – это человек, владеющий не только 

профессиональными навыками (hard skills), но и надпрофессиональными 

навыками soft skills, необходимые человеку любой специальности 

современного рынка труда. В 2016 г. на Всемирном экономическом форуме 

в Давосе были сформулированы 10 гибких навыков будущего, которые к 

2020 г. понадобятся специалисту в любой профессии: «умение решать 

комплексные задачи; критическое мышление; творческое мышление; 

умение управлять людьми; умение работать в команде; способность 

распознавать свои и чужие эмоции, управлять ими; умение формировать 

суждения и принимать решения; клиентоориентированность; ведение 

переговоров; переключение с одной задачи на другую» [7, с. 14–15]. 

В настоящее время soft skills представляют собой комплекс 

навыков или компетенций, которые можно было бы обозначить как 

метапредметные или общие для различных видов деятельности, «и 

включают в себя некоторые основные черты когнитивной и в целом 

интеллектуальной деятельности, эмоционального интеллекта, 

управления собственной деятельностью и продуктивного 

взаимодействия с другими людьми» [7, с. 14].  

Некоторые навыки soft skills можно соотнести с метапредметными 

УУД в рамках ФГОС НОО. Ключевым целям начального общего 

образования «соответствуют следующие виды УУД: личностные; 

регулятивные; познавательные; коммуникативные» [8, с. 11]. 

Обучение в школе с углубленным изучением математики для 

успешного обучения требует уже на уровне начального общего 

образования развитие вышеуказанных навыков. Поэтому в рамках 

исследования выделены основные навыки, необходимые для успешного 

усвоения программы углубленного изучения предмета: мышление; 
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коммуникативные навыки; эмоциональный интеллект; умение учиться и 

трудиться (как интегральная характеристика «умения решать 

комплексные задачи» и «переключаться с одной задачи на другую»); 

скорость и внимание (как интегральная характеристика «умения 

принимать решения» и «переключаться с одной задачи на другую»). 

В табл. 1 сопоставлены гибкие навыки (soft skills) и УУД 

обучающегося начальных классов: 

Таблица 1 
Сопоставление гибких навыков и УУД обучающегося начальных классов 

Гибкие навыки (soft skills) УУД обучающегося начальных классов 

Мышление Познавательные УУД 

Коммуникативные навыки Коммуникативные УУД 

Эмоциональный интеллект Коммуникативные УУД 

Умение учиться и трудиться Познавательные УУД, регулятивные УУД 

Скорость и внимание Познавательные УУД, регулятивные УУД 

В процессе пропедевтики профессионального самоопределения 

обучающегося в школе с углубленным изучением предмета проявляются 

следующие контексты: явный, когда обучающихся знакомяться с миром 

профессий, осуществляют первые профессиональные пробы; неявный, 

когда обучающиеся готовятся через последовательность ситуаций и 

формируют в себе качества (soft skills), необходимые для мира профессий. 

На основе проведённых исследований можно сделать вывод, что 

пропедевтический этап процесса профессионального самоопределения 

растущего гражданина важен не только для «формирования у младших 

школьников любви и добросовестного отношения к труду, понимания 

его роли в жизни человека и общества» [9, с. 47]. Важность 

пропедевтического этапа процесса профессионального самоопределения 

школьников определяется сформированностью у учащихся начальных 

классов знаниевой компетенции и гибких навыков (soft skills), 

позволяющих успешно пройти отбор (после завершения обучения младших 

школьников в 4 классе) в классы с углубленным изучением предмета. 

Таким образом, в непрерывном процессе профессионального 

самоопределения личности растущего гражданина младший школьный 

возраст, учитывая особенности психо-физического развития ребенка, 

благоприятен для пропедевтики развития гибких навыков (soft skills).  
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АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

А.И. Лычагин 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет  

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», Липецк 

Рассмотрена необходимость вовлечения молодежи в инновационную 

проектную деятельность. Проанализирована проблема участия 

школьника в разработке инновационного проекта. Рассмотрена роль 

наставника при работе над проектом. Проанализирована проблема 

подготовки наставника как субъекта инновационной проектной 

деятельности. Объяснена необходимость проведения подобной работы 

для будущих учителей технологии. Обоснована необходимость 

совершенствования процесса обучения 3D-моделированию. Предложен 

алгоритм разработки инновационного проекта и раскрыты его 

составляющие элементы. Приведены преимущества предлагаемого 

алгоритма разработки инновационного проекта в сочетании с 

использованием 3D-моделирования. 

Ключевые слова: инновационно-проектная деятельность, 3D-моделирование, 

будущие учителя технологии, инновационный проект, наставничество. 

В мае 2018 года был опубликован Указ Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» [5], отдельная часть которого содержала ряд 

задач, реализуемых в рамках национального проекта в сфере 

образования. Наряду с обновлением содержания предметной области 

«Технология» были поставлены задачи выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. Еще одной 

задачей стало создание условий для развития наставничества, исходя 

из чего подготовка будущих учителей технологии в условиях 

обновления содержания предметной области «Технология» приобрела 

актуальность. Помимо этого, особое внимание государство стало 

уделять вовлечению молодежи в инновационно-проектную 

деятельность. В рамках поддержки этого направления существуют 

такие программы, как: «ШУСТРИК», «ИнноШкольник» от Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере, «Сириус.Лето», «Большие вызовы». Участие школьников в 

различных направлениях, заложенных в эти программы, обусловлено 

обязательным наличием углубленных профильных знаний, таких как 

3D-моделирование, программирование, 3D-печать, большие данные и т.д. 

Однако даже в случае соответствия знаний учащегося тематике 

проекта школьник может испытывать трудности при осуществлении 
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исследовательской деятельности, направленной на разработку 

собственного проекта, поскольку процедура разработки новаторского 

решения требует организованного подхода и самое главное опыта 

работы с инновационными проектами. Но из-за отсутствия такого 

опыта, учащийся может нуждаться в помощи опытного наставника. 

Участие наставника в разработке инновационного проекта ученика 

может послужить решением данной проблемы. Так, например, работа 

над проектами в рамках программы «Сириус.Лето» предполагает, что 

команда школьников выбирает интересующий их проект, после чего 

закрепленный за проектом наставник помогает ребятам, курируя и 

организовывая их работу. Развитие наставничества, выделенное в 

качестве задачи, реализуемой в рамках национального проекта в сфере 

образования [5], активно поддерживается со стороны сферы 

образования. Так, например, в Письме Министерства просвещения 

Российской Федерации «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций» [3] были указаны 

методические рекомендации по внедрению целевой модели 

наставничества. Также данное Письмо включает в себя список 

терминов, раскрывающих основные понятия, формы наставничества и 

критерии, описывающие группы лиц, попадающих под определение 

«наставник» [3]. К примеру, студент, будущий учитель технологии, 

относится к данной категории и может быть наставником для 

школьников, принимающих участие в инновационных проектах. 

В этой ситуации подготовка наставника приобретает особенное 

значение. В Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях РФ, реализующих 

основные общеобразовательные программы, рассматривается вопрос 

подготовки кадров. Один из пунктов его – аспект профессиональной 

переподготовки в области образования, в рамках которого 

предполагается развитие института наставничества [3]. 

Студент, будущий учитель технологии, как будущий наставник 

в сфере инновационной проектной деятельности, помимо 

определенных актуальных технических компетенций, также должен 

обладать и собственным опытом разработки инновационных 

проектов. В начале своей профессиональной подготовки учащийся не 

обладает этим опытом, в связи с чем он может иметь сниженную 

мотивацию при работе над инновационным проектом.  

Еще одной трудностью, встречающейся при разработке 

проекта, является техническая сложность поставленной задачи. При 

постановке задачи, выходящей за рамки субъективного опыта, учащийся 

будет испытывать трудности при осуществлении исследовательской 

деятельности или прикладной, если речь идет о проекте, 

подразумевающем изготовление некой установки. Так, О.Н. Рябенко 
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отмечает, что конструирование различных предметов по 

собственному замыслу может вызывать затруднения у подростков. На 

примере учеников 11 класса ученый утверждает, что школьники «не 

могут самостоятельно сконструировать различные механизмы и 

оборудование. У них нет необходимых для этой цели знаний и опыта. 

Успех здесь может прийти только после ознакомления учащихся с 

различными конструктивными решениями, объектами техники» [4, с. 

247]. Инновационные проекты, связанные с конструированием, могут 

отличаться технической сложностью и затрагивают сферы предметной 

области «Технология», требующие углубленных знаний или умений. 

Одной из таких сфер является 3D-моделирование, при помощи него 

учащийся может разработать технически сложный объект. Однако 

знаний богатого инструментария, предоставляемого современным 

программным обеспечением, предназначенным для создания 3D-

модели, бывает недостаточно, поскольку учащемуся может не хватать 

умения применять их для правильного построения 3D-модели.  

Для того чтобы не допускать подобных ситуаций, процесс 

обучения 3D-моделированию следует дополнить определенными 

алгоритмами, включающими в себя поэтапную разработку эскизов и 

чертежей будущего устройства, где каждый шаг, совершаемый 

учащимся, будет способствовать решению поставленной задачи. 

Обучение 3D-моделированию необходимо при разработке объекта, в 

особенности в случае, подразумевающем новизну конструкции и его 

узлов, и нуждается в совершенствовании в силу неприменимости 

общепринятого подхода к обучению 3D-моделированию. 

А.В. Евтехова утверждает, что «при разработке или выборе 

конструкции изделия, технологии его обработки, наладке 

оборудования, приспособлений и инструментов, а также в процессе 

его изготовления каждый параметр качества детали выступает для 

учащихся как специальная задача анализа, планирования, выполнения 

и контроля» [1, с. 19]. Работу учащегося над творческим проектом 

исследователь делит на восемь этапов, следуя которым школьник под 

руководством учителя выполняет творческий проект, реализуя его от 

поиска темы до защиты проекта в рамках класса или олимпиады [1]. 

Принятые во внимание проблемы позволяют сделать вывод, 

что для достижения лучшего результата при разработке устройства 

необходимо сфокусироваться на организационной части разработки 

проекта и выстраивать работу по определенному алгоритму, который 

поможет избежать большей части организационных препятствий и 

позволит сократить время реализации идеи, являющейся основой 

проекта, до её конкретного материального воплощения. 

Опираясь на изученный педагогический опыт, а также на 

наблюдения, проведенные в ходе совместной работы со студентами, 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2021. № 2 (55) 

- 203 - 

 

будущими учителями технологии, в ЛГПУ им. Семенова-Тян-

Шанского, мы предлагаем алгоритм разработки инновационного 

проекта, распространяющийся на этап подготовки идеи, лежащей в 

основе творческой задумки. Данный алгоритм направлен на 

формирование организованного подхода студента к работе, не 

включает в себя выбор темы проекта и процесс изготовления реальной 

модели. Предлагаемый алгоритм состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе разработки инновационного проекта, 

преподаватель совместно со студентом проводит проблемную беседу, 

целью которой является разработка эскиза будущего изделия. В ходе 

проблемной беседы вырабатывается компоновка будущего 

устройства, направленного на выполнение определенной задачи или 

на решение определенной проблемы. На данном этапе разработки речь 

идет о приблизительном представлении о будущем устройстве, 

поскольку у концепции на ранней стадии разработки нет четких 

характеристик, свойств и размеров. В ходе проблемной беседы 

определяются функции устройства, технология или способ его работы. 

Второй этап подразумевает формирование списка 

унифицированных и уникальных деталей. Данная мера закладывает 

основу для перехода от приблизительного представления модели 

будущего устройства к конкретному представлению будущей модели. 

Эскиз, разработанный студентом, подвергается дифференцированию 

на составные элементы и анализу каждого элемента в отдельности. 

При помощи постановки ряда вопросов педагог и студент 

классифицируют элементы устройства на те, которые можно 

использовать, не прибегая к их изготовлению, и те, которые 

необходимо будет изготовить для воплощения устройства в реальном 

виде. Дополнением к такой классификации могут стать вопросы, 

ставящие перед студентом задачу использования известных деталей 

для выполнения той или иной функции.  

Таким образом, модель, характеризуемая приблизительными 

представлениями студента, частично приобретает конкретные 

свойства, характеристики и размеры, что, в свою очередь, упрощает 

восприятие будущим учителем технологии своего проекта. Этот этап 

оказывает значительное влияние на понимание студентом своего 

проекта, однако основные требования предъявляются, прежде всего, к 

педагогу, поскольку обширные знания о механизмах и видах 

унифицированных деталей являются основным фактором успешности 

данного этапа. Следует отметить и то, что смекалка и творческий 

подход в том числе определяют успех данного этапа, так как нередким 

явлением при работе над инновационными проектами является 

нестандартное применение унифицированной детали, отличное от её 

прямого назначения. В ходе составления списка, детали из разряда 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2021. № 2 (55) 

- 204 - 

 

унифицированных вносят конкретику в концепцию установки, в то 

время как детали из разряда уникальных все еще имеют 

приблизительные характеристики и не несут подробной информации 

о своих свойствах, характеристиках и размерах. С.М. Шабалов в 

предложенной им модели работы отдельным этапом выделил 

«восполнение недостающего звена» [6]. Уникальные детали в 

будущей установке будут играть роль этого «недостающего звена». 

Согласно предложенному алгоритму работы над проектом, процесс 

восполнения этого звена приведет будущее устройство в состояние 

системы, состоящей из взаимосвязанных друг с другом элементов. 

Особенностью данного этапа является то, что информация о 

размерах деталей, определенных студентом и преподавателем как 

унифицированных, при отображении на эскизе в совокупности с 

остальными деталями из списка позволяет провести анализ конструкции 

будущего устройства и сформировать первые представления об 

основных геометрических характеристиках разрабатываемого объекта. 

Третий этап, определение ограничивающих условий, включает в 

себя подробный анализ будущей установки с учетом условий, в 

которых она будет выполнять задачу, на решение которой она 

направлена. К таким условиям можно отнести не только условия 

среды, но и воздействие различных факторов на установку или 

отдельные её детали. Сформированное благодаря составлению списка 

унифицированных деталей представление о будущем устройстве дает 

достаточно возможностей для проведения мысленного эксперимента. 

Анализ унифицированных деталей с точки зрения их физических 

свойств позволяет студенту и преподавателю рассмотреть будущее 

устройство с точки зрения сил, применяемых к разрабатываемому 

объекту. Данный этап может быть реализован в формате беседы с 

использованием контрольных вопросов. 

На четвертом этапе осуществляется подробный анализ влияния 

ограничивающих условий на каждую деталь. Целью данного этапа 

является оценка влияния выявленных на предыдущем этапе условий 

на каждую деталь в отдельности с целью выявления большей части 

проблем будущего устройства на ранних этапах разработки. Также в 

случае разработки установки, представляющей из себя систему 

подвижных взаимосвязанных деталей, ограничивающими условиями 

могут быть в том числе и сами детали. Так, например, расположение 

одной детали в установке может мешать работе другой детали, что 

создаёт ограничивающие условия, определяющие особенные требования 

к размерам, форме или взаимному расположению конфликтующих 

деталей. На данном этапе информация о свойствах, характеристиках и 

размерах деталей, как унифицированных, так и уникальных, начинает 

дополняться. Эффект такого анализа также зависит от опыта и 



Вестник Тверского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». 2021. № 2 (55) 

- 205 - 

 

внимательности педагога. Пример, демонстрируемый педагогом на 

этом этапе, может оказать положительное влияние на мотивацию 

студента при разработке инновационного проекта. 

Пятый этап включает в себя выявление требований к 

уникальным деталям. Поскольку подробный анализ ограничивающих 

условий и их влияния на каждую деталь формирует конкретные 

требования для работоспособности устройства, а информация о 

свойствах, характеристиках и размерах позволяет предметно 

изображать устройство и взаимодействие составляющих его деталей, 

работа над проектом на данном этапе является наиболее сложной и в 

то же время продуктивной. В ходе данного этапа студент с 

преподавателем могут делать эскизы самого устройства, отдельных 

его узлов и деталей, делая необходимые пометки, характеризующие 

выявленные требования. На данном этапе могут быть определены 

материалы, необходимые для изготовления уникальных деталей 

устройства. Это обстоятельство вносит дополнительную информацию 

о свойствах, характеристиках и размерах, поскольку материалы, 

выбранные для изготовления уникальных деталей, обладают своими 

собственными характеристиками и свойствами. Отдельные 

конструкционные материалы, доступные в продаже, отпускаются в 

определенных размерах, в связи с чем такая информация может 

одновременно дать понимание размеров будущей уникальной детали 

и предъявить новые ограничивающие условия в случае несоответствия 

отпускных размеров поставленной задаче. Таким образом, данный 

этап максимально дополняет общую концепцию разрабатываемого 

устройства, что положительно влияет на восприятие будущим 

учителем технологии работы над инновационным проектом. 

Шестой этап подразумевает разработку окончательного 

варианта эскиза будущего изделия. Детали, из которых состоит 

устройство, приведены во взаимное расположение при помощи 

эскизов, проанализированы и преобразованы к моменту реализации 

данного этапа. Это позволяет разработать в виде эскиза окончательный 

вариант будущего устройства. Опираясь на полученную ранее 

информацию о свойствах, характеристиках и размерах, известных к 

данному моменту, студентом может быть определена также остальная 

неизвестная к данному моменту информация. Данный этап имеет 

огромное значение, так как в процессе его реализации студент и 

преподаватель могут, помимо функциональной модели, разработать 

дизайн будущего устройства, придав проекту эстетичный внешний 

вид. Благодаря тому, что к моменту реализации этого этапа 

определена общая компоновка, размеры, материалы и свойства 

будущего устройства, будущий учитель технологии совместно с 

преподавателем могут выбрать методы обработки материалов, 
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способы изготовления деталей, подготовить список необходимого 

инструмента и расходных материалов.  

Итоговым этапом является подготовка деталировочных 

чертежей с размерами, что вплотную приближает студента к этапу 

изготовления устройства в материальном виде. Готовая компоновка 

будущего устройства, представленная в виде конструкторской 

документации, может дать представление о виде материала, 

используемого для изготовления той или иной детали, его количестве, 

методах его обработки, технологии изготовления и сборки отдельных 

деталей. Располагая такой информацией, студент может 

самостоятельно определить приоритетные задачи и спланировать весь 

процесс изготовления будущего устройства заранее. 

При условии возможности использования ЧПУ-оборудования 

для изготовления необходимых элементов разрабатываемого проекта 

данный шаг является отправной точкой для создания 3D-модели 

будущего устройства при помощи CAD-систем. Это, в свою очередь, 

дает следующие преимущества: возможности увидеть устройство в 

изометрии или со сложных ракурсов на ранних этапах разработки; 

точно вычислить неизвестные размеры благодаря измерительным 

инструментам внутри программы; проверки гипотез благодаря 

взаимодействию с 3D-моделью внутри программы; углубленного 

изучения конструкции и её особенностей до изготовления устройства 

в материальном виде; подготовки необходимых 3D-моделей деталей, 

предназначенных для изготовления на оборудовании с ЧПУ; 

автоматической подготовки деталировочных чертежей; разработки 

дизайнерского оформления проекта на ранних этапах разработки, 

использовать несколько вариантов оформления. 

Предлагаемый алгоритм разработки инновационного проекта 

был апробирован в ФГБОУ ВО «ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского» на кафедре технологии и технического творчества в ходе 

совместной работы со студентами, будущими учителями технологии, 

над инновационными проектами. Отмечено, что подробная поэтапная 

проработка каждого инновационного проекта в соответствии с 

предложенным алгоритмом позволяет сократить время разработки и 

повысить мотивацию студентов к активному участию в работе над 

собственным проектом и ведением его к завершению. Использование 

предложенного алгоритма в сочетании с 3D-моделированием 

позволяет студентам успешно разрабатывать технически сложные проекты. 
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The necessity of involving young people in innovative project activities is 

considered. The problem of student participation in the development of an 

innovative project is analyzed.  

The role of a mentor when working on a project is considered. The problem of 

training a mentor as a subject of innovative project activity is analyzed. The 

necessity of carrying out such work for future technology teachers is explained. 

The necessity of improving the process of teaching 3D-modeling has been 

substantiated. An algorithm for the development of an innovative project is 

proposed and its constituent elements are disclosed.  

The advantages of the proposed algorithm for the development of an innovative 

project in combination with the use of 3D modeling are given. 
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Рассматривается европейская практика внедрения и совершенствования 

современных механизмов оценки качества профессионального 

образования и обучения. Анализ проведен с позиций менеджмента 

качества в контексте интеграционных процессов, происходящих в мире, 

что и определяет новизну исследования. В соответствии с поставленной 

целью в работе отражены наиболее актуальные модели оценки качества, 

принятые в странах ЕС, обобщен передовой опыт реализации этих 

моделей на национальном уровне, а также предлагаются рекомендации по 

практическому использованию зарубежных подходов в российской 

системе профессионального образования и обучения.  

Ключевые слова: профессиональное образование и обучение (ПОО), 

международный опыт, обеспечение качества, менеджмент качества, 

система оценки качества. 

Актуальность данного исследования обусловлена двумя 

основными факторами: с одной стороны, пониманием особой роли 

образования в формировании современной экономики, а с другой – 

интеграционными процессами, происходящими в странах Евросоюза. В 

этих условиях подготовка квалифицированных специалистов, способных 

реализовать свой потенциал, обеспечить достойное качество жизни и 

быть востребованным на международном рынке труда, требует постоянного 

совершенствования механизмов, гарантирующих получение будущими 

работниками профессиональных компетенций, соответствующих 

международным требованиям. Инициированная Копенгагенским 

соглашением стратегия обеспечения качества профобразования с 

акцентом на обмен моделями и методами последовательно 

реализовывалась в странах ЕС в течение последних десятилетий и на 

сегодняшний день дала ряд наработок, внедренных на национальном 

уровне в странах-участницах. Продолжением этой работы стали 

сформулированные в Рижских соглашениях 2015 г. среднесрочные цели 

до 2020 г. Полученные последние результаты представляют большой 

практический интерес, поскольку отражают практический опыт 

реализации современных моделей и механизмов обеспечения качества и 

позволяют определить новые ориентиры для совершенствования всех ее 

компонентов, включая систему оценки качества. Изучение и анализ 
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данного опыта, составляющие цель исследования, могут быть полезны в 

совершенствовании механизмов российской системы оценки качества, 

что особенно важно в контексте вхождения России в международное 

экономическое пространство.  

К изучению механизмов оценки качества профессионального 

образования обращались многие исследователи. Так, например,  

А.А. Муравьева и О.Н. Олейникова дают обзор международных трендов 

в области управления качеством профобразования, рассматривая 

«вопросы оценки в качестве одного из основных элементов управления 

качеством» [3, с. 51]. С.И. Назарова рассматривает «качество образования и 

контроль качества как важнейшие элементы функционирования и 

управления образовательными системами» [4, с. 55]. «Попытка выявления 

вектора развития европейского ПОО для постановки новых акцентов 

международного взаимодействия и развития отечественного ПОО, его 

интеграции в европейское профессиональное пространство и рынок 

труда» предпринята О.Н. Олейниковой, Ю.Н. Рединой и Ю.В. Маркеловой 

[6, с. 113]. Г.В. Можаева описала опыт адаптации европейских моделей 

для сферы ПО [2]. С различных позиций рассматривается международная 

практика в статьях Т.В. Третьяковой, С.А. Орлова, С.Ю. Трапицына и др. 

Однако постоянное совершенствование моделей и механизмов 

обеспечения качества, а также результаты их внедрения на национальном 

уровне странами ЕС говорят о необходимости проведения данного 

исследования и его научной новизне. 

Методологическую основу исследования составляет 

общенаучный принцип объективности, метод контент-анализа, 

сравнительно-аналитический метод, системный и контекстуальный 

подходы, изучение международных докладов и публикаций. Отбор 

материалов осуществлялся в соответствии с целью и задачами 

исследования. Критериями отбора материала выступали степень их 

актуальности, надежности и достоверности.  

Теоретической основой исследования являются общенаучные и 

профильные исследования: основные подходы к управлению качеством 

описаны в работах таких авторов, как С.Л. Данильченко, А.Н. Лейбович 

и др.; принципы менеджмента и стандартизации в системе образования 

изложены в работах Н.Н. Аниськиной, Е.Н. Слесарева и др.; 

международный опыт представлен в исследованиях Ю.В. Маркеловой, 

А.А. Муравьевой, О.Н. Олейниковой, Ю.Н. Рединой и др.; актуальные 

европейские тенденции отражены в материалах международных 

организаций, таких как Европейский центр по развитию 

профессионального образования (СEDEFOP), Европейский фонд 

образования (ETF), Европейская сеть по обеспечению качества 

профессионального образования и обучения (EQAVET) и пр. 

Изучение материалов последних международных соглашений в 
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области ПО (Маастрихт (2004), Хельсинки (2006), Бордо (2008), Турин 

(2009), Брюгге (2010), Рига (2015)) показало устойчивую тенденцию 

совершенствования механизмов обеспечения качества. Наиболее 

перспективными разработками ЕС в области профессионального 

образования и обучения можно считать создание Общей рамки 

обеспечения качества (CQAF), Европейской рамки квалификаций (EQF), 

Европейской системы зачетных единиц профессионального образования 

и обучения (ECVET), Европейской сети обеспечения качества ПОО 

(EQAVET), а также разработку Рекомендаций Совета по европейской 

рамочной программе качества. 

В настоящее время для эффективного управления качеством в 

сфере образования принято использовать системы менеджмента качества 

(СМК), центральным элементом которых является оценка качества. 

Сегодня в странах ЕС реализуются три основные модели: модель 

системы качества, основанная на стандарте ISO 9001, модель 

совершенства Европейского фонда менеджмента качества (EFQM) и 

модель Европейской сети обеспечения качества в профессиональном 

образовании (EQAVET). Сравнение этих моделей показывает, что все 

они базируются на процессном подходе, в каждой заложено стремление 

к улучшению качества, удовлетворение потребности заинтересованных 

сторон, а в качестве методологии применен цикл PDCA. Несмотря на то 

что все эти модели хорошо зарекомендовали себя в сфере 

образовательных услуг, для сферы ПО наиболее перспективной является 

разработанная в 2009 г. модель EQAVET, поскольку только она 

изначально ориентирована на образование и предлагает практические 

методы и инструменты измерения и обеспечения качества. 

Анализ практического применения этих моделей был проведен на 

примере ряда европейских стран (Финляндии, Швеции, Дании, Австрии 

и др.), демонстрирующих, по данным международных организаций 

(CEDEFOP, EQAVET, Финского национального агентства по образованию 

и др.), устойчивый прогресс в сфере профессионального образования и 

обучения.  Были рассмотрены такие аспекты управления качеством ПО, 

как проблемы внедрения систем обеспечения качества на национальном 

уровне, процедуры проведения внутренней и внешней оценки, а также 

важность систематического и всестороннего подхода к качеству.  

Ставший показательным финский опыт демонстрирует, как 

возведенное в ранг государственных приоритетов совершенствование 

образовательной системы превратило Финляндию «в современное 

государство всеобщего благосостояния с динамичной экономикой за 

сравнительно небольшой промежуток времени» [7, с. 177]. Комплексный 

подход к реформированию системы профобразования привел к тому, что 

за последние десятилетия в этой стране была сформирована качественная 

сеть ПОО, приняты рекомендации по управлению качеством и стратегия 
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в области качества для ПОО; внедрен комплексный национальный 

подход к обеспечению качества для всех уровней ПОО и обучения на 

рабочем месте; требования, связанные с качеством, стали частью 

законодательства ПОО; руководящие принципы и национальные цели на 

уровне провайдеров способствовали формированию культуры 

постоянного совершенствования. 

Образовательные учреждения обязаны самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности и участвовать во внешней оценке. Оценка 

на местах способствует демократическому и осознанному принятию 

решений, а также поддерживает развитие ориентированных на клиента 

услуг профессионального обучения, отвечающих потребностям в 

профессиональных умениях. Национальная внешняя оценка проводится 

независимым оценочным органом при Министерстве образования и 

культуры и предоставляет информацию для принятия парламентских 

решений на национальном уровне и для разработки национальных 

руководящих принципов политики в области образования и обучения; 

проводит отмечаемые наградами демонстрации умений, составляющие 

основу национальной оценки и мониторинга результатов обучения; 

осуществляет постоянное отслеживание индивидуальных путей 

обучения и карьеры выпускников на рынке труда на основе соглашения 

с органами образования и труда с целью получения обратной связи; 

налаживает систему прогнозирования умений – предоставление 

государственным органам рекомендаций по новым потребностям 

развития и сотрудничеству между миром труда и образования [8]. 

Для обеспечения качества в Финляндии используются механизмы 

модели EQAVET. В период 2017–2019 гг. использовалось 

финансирование Erasmus+ для обеспечения соответствия реформ ПОО 

новым элементам EQAVET+, таким как «обеспечение качества 

квалификационного проектирования, оценки и сертификации в IVET; 

обновление критериев экспертных оценок в финском ПОО; 

распространение результатов Erasmus+ среди поставщиков ПОО; 

организация ознакомительных поездок по различным темам» [8, с. 16]. 

В Швеции национальный подход к обеспечению качества был 

разработан и представлен в Законе об образовании 2010 года. По данным 

отчета CEDEFOP [9, с 14], для повышения качества разработаны 

процедуры внутренней и внешней оценки провайдеров ПОО; 

Национальным агентством по образованию для провайдеров 

разработаны руководящие принципы проведения внутренней оценки и 

поддержка систематической качественной работы; анализ качества 

основан на достижениях учащихся; внедрена первая действующая версия 

шведской национальной системы квалификаций; статистическим 

управлением Швеции и Национальным агентством по образованию 

организована система сбора информации о переходе студентов на рынок 
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труда для лучшего планирования стратегии развития ПОО; регулярно 

проводится оценка спроса и предложения на рынке труда в области 

профессиональной подготовки (EEPO, 2015); для мониторинга качества 

используются индикаторы EQAVET. 

В Дании национальный подход к обеспечению качества был 

сформирован независимо от европейской системы обеспечения качества 

(EQAVET), хотя датская система совместима с EQAVET. Официально 

национальный подход был согласован и завершен к 2008 году. 

Самооценка считается основой датского подхода к обеспечению 

качества. Национальный инструмент самооценки под названием vis 

kvalitet был разработан в конце 1990-х годов и вступил в действие в  

2000 году. Он является обязательным элементом самооценки и измеряет 

удовлетворенность участников предоставленным обучением [10]. 

Законодательство в области ПОО требует от всех провайдеров 

создать систему обеспечения качества для постоянного развития. 

Провайдеры могут выбрать свою собственную концепцию качества, 

однако они также должны представлять отчет о самооценке и ежегодный 

план действий по улучшению качества.  

Кроме этого, проводится систематическое отслеживание 

выпускников ПОО. На основе мониторинга уровня занятости студентов 

по завершении обучения публикуются прогнозы потребностей рынка 

труда в отношении квалификаций ПОО (EEPO, 2014). 

Аналогичные тенденции наблюдаются и в других странах ЕС (в 

Австрии, Италии, Эстонии и пр.). Отчеты CEDEFOP по реализации 

странами ЕС Рижских заключений позволяют говорить об успешности 

данных методов. 

Проведение данного анализа представляет интерес в контексте 

ситуации, сложившейся в системе российского профессионального 

образования. Как и в странах Европы, в РФ особое внимание уделяется 

созданию и внедрению на национальном уровне систем обеспечения 

качества образования. Для осуществления оценки качества разработана 

общероссийская система оценки качества образования (ОСОКО), в 

целом отражающая европейский подход к данной процедуре. В ее основу 

«были положены модели систем качества, разработанные Европейской 

сетью (Ассоциацией) гарантии качества (ENQA) на основе стандартов по 

менеджменту качества серии ISO 9000: 2000 (ГОСТ Р ИСО 9000-2001), а 

также модели самооценки "Совершенства деятельности ОУ", 

гармонизированной с моделью Европейского фонда по менеджменту 

качества (EFQM)» [1, с. 11]. 

Очевидно, что для успешного функционирования подобной 

системы должны быть разработаны как внешние, так и внутренние 

механизмы обеспечения качества образования, а также «единая 

многоуровневая рамка квалификаций, отраслевые профессиональные и 
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квалификационные стандарты, единые требования к качеству процесса 

обучения, единые требования к качеству процесса аккредитации, 

общегосударственная организация, направляющая и координирующая 

деятельность организационных структур различных уровней 

управления, ответственных за вопросы качества профессионального 

образования, и многое другое» [5, с. 28]. Также очевидно, что работа над 

повышением качества образования должна носить системный и глубокий 

характер.  Однако на практике в большинстве случаев преобладает 

формальный подход, отмечается низкий уровень вовлеченности 

российских образовательных организаций в данный процесс, что, по 

мнению Г.В. Можаевой, может быть связано с «отсутствием четко 

выраженной позиции российских образовательных ведомств к 

европейским моделям качества и участию в процессе адаптации 

европейской модели под российскую действительность» [2, с. 30]. 

Примером глубокого подхода к изменениям системы 

профобразования может служить описанный выше опыт европейских 

государств, заложивших в основу реформирования переход от 

понимания качества образования как «способности выпускника 

внедриться на рынок занятости» к оценке качества на основе понятия 

«польза для общества». 

На основании проведенного анализа европейского опыта оценки 

качества профобразования можно сделать следующие выводы: цель 

оценки качества профессионального образования заключается в 

стимулировании развития и повышении надежности профессионального 

образования; большинство провайдеров ПОО рассматривают систему 

менеджмента качества как ключ к успеху. Наиболее перспективной и 

адаптированной для сферы ПОО можно считать модель сети EQAVET, 

содержащую критерии и индикаторы для постоянного совершенствования; 

жизненно важной частью обеспечения качества является сотрудничество 

между провайдерами образовательных услуг и рынком труда. Наряду с 

отслеживанием выпускников и прогнозированием потребностей 

государства в рабочей силе оно позволяет осуществлять обратную связь 

и корректировать деятельность образовательных организаций; наиболее 

эффективным механизмом контроля качества признано проведение 

внутренней и внешней оценки. Оценка проводится с целью выявления 

слабых мест образовательного заведения, ее результаты публикуются и 

используются для дальнейшего совершенствования. 

Изучение и анализ международного опыта и разумное внедрение 

эффективных механизмов обеспечения и оценки качества ПОО, 

разработанных странами ЕС, на российской почве также могут 

способствовать существенному улучшению качества отечественного 

образования, более активному участию российских учебных заведений в 

общеевропейских образовательных программах и адекватному переносу 
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положительного зарубежного опыта на российские реалии при 

обязательном сохранении уникальности и ценности отечественной 

системы профессионального образования. В связи с этим для 

отечественного профессионального образования можно рекомендовать: 

 осуществлять выбор модели системы качества на основе 

анализа передового опыта с позиции наибольшей эффективности для 

каждого конкретного профессионального образовательного учреждения 

в части повышения качества ведения образовательной деятельности и 

подготовки востребованного и конкурентоспособного выпускника;  

 учитывать национальные особенности направлений и этапов 

оценки качества образования (приоритетные региональные показатели 

качества образования, субъекты, объекты, основные потребители и т.п.) 

при внедрении наиболее эффективных моделей управления качеством; 

 совершенствовать внешнюю оценку качества 

профессионального образования на основе более широкого участия в ней 

общественных и профессиональных организаций, формируя критерии 

объективной внешней оценки на принципах взаимодействия рынка труда 

и сферы образования, а также добиваться прозрачности ее результатов; 

 совершенствовать внутренние механизмы гарантии качества 

образования, обеспечиваемые самими профессиональными 

образовательными учреждениями; 

 использовать результаты внутренней и внешней оценки как 

механизмы постоянного совершенствования качества образования. 
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The article identifies the European practice of implementation and improving 

modern mechanisms of quality assessment in vocational education and training. 

The analysis was carried out based on the quality management issues in the 

context of integration processes, which determines the novelty of the study. In 

accordance with the purpose and objectives of the study, the article provides 

general approaches to quality assurance and the most relevant models adopted 

in the EU countries as well as the experience of its practical implementation. 

Also the article contains recommendations for the practical application of the 

European experience in Russia. 
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Журнал «Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология» 

решением Президиума ВАК МОН РФ от 19.02.2010 г. включен в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ПУБЛИКАЦИЙ 
1. Редакционная коллегия журнала принимает к публикации материалы, содержащие 

результаты оригинальных исследований, отличающиеся научной новизной, теоретической и 

практической значимостью, оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также 

рецензии на новые издания по педагогике и психологии. Авторами статей могут быть ученые, 

соискатели ученой степени. 

2. Статьи, поступившие в редакционную коллегию журнала, подвергаются рецензированию и в 

случае положительного рецензирования – научному и контрольному редактированию. Статьи 

аспирантов сопровождаются отзывом научного руководителя с указанием его ученой степени, 

ученого звания, должности и места работы. 

3. Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде 

вместе с ее первоначальным вариантом в максимально короткие сроки. К переработанной 

рукописи необходимо приложить письмо, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все 

замечания, сделанные в статье. 

4. Статья, представленная к публикации, иметь название, аннотацию, ключевые слова; сведения 

об авторах: ученая степень (без сокращений), ученое звание, должность, место работы 

(развернутое название учреждения с указанием юридического адреса), (все на русском и 

английском языках); контактные данные автора: адрес электронной почты, телефон, адрес 

домашний (если несколько авторов, то – контактные данные всех соавторов статьи). 

5. Обязательным требованием является наличие пристатейного библиографического списка 

использованной при подготовке статьи научной литературы (на русском и английском языке) в 

формате установленным системой Российского индекса научного цитирования.  

6. Текст аннотации должен отражать: объект исследования, цель работы, методы исследования, 

полученные результаты и их новизну, область применения и рекомендации. 

7. Тексты представляются в электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word и 

сохраняется с расширением doc., docx. В качестве имени файла указывается фамилия автора (ов) 

русскими буквами. 

8. Параметры: формат страницы А4; поля зеркальные: верхнее 2,85 см, нижнее 5,7 см, внутри 

2,3 см, снаружи 5,5 см; межстрочный интервал – одинарный; нумерация страниц – справа, внизу 

страницы; абзацный отступ – 1,25 см. 

9. Гарнитура (шрифт): Times New Roman, обычный, размер кегля (символов) 12 пт; аннотация, 

ключевые слова, список литературы, сведения об авторах – 11 пт. 

10. Ссылки на источники – в квадратных скобках по номеру источника, с обязательным 

указанием номера страницы, на которой расположено теоретическое положение либо цитата, 

используемые автором статьи. После номера источника двоеточие, пробел и номер цитируемой 

страницы; несколько номеров в одной ссылке разделяются запятой. 

11. Пристатейный библиографический список составляется в алфавитном порядке, 

располагается после статьи, должен содержать лишь непосредственно цитируемые в статье 

источники. Описание источников полное с указанием издательства, количества страниц для 

монографий и других книг, страниц «от» и «до» для статей.  

12. Рисунки (схемы, графики, диаграммы) должны иметь порядковый номер и название, которые 

указываются под рисунком (Рис. 1. Название); объяснение значений всех кривых, цифр, букв и 

прочих условных обозначений. В тексте статьи даются ссылки на все рисунки, например (рис. 1).  

13. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и заголовок, которые указываются над 

таблицей. Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. В тексте статьи должна даваться 

ссылка на таблицу, например (табл. 2). 

14. В конце статьи указываются сведения об авторе (на русском и английском языках): фамилия, 

имя, отчество (полностью); ученая степень, ученое звание, должность; место работы или учебы 

(кафедра и вуз полностью) с указанием почтового адреса и индекса; адрес электронной почты для 

связи с автором (будет указан в журнале); контактный телефон для связи редакторов с автором.  

15. Максимальный объем статей до 16 страниц; статьи аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук до 8 страниц.  

16. Статьи аспирантов публикуются бесплатно.  
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