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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, 

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

УДК 159.955.4  

ОТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ К МОДАЛЬНОЙ  

ПСИХОЛОГИИ РЕФЛЕКСИИ 

Т.Э. Сизикова 

Новосибирский государственный педагогический университет 

Осуществлен обзор предпосылок и раскрыт дифференциальный подход к 

изучению рефлексии. Рассматривается новый модальный подход в 

изучении рефлексии, разрабатываемый автором статьи. В рамках 

модального подхода обоснована рабочая онтология рефлексии – единство 

сознания, мышления, деятельности, личности – и определено ее место во 

всеобъемлющей онтологии Н. Гартмана: высшая ступень душевного слоя, 

в которую проникает культурно-исторический слой. На основе 

модальностей рефлексии реального, возможного, достаточного, 

необходимого, осознанного, темпоральности, трансгридиентности, 

многомерности и их противоположностях описывается мета-модель 

рефлексии, состоящая из пяти моделей рефлексии. 

Ключевые слова: рефлексия, дифференциальный подход, онтология 

рефлексии, модальности рефлексии, мета-модель рефлексии. 

 

В настоящее время рефлексия является одним из востребованных 

для исследования феноменов в связи с более широким применением 

рефлексивных методов в организации деятельности: рефлексивное 

управление организацией (В.Е. Лепский) [19], коучинг [15; 8], 

рефлексивное психологическое консультирование (Т.Э. Сизикова) [26], 

обучение, различного рода тренинги, в том числе личностно-

рефлексивные, предполагающие осознавание получаемого результата. 

Слово «рефлексия» используется в кругах людей искусства, политики, 

средств массовой коммуникации. 

Получив эмпирические индикаторы рефлексии в слитности ее с 

предметом, в рамках которого она разворачивается, были выстроены 

представления о педагогической, политической, личностной и других 

видах рефлексии. Такое многообразие породило разные толкования 

рефлексии, разные методы ее диагностики. В настоящее время наступил 

переломный момент в исследовании рефлексии, когда от слитности с 

предметом можно перейти к пониманию самодостаточной сущности 

рефлексии, рассмотрению ее как самостоятельного феномена психики.  

Цель статьи – раскрыть основные походы к исследованию 

рефлексии, особо выделить три сформировавшихся в постнеклассической 

парадигме: дифференциальный, регулятивный, модальный.  

Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2018. Выпуск 2. С. 5-21 
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На основании принципов системности и развития, с одной 

стороны, принципа единства исторического и логического, с другой 

стороны, нами были выделены разные подходы к исследованию 

рефлексии: интроспективный подход в классической науке и его 

современная трансформация; деятельностный подход и его расширение 

в когнитивный и личностно-ориентированный подходы неклассического 

периода развития психологии; регулятивный, дифференциальный, 

модальный, сформировавшиеся в рамках постнеклассической 

парадигмы. Определены два основных периода в исследовании 

рефлексии: предметный, когда рефлексия изучалась на основе ее 

слитности с предметом, и период придания особого статуса рефлексии, 

соответствующий постнеклассическому периоду. Были обозначены 

каузальные связи между ними и перспективность модально-

дифференциального подхода. Анализируя каждый подход, мы 

раскрывали его теоретическое содержание и практические методы 

психодиагностики рефлексии. 

Подход – этот ракурс, из которого целое видится как выпуклость 

каких-либо сторон, частей, наделенный принципами, теоретическими 

конструкциями, методами. Нередко, рассматривая историю исследования 

рефлексии, мы встречаемся с тем, что один исследователь относился не 

только к одному подходу (например, С.Л. Рубинштейн, В.П. Зинченко и 

др.); разные подходы могут вырастать из одного. Так, в деятельностном 

подходе корни когнитивного, личностно-ориентированного подходов; 

разные подходы имеют основания для синтеза в один подход. 

Дифференциальный и модальный подходы в своем синтезе образуют 

модально-дифференциальный подход; с появлением нового подхода 

появляются новые методы диагностики психической реальности в 

соответствии с теоретической концепцией подхода.  

Истоки дифференциального подхода. Интроспективный подход 

и его современные трансформации  

Интроспективный подход имеет глубокие корни в философии 

сознания. Основным постулатом являлось представление о том, что 

самонаблюдению поддаются акты сознания, не поддающиеся внешнему 

наблюдению. Рефлексия и интроспекция различались только тем, что 

рефлексию относили к философии, а интроспекцию – к психологии. 

Достижением этого подхода являлось неопровержимое доказательство 

искажающей реальность сути рефлексии. Понимание в рефлексии 

«кривого зеркала» сохранилось до настоящего времени. Критическая 

онтология Н. Гартмана [6], на которую мы опираемся в своих 

исследованиях в части определения места рефлексии, не рассматривает 

рефлексию из-за ее способности искажения реальности. Н. Гартман, 

вскользь касаясь рефлексии, отводит ей особую роль: «следует 

вспомнить, что естественное фундаментальное отношение в 
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познавательном акте имеет форму intentio recta, что всюду, где 

господствует эта форма, она благоприятствует проникновению в предмет 

и что, напротив, там, где она уступает intentio obliqua, проникновение в 

предмет затруднено и возникают препятствия для него – вплоть до того, 

что оно «встает себе поперек дороги». Препятствием является сама 

рефлексия. Правда, она ведет как раз к более высокому познанию, что 

означает: к познанию более высокого образования, то есть самого духа, 

но только в той мере, в которой удается» [5].  

В наших исследованиях рефлексии были выделены возрастные 

особенности «кривизны». Испытуемые в возрасте от 18 до 21 года склонны 

преувеличивать развитость рефлексии по шкалам направленностей 

рефлексии на «системность» (Аs = –0,602), «творчество» (Аs = –0,368), 

«дедуктивный способ переработки информации» (Аs = –0,397), а также 

«прогрессивную направленность рефлексии» (Аs = –0,615), активность 

механизма «рефлексия – мотив – воля» (Аs = –0,392), и приуменьшать ее 

развитие по шкале «направленность рефлексии на фрагментарность» (Аs 

= 0,337) при Акрит = 0,324 при шкале лжи 0–6 баллов (исследование 

проводилось на выборке объемом 478 человек: 188 муж., 290 жен.) [27]. 

Диагностическим методом в интроспективном подходе являлось 

самонаблюдение, в отчетах не сложилось стройной конструкции из-за 

довлеющего натурфилософствования по поводу актов восприятия 

психофизической реальности. К настоящему времени самонаблюдение 

не утратило актуальности, приобрело новые формы и содержание, 

выстроенное на достижениях деятельностного подхода.  

Современный психодиагностический метод, корнями уходящий в 

самонаблюдение, заключается в диагностике соответствия разных частей 

и процессов в деятельностной и/или феноменологической реальностях, 

носителями которых являются один или несколько субъектов. Рефлексия 

рассматривается как способ установления подлинности аутентификации 

субъекта в различных видах пространств его жизнедеятельности 

(О.В. Лукьянов [21], А.А. Стайпек [31]). При опоре на плюралистический 

подход М. Купера и Дж. МакЛеода, развиваемый в современной 

западной психологии [40], А.А. Стайпек [31] были адаптированы и 

применены рефлексивные формы диагностики личностной и межличностной 

рефлексии. Принципом, заложенным в этих формах, является 

«соответствие». С помощью этих форм диагностируется соответствие 

различных видов ожиданий, отношений и результатов субъектов 

взаимодействия в деятельности. По данным формам можно определить 

качественную осознанность субъекта: осознает ли он цели, средства, 

отношения, результаты процесса, имеется ли у него представление о 

«другом», его целях, средствах, отношениях и результатах, осознает ли он 

соответствия между участниками взаимодействия по этим параметрам. 

Это качественная диагностика в парадигме субъектности, дающая 
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большой массив диагностического материала, свидетельствующего в 

ситуации «здесь и сейчас» о протекании процесса взаимодействия и о 

рефлексии, ее содержании по поводу происходящего. Трансформация 

интроспекции (наблюдение субъектом своего сознания) произошла в 

направлении структурированного наблюдения и анализа субъектом себя и 

других в деятельности и межличностном взаимодействии. Дифференцированно 

и структурированно рефлексия исследуется в слитности ее с предметом 

деятельности, и через предмет деятельности осуществляется познание ее 

особенностей в аспекте аутентификации субъекта. 

Другим истоком дифференциального подхода является 

деятельностный, развивающийся в неклассический период науки, 

отмечающий почти вековую историю и породивший разные направления 

исследования рефлексии, которые, в свою очередь, оформились в новые 

подходы. Рефлексия исследуется как механизм деятельности, не 

имеющий своего содержания и совершающий выход в позицию «над» 

деятельностью – рефлексивный выход (Г.П.  Щедровицкий и школа 

мыследеятельностной методологии), о котором Г.П. Щедровицкий писал: 

«Это и будет то, что мы называем рефлексивным выходом: новая позиция 

деятеля, характеризуемая относительно его прежней позиции, будет 

называться "рефлексивной позицией", а знания, вырабатываемые в ней, 

будут "рефлексивными знаниями", поскольку они берутся относительно 

знаний, выработанных в первой позиции. Схема рефлексивного выхода 

будет служить первой абстрактной модельной характеристикой 

рефлексии в целом» [38]. Из принципов деятельностного подхода на 

стыке с культурно- историческим подходом исследовалась рефлексия в 

сознании и оформилась концепция рефлексии как слоя сознания, в 

котором осуществляется означение смысла и осмысление значения 

(В.П. Зинченко), «в действии и взаимодействии предметы раскрывают 

свое истинное лицо, скрытое в них и в самом действии – значения и 

смыслы. В ходе дальнейшего развития действия возможна известная 

автономизация значений и смыслов от его предметно-практической 

ткани и появляются противоположные и циклически повторяющиеся 

процессы, состоящие в означении смыслов и осмысливании значений (в 

том числе и в их обессмысливании)» [10, с. 86]. Сцепление деятельности 

со смыслом выразилось появлением в деятельности разных позиций, в 

которых выделенный смысл влечет за собой разные действия.  

Как взрыв деятельности изнутри, раскрываемый в операциях 

второго порядка, рефлексия рассматривалась В.В. Давыдовым [9]. 

А.В. Запорожец в операции выделил внутреннюю форму: «Ранее единое 

практическое действие как бы раскалывается на две части – 

теоретическую и практическую: осмысление задачи и ее практическое 

решение. Важно отметить, что первоначально эта первая теоретическая 

часть действия лишена того внутреннего идеального характера, которого 
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она достигает впоследствии с помощью речи в рассуждении. Первичная 

форма понимания заключается не в непосредственном усмотрении, не во 

внутренней активности субъекта, а в том, что он делает задачу понятной 

практически, фактически изменяя задачу таким образом, что 

употребление известного способа решения становится возможным» [11, 

с. 189]. Данный посыл повлиял на изучение умственных действий и 

рефлексии как «над» мышлением и привел к когнитивному подходу в ее 

исследовании, нашедшему применение в учебной деятельности.  

Пытаясь найти рефлексию в решении творческих задач, 

И.Н. Семенов и С.Ю. Степанов [25] обнаружили творческую суть 

рефлексии. Постепенно рефлексия приобретает процессуальные 

характеристики и личную обусловленность в рефлексивно-

инновационном процессе, в котором работают два рефлексивных 

механизма – самомобилизации и самоорганизации.  

При выстраивании взаимосвязи между деятельностью, 

личностью, сознанием и мышлением произошло оформление личностно-

ориентированного направления. Рефлексия в личности «над» личностью 

выступает как механизм саморазвития личности (В.В. Столин) [32], ее 

саморегуляции (Ю.Н. Кулюткин). «Механизм саморегуляции основан на 

«иерархическом» разделении управляющих и контрольных функций 

внутри одной и той же личности, когда человек выступает для самого 

себя как объект управления, как «я-исполнитель», действия которого 

необходимо отображать, контролировать и организовывать, и когда 

человек одновременно является для самого себя «я-контролером», т.е. 

субъектом управления – такой механизм саморегуляции имеет смысл 

назвать рефлексивным по своей природе», – писал Ю.Н. Кулюткин [16, 

с. 24]. В его концепции рефлексия как саморегуляция выполняет 

функцию многоуровневой обратной связи. Но ответа на вопрос, как 

происходит в психике человека данное разделение функций, нет. 

Углубление в суть рефлексии нехарактерно для исследований 

неклассического периода в связи с тем, что насущными, решающими 

задачи организации жизни общества были иные задачи.  

Другой линией, берущей свое начало в рамках деятельностного 

подхода и раскрываемой в постнеклассический период, явилось представление 

о рефлексии как об особом способе жизнедеятельности. С.Л. Рубинштейн 

писал, что «второй способ существования связан с появлением 

рефлексии. Она как бы приостанавливает, прерывает этот непрерывный 

процесс жизни и выводит человека мысленно за ее пределы. Человек как 

бы занимает позицию вне ее» [24, с. 79]. Рефлексия как способ занять 

другую позицию тщательно исследовалась на протяжении столетия. 

Рефлексия как способ существования начинает активно рассматриваться 

в наше время, что и послужило основой для трех постнеклассических 

направлений: дифференциального, регуляторного, модального. 
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Разрабатываемые в неклассический период методы диагностики 

полностью отражают теоретические представления о слитности 

рефлексии с ее предметом. Широкое применение получили методы, 

раскрывающие рефлексию в деятельности и самоотношении: «Уровень 

сформированности педагогической рефлексии» О.В. Калашниковой [12], 

опросник «Определение уровня рефлексии» О.С. Анисимова, 

разработанный на базе деятельностной методологии [2], «Многомерный 

опросник исследования самоотношения» (МИС) С.Р. Пантелеева, 

предназначенный для выявления структуры самоотношения личности, 

«Опросник самоотношения» (ОСО), разработанный В.В. Столиным и 

С.Р. Пантелеевым, основой которого положен принцип самоотчета и 

шкалы: шкала С (интегральная – измеряет интегральное чувство «за» и 

«против» собственного «Я», а также шкалы «самоуважение», «аутосимпатия», 

«ожидание положительного отношения от других», «самоинтерес», 

определяющие выраженность установки на внутренние действия в адрес 

«Я»; самоуверенность, отношение других, самопринятие, саморуководство, 

самообвинение, самопонимание, сквозной структурой которых мы 

можем выделить направленности рефлексии [1, с. 6–7]; опросник 

«Ретроспективная рефлексия конфликтов» А.И. Тащева [33]; «Методика 

уровня выраженности и направленности рефлексии» М. Гранта, 

оценивающая уровень выраженности и направленности рефлексии в двух 

аспектах – саморефлексии и социорефлексии, в их соотношении друг с 

другом [14]. Из истории психодиагностического метода деятельностного 

подхода и его разных направлений можно сделать вывод о том, что как 

теоретически, так и практически, по мере увеличения степени изученности 

рефлексии, она от слитности с предметом, при постепенном отделении, 

начинает раскрывать свое самодостаточное содержание, свою суть. 

Таким образом, в неклассический период сформировалось поле 

единых взглядов на рефлексию – это характеристики времени, 

направленности, нового содержания предметности, по поводу которой 

выстраивается рефлексивный материал, темпоральности в рефлексивных 

процессах, их релевантности и разновариантности.  

Дифференциальный подход 

В постнеклассический период появилась возможность решать 

новые исследовательские задачи. Рефлексии придается самостоятельный 

статус, о чем написал А.В. Карпов: «рефлексия является такой синтетической 

психической реальностью, которая может выступать (и реально выступает) 

и как психический процесс, и как психическое свойство, и как психическое 

состояние одновременно, но не сводится ни к одному из них. Более того, 

суть и специфика рефлексии (как понятия и психической реальности) 

заключается в том, что она не только "может быть представлена" в качестве 

процесса, свойства и состояния, но что именно синтез указанных модусов 

и составляет ее качественную определенность. Рефлексия – это 
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одновременно и уникальное свойство, присущее лишь человеку, и 

состояние осознания чего-либо, и процесс репрезентации психике своего 

собственного содержания» [13, с. 47].  

В связи с этим нами были поставлены такие вопросы: 1. К чему 

отнести то, что является одновременно и состоянием, и процессом, и 

свойством? 2. Как проявляется эта одновременность, каковы ее свойства? 

3. Как, исследуя рефлексию, не свести ее только к процессу, только к 

свойству или только к состоянию? 

Ища ответы, мы пришли к модальностям рефлексии и заложили 

основы модальной психологии рефлексии, о чем речь пойдет ниже. 

А.В. Карповым и В.В. Пономаревой [13] была разработана 

«Методика диагностики рефлексивности» – опросник, с помощью 

которого исследуется индивидуальная мера рефлексивности как 

психического свойства человека, в силу «всепроникаемости», а также ее 

«распределенности» по психике в целом. В опроснике четыре 

направленности рефлексии: ретроспективная, проспективная и 

интроспективная, связанные с категорией времени в рефлексии, а также 

направленность рефлексии во взаимодействии с людьми. А.В. Карпов 

первым предположил, что сущность рефлексии в ее направленностях. 

Направленность – это то, что есть сама по себе рефлексия, а не 

проявления ее в предметности, но предметность задает качественную 

характеристику направленности. Вместо принятой «рефлексии» у 

А.В. Карпова появляется «рефлексивность». 

Д.А. Леонтьев вслед за С.Л. Рубинштейном приходит к выводу, что 

рефлексию необходимо рассматривать как способ существования человека. 

Д.А. Леонтьевым, Е.Н. Осиным был углублен дифференциальный подход к 

рефлексии и разработан метод диагностики рефлексии «Дифференциальный 

тест рефлексивности» (Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин). В опроснике по 

дифференциальной модели рефлексивности различаются позитивные 

(системная рефлексия) и негативные (квазирефлексия и интроспекция) 

виды рефлексии [18]. «Сравнительный анализ содержательного наполнения 

понятий «интроспекция», «ретроспекция», «самонаблюдение» показал, что 

данные психические явления связаны с рефлексией, они опираются на 

появляющийся в онтогенезе рефлексивный опыт субъекта, участвующий 

в процессах самопознания, самосознания, а также ментально-

рефлексивного программирования-конституирования поведенческих 

актов, поступков, акций, мультиактов» [37, с. 420], – писала 

Г.М. Шигабетдинова. Методика А.Д. Леонтьева и Е.Н. Осина направлена 

на очищение рефлексии от интроспекции и квазиформ рефлексии. 

В концепции дифференцированности рефлексии Н.П. Фетискиным 

была разработана методика «Самооценка уровня онтогенетической 

рефлексии», нацеленная на изучение уровня онтогенетической 

рефлексии, предполагающей анализ прошлых ошибок, успешного и 
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неуспешного опыта жизнедеятельности [34, с. 244–245], определяющая 

направленность рефлексии на успешность и неуспешность. 

Заслуживает внимание кросс-культурное исследование, проводимое 

М.М. Басимовым, А.Б. Хромовым, Б. Дюби и Д. Моррисоном в России, 

Индии и США. Для оценки культур использовался культурно-ценностный 

дифференциал, разработанный Г.У. Солдатовой, И.М. Кузнецовым, 

С.В. Рыжовой. Методика была адаптирована для многоуровневого 

рефлексивного оценивания культур по параметрам групповых ценностных 

ориентаций: на группу, на власть, друг на друга, на социальные изменения. 

Ценностные ориентации в рефлексивном исследовании являются 

направленностями рефлексии при ценностной обусловленности 

рефлексии. Новым и важным являлось то, что направленности в их 

слитности с предметом хоть и не исследовались как направленности 

(суть рефлексии), но они исследовались многоуровнево. «Нулевой 

уровень коллективных представлений измерялся прямыми оценками 

особенностей своей и других культур. На нулевом уровне рефлексии оценка 

культуры осуществляется от субъекта к объекту (как я непосредственно 

представляю оцениваемые культуры). Первый уровень рефлексивных 

представлений совпадает с автостереотипами и рефлексивными 

представлениями других культур за представителей своей культуры. На 

первом уровне рефлексивного представления оценка культур 

осуществляется с позиции представителей одной культуры: «Мы 

оцениваем себя и других («мои» представления о том, как «наши» 

представляют свою и другие культуры). Второй уровень рефлексивного 

представления – многократное отражение некоторых особенностей 

культуры с точки зрения представителей другой культуры. На этом 

уровне двойного рефлексивного представления культуры оцениваются с 

позиций представителей других культур (как «они» оценивают «нас»; 

«мы» знаем, как «им» представляются особенности нашей культуры и 

особенности других культур в «наших» оценках)» [3, с. 38–39]. Исследование, 

продиктованное сложностью процесса социального отражения, для нас 

послужило основой выделения в рефлексии направленности, раскрываемой 

в модальности темпоральности, на множественность отражений (идея 

отражательной множественности рефлексии В. Лефевра [20]), различных 

представлений «Я», «другой», «Я о другом как другой о Я», «Я о другом, 

другой о себе», «Я о другом, о себе», «другой о Я» и далее), что нашло 

воплощение в заданиях нашего «Опросника фокус рефлексии».  

Ростком, зародившимся в рамках дифференцированного подхода, 

являлось применение модальности возможного для объяснения 

рефлексии и ее роли в саморазвивающихся системах. Опираясь на работу 

М.Н. Эпштейна, Д.А. Леонтьев применил представление о модальности 

возможного в раскрытии этой модальности в психологии личности и 

наметил новые ориентиры развития психологии, в нашем случае – новой 
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парадигмы будущей психологии рефлексии. «Первый тезис назревшего 

нового подхода к пониманию личности: в предметную область 

психологии, в частности психологии личности, входит особая группа 

феноменов, которые относятся к области «возможного» и не 

порождаются причинно-следственными закономерностями… Второй 

тезис вводит иерархические отношения между сферой необходимого в 

человеке и сферой возможного… Третий тезис: именно то, что в нашей 

жизни, помимо необходимого, существует сфера возможного, вводит в 

жизнь человека измерение самодетерминации и автономии, …автономия 

и самодетерминация нужны человеку для того, чтобы ориентировать 

наше поведение в пространстве возможного … превращение 

возможности в действительность происходит только через 

недетерминированный (точнее, самодетерминированный) выбор и 

решение субъекта, …каждый индивидуально конструирует и тем самым 

определяет для себя собственные границы, …ключевую роль в 

механизме самодетерминации как произвольного воздействия субъекта 

на причинно-следственные закономерности, влияющие на его 

жизнедеятельность, играет сознание. Осознание пространства возможного 

и рефлексия собственной ситуации выбора являются необходимой 

предпосылкой автономной, самодетерминируемой жизнедеятельности, 

…человек не только развивается, но и строит себя» [17, с. 13–15, 26]. Из 

намеченных ориентиров свое оформление получил модальный подход, 

развиваемый автором, и дальнейшее развитие регулятивного подхода, 

имеющего основы в традиционных представлениях о рефлексии. 

Регулятивный подход 

В конце столетия рефлексия уже рассматривалась в психологии 

как механизм, раздваивающий субъектную и субъективную реальность. 

Развивая исследование рефлексии в качестве характеристики 

человеческого существования, В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев называют 

рефлексивное сознание границей, отделяющей человека от животных. 

Благодаря рефлексии у человека возникает внутренняя жизнь и 

появляется способность управления своими состояниями и влечениями – 

свобода выбора [29]. «Рефлектирующий человек не привязан к 

собственным влечениям, он относится к окружающему миру, как бы 

возвышаясь над ним, свободен по отношению к нему. Человек 

становится субъектом (хозяином, руководителем, автором) своей жизни. 

Рефлексия составляет родовую особенность человека; она есть иное 

измерение мира» [29, с. 19]. Суть рефлексии заключается в раздваивании 

некоего тотального единства, что есть становление рефлексивного 

сознания, осуществляемое в со-бытии взрослого и ребенка.  

«Переживание несовпадения субъективности и субъектности есть начало 

самоопределения (обособления), начало зарождения самосознания и 

первичной формы рефлексии («полагающей», по Гегелю) – как точка 
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отличения себя от своей жизнедеятельности» [30, с. 64]. Развитие 

данного подхода привело к постановке вопроса об онтологии рефлексии.  

А.С. Шаровым выделяются предпосылки для поиска новых 

онтологических оснований в исследовании рефлексии, пересмотра 

деятельностной онтологии рефлексии: «проблемы, связанные с 

пониманием: психики и ее эволюции (Г.А. Голицын, В.А. Лефевр); 

организацией «живого движения» у детей (В.П. Зинченко, Д. Винникот, 

Н.А. Гордеева); обратной связи и самоорганизации, они подталкивают 

нас к онтологическому продумыванию существа рефлексии» [36, с. 74]. 

Автор считает, что для решения этих вопросов необходимо «опираться, 

в горизонте онтологии жизни человека на соответствующий 

концептуальный подход. Таковым он видит «регулятивный подход 

(И.М. Сеченов, С.Л. Рубинштейн), в рамках которого психология 

выходит не только на онтологические горизонты осмысления своих 

категорий, но возникает возможность целостного и системного изучения 

психики и человека. А.С. Шаров считает, что «рефлексия изначально 

присуща психике как её основополагающий атрибут, без которого она не 

смогла бы развиваться и выполнять свои функции, то есть 

дифференцироваться и интегрироваться в различные психические 

образования», что сразу задает ориентиры в рассмотрении рефлексии 

двух процессов: развития и формирования. Из этого следует, что рефлексия 

в ее элементарных формах должна наблюдаться у новорожденного 

ребенка, равно как и у некоторых высших видов животных; второе – что 

рефлексия может быть управляемой. На эти два следствия есть 

исследования Н.Д. Гордеевой, В.П. Зинченко [4] и В.Е. Лепского [19]. 

«На начальной стадии развития живого это фоновые или самые 

элементарные виды рефлексии, в чем-то сродни «обратной связи». 

Данные виды рефлексии выполняют функцию определения границ как 

внешних объектов, так и функциональных органов. Конечно, при этом 

идет рефлексивный процесс простраивания психофизиологических 

границ самого живого организма, аналогом которых является диффузная 

нервная система. В процессе эволюции происходит не только собирание 

и связывание границ взаимодействий в некие центры, ассоциации или 

автономные целостные образования, но и их организация в целом живого 

организма. Опять же, это хорошо подкрепляет дальнейшая эволюция 

нервной системы, которая, начиная, с диффузной, развивается в 

ганглиозную и далее в центральную нервную систему. Разумеется, 

филогенетическое развитие человека по крайней мере закладывает 

психофизиологические основания функционирования рефлексивных 

механизмов, но проявятся ли они в психологической организации 

человека, зависит от его социокультурного становления. Что же касается 

психологических механизмов рефлексии, которые присущи высшим уровням 

организации психики, то для них характерны все вышеперечисленные 
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функции рефлексии, то есть определения и простраивания границ, 

собирания и связывания границ и, наконец, организации границ в 

целостной регуляции жизни человека» [36, с. 85–86]. В русле 

регулятивного подхода рефлексия изначально присуща психике как ее 

базовый атрибут, конечно с учетом этапов ее развития в фило- и 

онтогенезе. Методологические основы понимания рефлексии: 

интенциональность и граница» [36, с. 74–75].  

В соответствии с данным подходом А.С. Шаровым была 

разработана методика «Рефлексия человека в жизнедеятельности», с 

помощью которой диагностируются основные рефлексивные качества: 

простроенность, организованность, осмысленность, ретроспективная 

рефлексия, рефлексия настоящего, проспективная рефлексия, витальная 

сфера жизни человека, социальная и культурная, самопростроенность, 

самоутверждение, самореализация [35, с. 72–78].  

Заслугой регулятивного подхода является обращение к онтологии 

рефлексии, дальнейшее развитие традиционных взглядов на рефлексию 

и выделение изначальной данности рефлексии в психике как ее атрибута.  

Модальная психология рефлексии 

Модальный подход объединил в себе поиск новой онтологии 

рефлексии, статус самостоятельного феномена психики (атрибута 

психики), дифференцированное, в виде направленностей, содержание 

актуальной рефлексии и познание ее целостно. Проводимый нами 

модальный анализ рефлексии опирается на предельные основания, 

которые дает онтология, иначе, как мы считаем, в психологических 

исследованиях вопрос о рефлексии остается метафизическим.  

Онтология рефлексии  

Первым шагом является обозначение места рефлексии в рамках 

всеобъемлющей онтологии. К всеобъемлющей онтологии мы отнесли 

критическую онтологию Н. Гартмана.  

Н. Гартман выделяет две первичные сферы: реальную и идеальную, 

водоразделом между ними служит не то что одна материальна, а другая 

нематериальна, а время. Важно, что такое представление не относится к 

традиционному противопоставлению объекта и субъекта; утверждается, 

что в субъект-субъектном понимании мира есть место объективности, 

что позволяет нам выделять адекватность в рефлексии и отклонения в 

сторону преувеличения или преуменьшения от предполагаемого 

объективного состояния, другими словами, определять искажения в 

рефлексии, уточнять «кривое зеркало» рефлексии.  

Онтология реальности, по Н. Гартману, есть определяемое 

«отношением категорий (принципов и законов) надстраивающихся друг 

над другом слоев» [6, с. 323]. Существуют четыре главных слоя. Там, где 

имеются «скользящие переходы», речь идет уже не о слоях, а о ступенях 

(Stufen) [5]. На основе данной онтологии мы разработали рабочую 
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онтологию рефлексии – единство сознания, мышления, деятельности, 

личности. Данная рабочая онтология позволила определить место 

рефлексии в строении реальности: рефлексия есть способ 

ориентирования для жизнедеятельности человека и является высшей 

ступенью душевного слоя, в котором «заложен выход из внутреннего 

мира и связывание его с пространственно-предметным миром» [6, с. 323]. 

Рефлексия как ступень выполняет функцию согласования двух слоев: 

душевного и культурно-исторического, наполняющегося ее результатами. 

Рефлексия по своему бытию ориентировочна, она содержит в себе 

все необходимые средства, механизмы, процедуры, основания для 

ориентирования субъекта и совершения им выбора. М.Н. Эпштейн [39] 

считает, что по основным типам модальности – действительное, 

необходимое и возможное – могут различаться не только отдельные 

предложения, но и целые тексты, жанры, литературные и философские 

направления и даже виды общественного сознания. В нашем 

психодиагностическом «Опроснике фокуса рефлексии» задания 

различаются по модальностям.  

Мы выделили, что рефлексии присущи базовые модальности, 

характерные для большинства объектов, явлений окружающего и 

внутреннего мира человека: модальность реального (по Н. Гартману), 

модальность возможного (глубоко рассмотренная в работах 

Д.А. Леонтьева как необходимая для понимания личности и рефлексии, 

рефлексивного сознания [17]), модальность необходимого и 

соответствующих им отрицательных категорий. Для рефлексии как 

высшей ступени, исполняющей функции согласования слоев, характерны 

производные от базовых модальности, включая противоположности: 

многомерности, сознаваемого, достаточного, транцендентности и 

темпоральности, которая обозначена в работах О.В. Лукьянова [22]. В 

этих модальностях раскрывается существование рефлексии в сознании, 

мышлении, деятельности, личности, а также ее суть как способ 

жизнедеятельности человека. В сознании образно-символическими и 

мыслительными средствами личностью по поводу деятельности, 

мышления, личности, сознания и самой рефлексии осуществляется 

рефлексия, которая выступает как процесс и механизм, результатом чего 

является выбор из множества альтернатив и принятие решения в 

затруднительной ситуации поиска ориентиров и смысла. Рефлексия, 

рассматриваемая в этих модальных категориях, не может быть 

свойством, процессом, состоянием, она является их единством и 

одновременностью – способом жизнедеятельности, образом жизни, 

способом мышления, сознания, личности, деятельности в их единстве.  

Модальности, производные от базовых, помогают глубже и точнее 

раскрыть суть рефлексии. Рефлексия устроена так, чтобы материал, подлежащий 

рефлексированию, как «сквозь сито» пропускался через эти категории.  
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Н. Гартман писал, что «на каждой границе слоев возникают новые 

принципы» [6, с. 322–323], являющиеся для нас основой для понимания 

рефлексии как высшей ступени. Такими принципами являются: принцип 

единства сознания, мышления, деятельности, личности и вытекающие из 

этого принципа другие принципы, глубже раскрывающие данный. 

Методологический подход к конструированию единого основания для 

многообразия, коим обладает рефлексия, подтверждается исследованиями 

рефлексии в модусах сознания, мышления, деятельности, личности, 

представленными нами в статье выше. Единство так или иначе существует 

в различных формах уже достигнутого знания, в потенциальном виде, но 

до него не всегда удается дотянуться науке. Выделение единства 

позволяет определить сущность, бытие, существование многомерных 

объектов. Онтологическими единицами рефлексии, исходя из ее двух 

особенностей (представленность в предмете и самостоятельное бытие, но 

зависимое от предмета) являются «разрыв–ресурс», «отождествление–

разотождествление». Для моделирования мы выбрали рабочее название 

«мета-онтология», означающее единство четырех рабочих онтологий – 

сознания, мышления, деятельности, личности, в которых разворачиваются 

элементарные единицы рефлексии. Другими принципами являются 

принципы темпоральности (существование и исследование этого 

существования в его внутренней синхронизации разных процессов); 

многомерности (исследование сложного объекта из разных измерений, 

так для рефлексии мерами являются время, качество, сила, объем, 

направленность и др.); целостности (исследование рефлексии в ее 

внутренних противоположностях, что позволяют сделать модальности); 

личностной обусловленности (ценности и убеждения как результаты 

рефлексии, разные виды отношений, выстраиваемые на их основе, и 

оседающий от них след в направленностях, есть суть и детерминанты 

рефлексии); трансцендентности (рефлексия как способ есть 

саморазвивающаяся и развивающая предметность, то есть расширяющая 

свои и предметности границы); объективности (рефлексия есть способ 

субъективного отношения к миру, не существующего для человека вне 

нее); объективированности (продукты рефлексии – один из видов 

строительного материала для двух слоев – душевного и культурно-

исторического). Принцип темпоральности включил в себя категорию 

причинности, раскрытую Н. Гартманом [5].  

Можно выделить общенаучные принципы: развития, восхождения 

от конкретного к абстрактному и наоборот (что позволяет рассмотреть в 

рефлексии два способа получения и переработки – индуктивный и 

дедуктивный), единства исторического и логического (рефлексия связывает 

в себе все виды времени в настоящее время на основе логических 

линейных и нелинейных связей), системности (явился «кирпичом» в 

построении мета-модели рефлексии) в познании рефлексии. Рефлексия как 
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высшая ступень душевного слоя имеет свое «вот-бытие» (по Н. Гартману), 

которому в нашей мета-модели соответствуют онтологическая и 

гносеологическая модели рефлексии, отражающие существование 

рефлексии в ее предметностях – сознании, мышлении, деятельности, 

личности, и как рефлексия в своей сути «так-бытия» (по Н. Гартману), 

сущность рефлексии имеет свою структуру, средства, механизмы, 

элементарные единицы, виды, критерии, то есть то, что составляет ее 

статическую и динамическую модели в мета-модели [28]. Мы выделяем 

актуальное бытие – «момент бытия», точка пересечения всех четырех 

моделей рефлексии. Модель данной точки, средоточия видов рефлексии, 

ее механизмов, процессов, средств, работы в предметностях отражает 

фокус рефлексии, который выступает в качестве детерминанты для 

совершения выбора и основное назначение которого – совершение выбора. 

Модально-дифференциальный подход, который мы применили 

для исследования фокуса рефлексии и разработки метода его диагностики, 

позволяет понять, что такое «актуальный момент времени рефлексии». 

Фокус рефлексии рассматривается как детерминанта синхронизации 

работы модальностей в актуальный момент времени, выражающийся в 

направленностях рефлексии. Рефлексию свести к ее фокусу нельзя из-за 

наличия в ней потенциального состояния, формирующегося в фило- и 

онтогенезе. Фокус рефлексии – это актуальное состояние встречи ее 

направленностей, пронизанное ее модальностями. Д.А. Леонтьев и 

Е.Н. Осин выделили «логическое различение четырех возможных 

фокусов направленности сознания: на внешний интенциональный объект 

(арефлексия), на самого субъекта (интроспекция), на себя и на объект 

одновременно, что предполагает самодистанцирование, способность 

посмотреть на себя со стороны (системная рефлексия) и на посторонние 

объекты за пределами актуальной ситуации (квазирефлексия). Из 

изложенной модели вытекает, что именно системная рефлексия, в 

которой направленность сознания на себя происходит не за счет, а в 

дополнение к его направленности на внешнюю ситуацию, представляет 

собой единственную полноценную разновидность рефлексии, в полной 

мере выполняющую приписываемые рефлексии позитивные функции; 

остальные разновидности являются психологически неполноценными и 

«отвечают» за психологически неблагоприятные последствия 

направленности сознания на себя, описанные выше» [18, с. 113–114]. 

Перечисленные авторами направленности сознания в нашей 

модели соответствуют прогрессивной и регрессивной направленности 

рефлексии, а также системному подходу в переработке рефлексивной 

информации (направленность рефлексии на системность). Направленности 

сознания существуют за счет того, что в рефлексии есть эти направленности, 

и тогда рефлексия сама является направленностью сознания. В момент 

активности рефлексии срабатывает ее фокус, в котором отбирается из 
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реальности внешней и внутренней материал. Фокус рефлексии означает, 

что человек определенными средствами, механизмами, видами, с 

помощью критериев, в соответствии с определенными формами, на 

основе элементарных единиц, процессуально имманентно и 

трансцендентно пропускает материал через такие «фильтры»-

характеристики, как направленность на себя – «Я» – и «другого», 

позитивно (прогрессивно) или деструктивно (регрессивно), творчески 

или стереотипно, индуктивным или дедуктивным способом выстраивает 

осмысление, системно или фрагментарно, опирается на нормы или не 

принимает их во внимание, выделяет смысл события и действие 

всеобщих законов и каких-либо норм, правил или не выделяет. Фокус – 

это точка средоточия, центр пересечения разных линий направленностей, 

работающих в разных модальностях. На основании того, что рефлексия 

совершается усилием, но это усилие не вне ее, а в ней – как усилие 

осмыслить себя, рефлексия рефлексии, и в ней зарождается усилие, 

организующее мотив и волю. Мы выделили механизм активности 

рефлексии «рефлексия – мотив – воля», который является усилием в 

экзистенциальном смысле существования «Я», «мысли». Это своего рода 

особый вид существования, которое опосредуется деланием, то есть 

постоянным усилием, о чем писал М.К. Мамардашвили [23]. В рамках 

модально-дифференциального подхода Т.Э. Сизиковой разработан 

«Опросник фокус рефлексии» [27], диагностирующий как 

направленности рефлексии, так и ее модальности. Это новый подход к 

построению психодиагностического метода, имеющий место быть на 

основании логических непротиворечивых связей между модальностью и 

значением предложения (задания опросника) и содержанием, 

фиксирующим случай проявления в реальности направленности.  

Таким образом, рассмотрев разные подходы к исследованию 

рефлексии, можно сделать выводы о взаимосвязанности и 

взаимовлиянию этих подходов. Сложность, многомерность рефлексии 

является основой для видения ее разных сторон (проявлений). Рефлексия 

как объект исследования не является объектом противоположных 

взглядов. Каждый подход углублял, расширял представления о 

рефлексии. Перспективным в настоящее время является развивающийся 

модально-дифференциальный подход, в котором еще много «белых 

пятен», позволяющих проводить новые эксперименты, исследовать 

рефлексии в фило- и онтогенезе. 
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FROM DIFFERENTIAL PSYCHOLOGY TO MODAL REFLECTIONS 

T.E. Sizikova 

Novosibirsk State Pedagogical University 

This article provides a review of the prerequisites and the disclosure of the differential 
approach to the study of reflection, a new modal approach developed by the author. 
Within the framework of this approach, the working ontology of reflection – the unity 
of consciousness, thinking, activity, personality is substantiated and its place in the 
comprehensive ontology is determined. Hartman – the highest level of the spiritual 
layer, which penetrates the cultural and historical layer. Reflection is a way of orientation, 
performing self-determination, self-regulation, self-organization and self-development 
of systems. On the basis of the modalities of reflection of real, potential, adequate, 
necessary, informed, temporality, transgredient, multidimensional, and their counterparts 
of the developed meta-model of reflection consisting five models of reflection. 
Keywords: reflection, differential approach, the ontology of reflection, the modality of 
the reflection, the meta-model of reflection. 
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УДК 159.923.3  

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ:  

СХОДСТВО, РАЗЛИЧИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯВЛЕНИЙ 

Е.С. Плотникова, Т.М. Маслова 

Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема,  

г. Биробиджан 

Исследовано соотношение психологических феноменов самоактуализации 

и самореализации. В эмпирическом исследовании приняли участие 204 

студента 1–5 курсов в возрасте от 18 до 23 лет. Диагностический 

инструментарий исследования составили следующие методы: «Опросник 

самореализации» С.И. Кудинова и «Самоактуализационный тест (САТ)» 

Л.Я. Гозмана и М.В. Кроз. В результате проведенного исследования была 

выявлена значимая взаимосвязь изучаемых феноменов, имеющая 

прямолинейный восходящий характер: чем выше уровень 

самоактуализации, тем выше уровень самореализации. Однако также 

были выявлены их различия, состоящие в отсутствии взаимосвязи 

некоторых параметров самоактуализации (спонтанность, самоуважение, 

синергия) с видами самореализации. 

Ключевые слова: самоактуализация, самореализация, личность, 

соотношение самоактуализации и самореализации, личностная 

самореализация, социальная самореализация, деятельностная 

самореализация, параметры самоактуализации, виды самореализации, 

саморазвитие личности. 

 

Самореализация и самоактуализация – исторически сложившиеся 

в психологии понятия, относящиеся к мотивационной сфере личности и 

означающие стремление человека к полной реализации собственного 

потенциала, чаще всего употребляющиеся как синонимы.  

Термин «самоактуализация» чаще используется в зарубежной 

психологии, где впервые был раскрыт К. Гольштейном, который 

определял ее как основной и единственный мотив организма, 

направленный на максимальную актуализацию заложенных в него 

способностей, при этом остальные мотивы являются лишь проявлением 

самоактуализации [4, с. 235]. В дальнейшем акцент на биологической 

природе самоактуализации прослеживается в трудах А. Маслоу, который 

рассматривал ее как иерархически высшую потребность личности, 

направляющую ее на актуализацию латентных, генетически заданных 

возможностей и ресурсов [9, с.  72]. 

К. Роджерс рассматривал самоактуализацию как центральный 

источник развития личности, активизирующийся во взаимодействии с 

миром. Актуализация имеет два направления: обеспечение развития 

организма в целом и актуализация психических процессов, относящихся 

к самости [12, с. 15].  
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Термин «самореализация» рассматривается как показатель 

социально-психологических основ самоосуществления личности и чаще 

используется в трудах отечественных ученых (К.А. Абульханова-

Славская, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.И. Кудинов, 

С.Л. Рубинштейн). Самореализация личности, или реализация 

собственного потенциала, включает в себя формирование образа 

будущего, жизненных планов и процесс их осуществления. 

В современной психологии наиболее раскрытой является 

структурная модель самореализации С.И. Кудинова – концепция 

самореализации, отражающая сферы самореализации личности, ее виды 

и личностные характеристики [6, с. 235–344]. Согласно полисистемной 

модели самореализации С.И. Кудинова, изучаемый феномен отражает 

совокупность инструментально-стилевых и мотивационно-смысловых 

характеристик, обеспечивающих постоянство стремлений и готовность к 

самовыражению личности в различных сферах жизнедеятельности в 

процессе онтогенеза. Мотивационно-смысловые характеристики 

позволяют осуществлять отбор тех или иных смыслов предметных 

отношений и побуждений; глубину и точность когнитивных значений и 

их роль в поведении субъекта (креативность-консервативность); выбор 

доминирующих побуждений, ориентированных на других людей 

(социоцентричность) или на себя (эгоцентричность); определение 

приоритетной зоны приложения и эффективность самореализации 

личности в соответствии с поставленной целью и предполагаемым 

результатом в различных сферах жизнедеятельности: предметно-

деятельностной, социально-коммуникативной или субъектно-

личностной. Инструментально-стилевые характеристики (динамические, 

эмоциональные и регуляторные переменные) обеспечивают 

регуляторно-энергетическую функцию саморегуляции [8, с. 28–37]. 

В трудах К.А. Абульхановой-Славской проблема самореализации 

связана с темой субъектности – качества, определяющего способы 

самореализации личности. По ее мнению, самореализация возможна 

лишь тогда, когда самопознание своих способностей уже завершено, 

сформирован образ «Я» и имеется личностная готовность к процессу 

самореализации [1, с. 53]. Поэтому можно предположить, что субъект 

обладает детерминантами, определяющими его изменения, способность 

к самостоятельности, самодетерминации и самосовершенствованию. 

При этом, по мнению Е.Н Расторгуевой, понятие «субъектность» в 

отечественной психологии близко по содержанию понятию 

«самоактуализирующаяся личность» [11, с. 106]. Таким образом, 

самоактуализация является более узким понятием, отражающим 

предпосылку самореализации как процесса. 

В.В. Ковров, сравнивая явления самореализации и 

самоактуализации, дает определение самореализации как целостного 
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процесса самосовершенствования, сочетающего в себе самоизменение и 

самостановление на протяжении всего жизненного пути личности. При 

этом ученый подчеркивает многоаспектность проблемы самореализации 

и через выявление актуализирующих ориентиров обосновывает модель 

процесса самоактуализации, считая ее составной частью процесса 

самореализации [5, с. 125–127]. 

И.Б. Дерманова соотносит самореализацию с различными 

формами самовыражения, самопроявления и самоутверждения личности, 

тогда как понятие «самоактуализация» толкуется как определенный 

взнос в свое развитие, личностный рост, актуализацию потенциальных 

возможностей [3, с. 89–101]. 

А.А. Григорьева и Ю.П. Поваренков, изучая соотношение и 

взаимодействие самоактуализации и самореализации, выявили, что 

самоактуализация и самореализация личности взаимосвязанные, но не 

взаимозаменяемые феномены, ориентированные на решение разных 

задач профессионального становления личности. Самоактуализация 

представляет собой внутреннюю активность личности, направленную на 

выявление и изучение собственных ресурсных возможностей. 

Профессиональная самоактуализация создает готовность субъекта труда 

к самореализации в рамках конкретной профессиональной деятельности. 

Самореализация выражает способность личности оптимально 

использовать и активно преобразовывать свои ресурсные возможности в 

реальной деятельности, делая акцент на внешних и объективных 

показателях эффективности данного процесса [2, с. 175–175]. 

Н.В. Овчаренко, раскрывая и сопоставляя исследуемые понятия, 

говорит о том, что самореализация является воплощением личностью 

имеющихся способностей в жизнь с целью самоутверждения, при этом 

данный феномен носит в значительной мере практически-утилитарный 

характер, подчиняется внешним влияниям и может происходить в 

эгоцентрическом направлении с доминированием утилитарных целей 

над духовными. Данный процесс протекает во внутреннем мире человека 

и основывается на духовных ценностях. Самоактуализация же является 

развертыванием личностного потенциала, который отображает родовую 

сущность и индивидуальные особенности человека в виде определенного 

идеала. [10, с. 141–144]. Похожую идею высказывает О.А. Толмачева, 

определяя самоактуализацию как выход глубинной природы человека на 

поверхность, примирение с внутренней самостью, сердцевиной 

личности, ее максимальное самовыражение, то есть реализацию скрытых 

способностей и потенциальных возможностей [13, с. 602–610]. 

С целью сопоставления и выявления взаимосвязи между 

самоактуализацией и самореализацией личности мы провели эмпирическое 

исследование на базе ФГБОУ ВО «Приамурский государственный 

университет им. Шолом-Алейхема», в котором принимали участие 204 
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студента 1–5 курсов гуманитарных специальностей. Методологический 

инструментарий исследования составили следующие методики: 

«Опросник самореализации» С.И. Кудинова [7, с. 201–221] и 

«Самоактуализационный тест (САТ)» Л.Я. Гозмана и М.В. Кроз. Методы 

количественной обработки данных составили корреляционный 

(коэффициент корреляции Пирсона) и регрессионный анализ. 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязей 

самоактуализации и самореализации представлены в таблице. 

Коэффициенты корреляции, попадающие в зону значимости при r = 0,14 

для P ≤ 0,05 и r = 0,18 для P ≤ 0,01, выделены серым цветом. 

 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязей  

самоактуализации и самореализации 

Шкалы теста 

САТ 

Виды самореализации  

(«Опросник самореализации» С.И. Кудинова) 

Личностная 

самореализация 

Социальная 

самореализация 

Деятельностная 

самореализация 

r(хуэмп), попадающее в зону значимости  

при r = 0,14 для P ≤ 0,05  

и r = 0,18 для P ≤ 0,01 

Ориентация  

во времени 0,43 0,54 0,45 

Опора на себя 0,49 0,36 0,45 

Ценностные 

ориентации 0,3 0,28 0,45 

Гибкость 

поведения 0,36 0,26 0,39 

Сензитивность 0,49 0,41 0,55 

Спонтанность 0,05 0,12 0,11 

Самоуважение –0,13 –0,23 –0,09 

Самопринятие 0,27 0,2 0,28 

Взгляд  

на природу 

человека 0,52 0,36 0,43 

Синергия 0,17 0,05 0,12 

Принятие 

агрессии 0,22 0,14 0,4 

Шкала 

контактности 0,39 0,27 0,33 

Шкала 

познавательных 

потребностей 0,44 0,28 0,47 

Креативность 0,13 0,14 0,24 

Как видно из таблицы, все представленные к исследованию 

показатели видов самореализации коррелируют с такими шкалами теста 
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САТ, как ориентация во времени, опора, ценностные ориентации, 

гибкость, сензитивность, самопринятие, взгляд на природу человека, 

контактность и познавательные потребности.  

Шкала «Ориентация во времени» определяет правильность 

ориентации человека во времени, степень того, насколько он живет 

настоящим и принимает свое прошлое и будущее. Показатели по данной 

шкале положительно коррелируют с показателями по всем видам 

самореализации, при этом более тесная связь выявлена с социальной 

самореализацией. 

Показатели по шкале «Опора на себя» также имеют взаимосвязь с 

показателями по всем видам самореализации. То есть ориентация на 

внутренние принципы и чувства благоприятно влияют и на 

самореализацию личности, причем в социальном, личностном и 

деятельностном направлении. 

Шкала «Ценностные ориентации» измеряет степень 

сформированности ценностей самоактуализирующейся личности и того, 

насколько человек следует данным принципам. Показатели по данной 

шкале коррелируют с показателями по всем видам самореализации, что 

свидетельствует о благоприятном влиянии этого качества на процесс 

самоосуществления личности. 

Шкала «Гибкость поведения» отражает степень того, насколько 

быстро человек реагирует на изменяющиеся условия; данный показатель 

также тесно связан со всеми видами самореализации, особенно 

выраженная связь проявляется с деятельностной самореализацией. 

Шкала «Сензитивность» измеряет степень того, насколько 

глубоко человек ощущает себя и собственные чувства. Показатели по 

данной шкале коррелируют с показателями по всем видам 

самореализации, причем все коэффициенты корреляций больше, чем в 

предыдущих шкалах. Следовательно, сензитивность к ощущениям, 

способность понимать собственные потребности положительно влияют 

на самореализацию личности. 

Шкала «Спонтанность» измеряет способность выражать свои 

чувства и «быть самим собой». Показатели по данной шкале не связаны 

с показателями по видам самореализации, как и следующая шкала – 

«Самоуважение». 

Показатели по шкале «Самопринятие» слабо коррелируют с 

показателями личностной и деятельностной самореализации, однако не 

связаны с социальной. Данная шкала измеряет степень принятия 

человеком собственных качеств и особенностей, и такое принятие 

благоприятно влияет на реализацию человека в личностном и 

деятельностном плане. Однако самореализация в социальной сфере 

(общественной деятельности, политике) не требует от человека 

самопринятия. Две предыдущие шкалы («Спонтанность» и 
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«Самоуважение»), как и шкала «Самопринятие», схожи по смыслу в 

плане позитивности самовосприятия и проявления себя во внешнем 

плане. Следовательно, можно предположить, что самореализация в 

отличие от самоактуализации предполагает скорее не принятие себя, а 

напротив, некую работу над собой, своими недостатками и их 

сдерживание в социальном взаимодействии. 

Шкала «Взгляд на природу человека» оценивает понимание 

человеком природы человеческих отношений и принятие таких 

категорий, как добро и зло. Показатели по этой шкале тесно коррелируют 

с показателями по всем видам самореализации, значит, данное качество 

положительно влияет на самореализацию личности. 

Показатели по шкале «Синергия», отражающие степень того, 

насколько человек может связывать противоречивые жизненные 

явления, не связаны с показателями по всем видам самореализации. Это 

означает, что данное качество не является необходимым для 

самореализации личности, что также отличает ее от самоактуализации. 

Шкала «Принятие агрессии» измеряет степень того, насколько 

человек принимает свою агрессивность как природное свойство. 

Показатели по этой шкале связаны только с показателями 

деятельностной самореализации, что говорит о необходимости принятия 

агрессии именно в достижении успеха в какой-либо деятельности 

(спортивной, творческой, профессиональной). 

Шкала «Контактность» измеряет способность человека 

устанавливать тесные контакты с окружающими. Показатели по данной 

шкале коррелируют со всеми видами самореализации, что говорит о 

важности данного качества для самореализации личности в любом 

направлении.  

Показатели по шкале «Познавательные потребности» также 

взаимосвязаны с показателями по всем видам самореализации. Причем 

более тесная связь данного качества прослеживается с личностной и 

деятельностной самореализацией, которые предполагают стремление 

человека к приобретению знаний о себе и о предмете деятельности.  

Шкала «Креативность» определяет степень творческой 

направленности личности; показатели по ней связаны лишь с 

показателями по деятельностной самореализации, что говорит о 

благоприятном воздействии творческого потенциала на успешность 

личности именно в деятельности. 

Далее рассмотрим корреляционные связи показателей по шкалам 

теста «САТ» с показателями по шкалам «Опросника самореализации» 

С.И. Кудинова, которые представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Корреляционные связи показателей самоактуализации и самореализации 

 

Как видно из рис. 1, все шкалы теста «САТ» связаны со шкалами 

опросника С.И. Кудинова, однако негативная шкала второго теста 

«Деструктивность», отражающая несовершенство самореализации 

личности, не связана ни с одной из шкал первого теста. Еще одной 

негативной шкалой опросника С.И. Кудинова является 

«Пессимистичность», которая связана с показателем сензитивности 

самоактуализации, отражающей чувствительность человека к 

собственным переживаниям. Можно предположить, что сензитивность 

человека может быть причиной его негативного эмоционального настроя 

относительно новых начинаний и оценки собственных достижений.  

Наиболее многочисленные корреляции «Опросника 

самореализации» С.И. Кудинова выявлены по шкалам «Креативность», 

«Социально-корпоративные установки самореализации», «Активность», 

«Оптимистичность», «Экстернальность» и «Эгоцентрическая 

мотивация». «Креативность» отражает неординарные способы 

самовыражения субъекта самореализации, которые также являются 

необходимым условием самоактуализации личности; при этом данная 

шкала связана с одноименной шкалой теста «САТ». 

«Социально-корпоративные установки» самореализации, 

отражающие стремление человека использовать свой потенциал для 

улучшения отношений в коллективе и производительности труда, тесно 
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связаны с «Ориентацией во времени», «Опорой на себя», «Ценностными 

ориентациями» и «Самопринятием». 

Шкала «Активность», отражающая энергичность и 

инициативность в проявлении самореализации, тесно связана с такими 

шкалами теста «САТ», как «Ориентация во времени», «Гибкость», 

«Сензитивность», «Креативность». Взаимообусловленность этих качеств 

выражается следующим положением: чем выше уровень активности 

человека, тем более выраженными являются проявления гибкости во 

взаимодействии со средой, чувствительность к собственным 

переживаниям и богатство способов взаимодействия с миром. 

Шкала «Оптимистичность» тесно связана с такими шкалами теста 

«САТ», как «Ориентация во времени», «Опора на себя», «Ценностные 

ориентации» и «Гибкость». Эта шкала отражает степень позитивности 

эмоционального настроя субъекта самореализации. Данное качество 

также напрямую зависит от правильности ориентации во времени, 

способности жить настоящим, принимая прошлое и будущее, 

ориентации на собственные потребности, чувства и сформированные 

ценностные ориентации 

Шкала «Экстернальность» коррелирует с пятью шкалами теста 

«САТ»: «Ориентация во времени», «Опора на себя», «Самопринятие», 

«Гибкость» и «Взгляд на природу человека». Данная шкала является 

негативной и характеризует слабость самоконтроля и самоорганизации 

индивида при самореализации. Несмотря на это, качества, которые 

составляют самоактуализацию личности и положительно влияют на ее 

самореализацию, могут также быть связаны и с проблемами 

самоорганизации субъекта самореализации. Такой проблемой может 

быть стремление человека переложить ответственность за собственные 

решения на окружающих. 

Шкала «Эгоцентрическая мотивация» отражает степень влияния 

на самореализацию узколичностных мотивов человека; она связана с 

четырьмя шкалами теста «САТ»: «Ориентация во времени», «Опора на 

себя», «Спонтанность» и «Самопринятие». Данные результаты 

исследования свидетельствуют о благоприятном воздействии данных 

качеств на эгоцентрическую направленность самореализации, однако ее 

содержание отражает неспособность человека считаться с мнением 

окружающих и ориентацию только на личную выгоду. 

С помощью регрессионного анализа мы выявили характер 

взаимосвязи общих показателей самореализации и самоактуализации, 

имеющий вид линейной регрессии: Y = 1,6X–47,5 (рис. 2).  

При увеличении общего показателя самоактуализации на 1 % 

показатель самореализации в среднем увеличивается на 1,6 %. Данную 

взаимосвязь можно сформулировать следующим положением: чем выше 

уровень самоактуализации, тем выше уровень самореализации личности. 
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Рис. 2. Взаимосвязь самоактуализации и самореализации 

 

Таким образом, самоактуализация и самореализация являются 

взаимосвязанными феноменами, при этом их связь имеет 

прямолинейный восходящий характер: чем выше уровень 

самоактуализации, тем выше уровень самореализации. Однако 

некоторые компоненты самоактуализации (спонтанность, самоуважение, 

синергия) не связаны ни с одним из видов самореализации, что 

обнаруживает следующие различия между исследуемыми феноменами: 

 спонтанность как показатель способности к поведению, не 

обремененному ритуалами и традициями, не является необходимым 

качеством для самореализации личности; 

 самоуважение как показатель способности личности ценить 

свои достоинства не связан с исследуемыми видами самореализации, 

поэтому не является важным качеством для самореализации личности; 

 принятие агрессии как одно из качеств 

самоактуализирующейся личности связано лишь с успешностью 

самореализации в деятельностном плане; 

 креативность как показатель выраженности творческой 

направленности является необходимой лишь в деятельностной 

самореализации. 

Наиболее значимые корреляции «Опросника самореализации» 

С.И. Кудинова со шкалами теста «САТ» выявлены по показателям 

«Креативность», «Социально-корпоративные установки 

самореализации», «Активность», «Оптимистичность», 

«Экстернальность» и «Эгоцентрическая мотивация». Таким образом, 

можно сделать вывод о следующем сходстве самореализации и 

самоактуализации: 
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 значимой для обоих феноменов является опора на собственные 

потребности, их осознание и принятие, однако если говорить о 

самореализации как проявлении себя, высокий уровень такой 

ориентации может проявляться в стремлении личности реализовывать 

только личные мотивы; 

 правильная ориентация во времени положительно влияет как на 

самоактуализацию, так и на самореализацию личности, позволяя во 

внутреннем плане принимать прошлый опыт личности и с оптимизмом 

смотреть в будущее, а во внешнем – реализовывать свой потенциал по 

принципу «здесь и сейчас», не откладывая на потом намеченные цели 

саморазвития; 

 креативность является важным звеном самореализации как 

внешнего деятельностного проявления и самоактуализации как 

творческой ориентации личности. 
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The article is devoted to the study of the correlation of such psychological 

phenomena as self-actualization and self-realization. In an empirical study 

involved 204 students of 1-5 courses in the age of 18 to 23 years. The diagnostic 

tools of the empirical research were the following methods: Self-Realization 

Questionnaire» S.I. Kudinov and «Self-Actualization Test (SAT)» L.Y. 

Gozman and M.V. Croz. As a result of the conducted research, we revealed a 

significant interrelation of the studied phenomena, which has a rectilinear 

ascending character: the higher the level of self-actualization, the higher the 

level of self-actualization. However, their differences were also revealed, 

consisting in the lack of interconnection of some parameters of self-

actualization (spontaneity, self-esteem, synergy) with types of self-realization. 

Keywords: self-actualization, self-realization, personality, correlation of self-

actualization and self-realization, personal self-realization, social self-

realization, activity self-realization, parameters of self-actualization, types of 

self-realization, self-development of the individual. 

 

 

Об авторах: 

ПЛОТНИКОВА Елена Сергеевна – старший преподаватель кафедры 

психологии ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет им. 

Шолом-Алейхема» (679000, Биробиджан, ул. Широкая, 70А), e-mail: 

plotnikova88@inbox.ru 

МАСЛОВА Татьяна Михайловна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «Приамурский государственный 

университет им. Шолом-Алейхема» (679000, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70А), 

e-mail: tat290807@mail.ru 
  



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2018. № 2 

- 33 - 

 

УДК 159.923.075 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ АСПЕКТЕ 

Е.Л. Бокуть, А.Л. Рассказова  

Московский городской педагогический университет 

Анализируется происхождение, развитие и становление проблемы 

идентичности, традиция исследования этого феномена в философии, 

психологии и социологии с позиций зарубежных и отечественных 

исследовательских традиций. Подчеркивается, что идентичность – не 

состояние, а процесс внутренней стабилизации своего «Я» в контексте 

изменяющейся реальности. Рассматриваются основные проблемы 

идентичности подростков в аспекте социокультурных и политических 

трансформаций в современном социальном пространстве.  

Ключевые слова: самость, «индивидуация», идентичность всеобщего, 

персонализация, политика идентичности, неосознаваемая и 

осознаваемая идентичность. 

 

Этимология понятия «идентичность» от латинских «idem» и 

«ipse» предполагает терминологическую раздвоенность: с одной 

стороны, «idem», «идентичный», означает тождественность, 

одинаковость, неизменность, то есть способность в разных 

обстоятельствах и ситуациях оставаться самим собой («в высшей степени 

сходного», «аналогичного», «того же самого», «неизменного во 

времени»). С другой стороны, «ipse» – «идентичный» – связан с понятием 

«самости» («ipseite»), «себя самого», то есть изначально предполагает 

изменчивость во времени, самодвижение, развитие. По мнению 

исследователей, семантический плюрализм породил несколько 

междисциплинарных подходов (философия, социология, психология и 

антропология) и несколько направлений в рамках одной научной 

дисциплины в исследовании данного феномена. В настоящее время 

исследовательский интерес к данной проблематике себя не исчерпал и 

прослеживается в работах современных представителей зарубежной и 

отечественной философии, психологии и социологии, 

предпринимающих попытки в рамках своего предметного поля 

институализировать данное понятие. Происхождение, развитие и 

становление проблемы идентичности от первых робких шагов до 

самостоятельных научных школ прослеживается в трудах классиков и 

современников отечественной и зарубежной мысли: У. Джеймса, 

Ч. Кули, Г. Мида, Р. Бернса, А. Тешфела, Дж. Тернера, Э. Фромма, З. Фрейда, 

К. Юнга, Ж. Пиаже, А. Маслоу, Э. Эриксона, Г. Олпорта, К. Роджерса, 

Х. Салливена, Ю. Хабермаса, Дж. Марсия, В. Хесле, К. Хорни, 

А. Гидденса, С. Кьеркегора, В. Дильтея, Д. Рисмена, Ж. Делеза, 
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Ж. Деррида, Ф. Гваттари, К.А. Абульхановой-Славской, М.М. Бахтина, 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, О.Г. Дробницкого, Э.В. Ильенкова, 

И.С. Кона, Г.М. Андреевой, Б.Ф. Поршнева, С.Л. Рубинштейна, 

Л.В. Сохань, А.Г. Спиркина, Д.Б. Эльконина, В.Я. Ядова и др. 

Становление проблематики идентичности и широкое 

использование этого термина относится к середине XX в. в рамках 

экзистенциально ориентированных философско-антропософских 

исследований, поднимавших вопросы духовной разобщенности, потери 

целостности, «утраты смысла человеческого существования в условиях 

индустриально-бюрократического общества массового потребления» [7, 

с. 184]. Экзистенциалисты утверждали: «чисто научный и технический 

прогресс не в силах сам по себе способствовать установлению между 

людьми согласия, без которого невозможно никакое счастье» [5, с. 344]. 

Философская традиция исследования идентичности строится на 

соотношении личности и общества, утверждая примат личности, 

который «сохраняется и удерживается только в превращениях и 

метаморфозах индивидуального существования». В противном случае 

возникает давление «Мы», или «идентичности всеобщего». Ю. Хабермас 

пытался осмыслить идентичность как постоянное отстаивание своей 

индивидуальности в сложноорганизованной системе социальных 

взаимодействий. Э. Фромм обращается к проблеме идентичности в книге 

«Бегство от свободы», используя категорию «персональная 

идентичность» как результат обособления от других людей, 

одновременно провозглашая «одной из ведущих человеческих 

потребностей, составляющей самую сущность человеческого бытия» [11, 

с. 26], потребность избежать одиночества, единения со всем 

человечеством путем принятия массовых ценностей, массовой культуры, 

«отказом от своего я», обезличивания, бездуховности, утраты 

индивидуальности, то есть достижения «социальной идентичности» 

путем «деперсонализации».  

В философии постмодернизма в центре внимания проблема 

беспомощности, одиночества, расщепленности сознания и ощущение 

утраты человечеством своей целостности. М. Фуко отрицает 

идентичность как «фиксированную» внутреннюю сущность, отстаивая 

идею изменчивости и непостоянства человеческого «Я» в процессе 

социальных взаимодействий. Концепции постмодернизма наносят 

серьезный урон человеку как уникальной сущности, реализующей себя в 

пространстве и времени: «ризомная» идентичность Ж. Бодрийяра, 

«номадическая идентичность» Ж. Делеза и Ф. Гваттари, которая 

неотделима от влияния социальной среды и характеризуется свойствами 

детерриторизации и ризомности [3, с. 672]. Проблема «отчуждения» от 

собственного «Я» и достижения «групповой идентичности» имела 

большой резонанс благодаря выходу в 50-е гг. книги социолога 
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Д. Рисмена «Одинокая толпа». Патологические процессы распада 

личности, невротические проявления человека индустриального 

общества актуализировали проблему сохранения целостности личности, 

разрешения внутренних противоречий и конфликтов, освобождения от 

чувства вины, неудовлетворенности, страха, подавленности и 

безысходности для высвобождения творческого начала, стремления 

реализовать свой потенциал. Сублимация бессознательных импульсов, 

освобождение от невротических проявлений, страха и тревоги, 

сохранение биолого-психического равновесия «Я» – главная цель 

человеческого бытия – реализовались в психотерапевтической концепции 

З. Фрейда. Последователи З. Фрейда посчитали такой подход развития 

личности очень узким, односторонним и замкнутым на самого себя. 

К.Г. Юнг, А. Адлер и К. Хорни подчеркивали значимость 

социального контекста, в котором развивается личность. С точки зрения 

К.Г. Юнга, для человека важно обретение «индивидуации», то есть 

обретение самого себя как уникальной сущности в системе 

коллективной, массовой психологии. Цель индивидуации – обретение 

«самости». «Самость», с точки зрения Юнга, – это цель любой 

человеческой жизни, это личность, представленная во всей полноте 

своих морально-этических качеств, эстетических пристрастий, 

нравственных ценностей. По мнению А. Адлера, цель человеческой 

жизни – достижение совершенства.  

К. Хорни писала о стремлении человека к самореализации, 

которая, по мнению автора, заложена в самой природе человека. 

Г. Салливен, разделяющий мнение коллег о социальной сущности 

человеческой природы, тем не менее придерживался диаметрально 

противоположных взглядов относительно «самости», считая «самость» 

защитным механизмом личности, создающим иллюзорную реальность 

цельности своего «Я» в условиях всеобщей деиндивидуализации и 

деперсонализации. Попытка последователей З. Фрейда рассматривать 

развитие личности как процесс воплощения отношений «Я» и 

«общество», осталась отчасти неразрешенной, поскольку реализация 

потенциала личности была поставлена в рамках классического 

психоанализа, где акцентируется интерес к субъективному 

индивидуальному опыту как единственно достоверному. Отчасти две 

точки зрения на проблему идентичности (философскую и 

психологическую) примирил У. Джеймс, сосредоточив 

исследовательский интерес на двух аспектах идентичности: личном и 

социальном, где личная идентичность есть совокупность физических, 

нравственных, ценностных, интеллектуальных черт, а социальная 

идентичность – самопредставление в терминах соотнесения себя с 

определенной социальной группой. Идея двухаспектности идентичности 

получила прочное обоснование в творчестве Ч. Кули (теория зеркального 
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«Я»), Дж.Г. Мида (становление личности во взаимодействии с другими), 

Э. Эриксона (психосоциальное развитие личности). Представители 

отечественной (советской) философской и психологической мысли 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Г.М. Андреева, А.Н. Леонтьев, 

В.С. Мерлин, Э.В. Ильенкова, Б.Ф. Поршнев, С.Л. Рубинштейн, 

Е.И. Головаха, А.А. Кроник) подчеркивали приоритет и значимость 

социальной идентичности в аспекте развития личности, опираясь на 

теоретические выкладки К. Маркса об уподоблении себя общественным 

институтам и Л.С. Выготского об общественно-историческом 

происхождении психики человека. Следовательно, категория 

«идентичность» (которая в трудах отечественных исследователей 

практически не упоминается) вырастает из социально-психологических 

исследований идентификации как процесс соотнесения, врастания, 

уподобления и отождествления себя с определенной группой людей. В 

соответствии с этой доктриной большой общественный резонанс 

получили работы А.С. Макаренко (психология коллектива), 

А.В. Петровского (теория групповой сплоченности), концепция 

личности К.К. Платонова, теория диспозиций личности В.Я. Ядова и т. д. 

В русле отечественных разработок исследования личности 

большой популярностью у нас в стране стала пользоваться концепция Э. 

Эриксона как наиболее «социологическая», воплотившая в себе лучшие 

образцы отечественного мышления в области взаимоотношений 

личности и общества. В своей концепции Эриксон опирается на 

традиционный классический психоанализ и свой опыт клинического 

анализа расщепленности и непостоянства «Я» при различного рода 

психических патологиях, вследствие чего «Я» становится механизмом 

нейтрализации тревоги и разрешения конфликтов между двумя 

противоположно направленными тенденциями. Однако «Я», по мысли 

автора, обладает собственной динамикой развития, автономностью, 

непрерывностью, самотождественностью, внутренней определенностью, 

полноценностью. У Эриксона «Я» – символ, знак идентичности, 

внутреннее ядро личности. Сформированная идентичность – залог 

успешной адаптации человека в социуме. Для Эриксона было важно 

утверждение, что его личная идентичность, являющаяся результатом и 

обобщением жизненного опыта, интернализацией социального опыта, 

является значимой для данной культуры и, следовательно, важным 

структурным компонентом групповой идентичности. Человек остается 

идентичным или тождественным самому себе, если при изменении 

жизненных обстоятельств или ситуаций он остается верен себе, при этом 

ориентируясь в действиях и оценках на собственные нормы и ценности, 

выведенные им самим, но обладающие общечеловеческой широтой и 

универсальностью. Э. Эриксон постулировал также кризис идентичности, 

который, по словам К. Леви-Строса, станет новой бедой века, и 
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прогнозировал превращение проблемы идентичности «из социально-

психологической и философской в междисциплинарную» [1, 242]. 

Чувство эго-идентичности можно считать сформированным, если 

человек имеет внутреннюю уверенность и определенность в направлении 

своего жизненного пути. Самый острый и типовой кризис идентичности 

– это пора юности. Эриксон впервые создает модель идентичности, 

основанную на взаимовлиянии компонентов личности и социума. Не 

противопоставляя личную и социальную идентичности, автор 

показывает, что личная идентичность – процесс интеграции и внутренней 

солидарности человека с группой. Более того, это процесс «вращивания» 

человека в определенную культурную среду. Вследствие этого возникает 

понимание, что его персональная идентичность значима для данной 

культуры, то есть «уверенность в том, что в поисках важных 

индивидуальных целей индивид может оказывать позитивное влияние на 

общество» [12, с. 227].  

Несмотря на то что Э. Эриксон постулировал свою теорию как 

неофрейдизм, он, по сути, являлся большим еретиком психоанализа, чем 

А. Адлер и К.Г. Юнг. Уже во время обучения психоанализу Эриксон 

понял, что «фрейдовская картина человека неполна, поскольку в ней 

доминирует то, что лежит внутри и внизу, но игнорируется то, что 

соотносится с миром вовне, что ведет человека вперед и вверх» [9, с. 22.]. 

Несмотря на широту и многоаспектность поставленных задач, 

последователи Эриксона считали его концепцию идентичности слишком 

теоретизированной, обобщенной и совершенно непригодной для 

практического применения. 

Дальнейшее изучение проблематики идентичности велось в 

рамках теорий символического интеракционизма и когнитивной 

психологии. В символическом интеракционизме получили дальнейшее 

развитие концепции У. Джеймса и Дж.Г. Мида. Дж.Г. Мид показал, что 

общество определяет идентичность каждого человека, диктуя нормы, 

правила, задавая нравственные ценности, но и человек не остается 

пассивным к нормам и требованиям общества, самостоятельно решая, 

каким нормам и правилам следовать, выделяя при этом осознаваемую и 

неосознаваемую идентичность. Неосознаваемая идентичность 

предполагает «слепое» и некритичное принятие норм, правил и 

ценностей, предлагаемых обществом. Осознаваемая идентичность 

базируется на правилах и предписаниях, выработанных самим человеком 

благодаря размышлениям и рефлексии собственного социального 

поведения. Последователи Дж. Мида (Л. Краппман, Э. Гоффман, 

Г. Горфинкель) систематизировали, обобщили и успешно 

интерпретировали теорию своего учителя, разработав концепцию 

владения пространством и временем (политика идентичности) с 

помощью техник, позволяющих справляться с критическими 
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ситуациями. Развивая идею Э. Эриксона о формировании базового 

доверия как основы онтологической безопасности, Л. Краппман, 

Э. Гоффман и Г. Горфинкель исследовали, как базовое доверие помогает 

развивать успешные стратегии взаимодействия с окружающим миром в 

условиях пространственной и временной неопределенности. 

В рамках когнитивной психологии ведущим теоретиком в области 

исследования идентичности был А. Тешфел, который ввел в оборот 

понятие «категоризация» как феномен осмысления себя в различных 

социальных группах с целью интеграции группового опыта. 

Противопоставляя личную и групповую идентичность как крайние 

полюсы некоторого континуума, на одном полюсе которого 

локализованы формы межличностного взаимодействия, которые 

полностью обусловлены индивидными характеристиками участников, а 

на другом – взаимодействие людей как представителей определенных 

общностей, каждый из которых наделен спектром социальных ролей. 

Дж. Тернер, последователь А. Тешфела, в рамках своей теории 

самокатегоризации обосновывал существование антагонистических 

противоречий между полюсами идентичности. Таким образом, 

актуализация личностной идентичности подавляет социальную, 

уменьшая количество ролевых проявлений, и наоборот, актуализация 

социальной идентичности ведет к подавлению свободной личности и 

порождает феномены группового давления. В то же время концепция 

противопоставления личной и социальной идентичности критикуется 

рядом авторов. Например, Г. Бриквелл высказывает предположение, что 

личная и социальная идентичности являются двумя полюсами одного 

процесса развития личности. Большой интерес представляет концепция 

британского социолога А. Гидденса, в которой автор предлагает 

структуру идентичности как двухполюсный континуум – с одной 

стороны, абсолютное приспособленчество (конформизм), с другой, 

замкнутость на себя. В пространстве между полюсами расположены 

различные уровни развития структуры идентичности. В последнее время 

тематика идентичности стала особенно популярной в России в связи с 

проблемой кризиса идентичности в современных неопределенных 

(переходных) условиях. Нельзя забывать, что формирование 

идентичности по Э. Эриксону происходит в рамках вполне 

определенных возрастных этапов, а именно юности (12–13, 19–20 лет). 

Центральная задача этих периодов – собрать воедино ответы о себе 

самом в стройную, цельную, непротиворечивую систему знаний и, 

следовательно, сформулировать свои возможности, цели, ценности, 

научиться планировать, видеть перспективы, ставить перед собой 

решаемые задачи, «ладить со временем», существовать в различных 

социальных группах, принимать окружающий мир и себя в окружающем 

мире. Это позитивный полюс идентичности. Неспособность четко 
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определить свои цели, ценности, перспективы развития, неуверенность, 

непостоянство, отрицание своей способности справляться с ситуациями 

выбора приводят к трудностям в профессиональном, полоролевом, 

этническом самоопределении, то есть, по мысли Э. Эриксона, к диффузии 

идентичности, ролевому смешению или негативной идентичности.  

Американский психоаналитик А. Ватерман выделяет четыре 

значимые категории для формирования идентичности: выбор профессии, 

принятие и переоценка моральных убеждений, выработка политических 

взглядов, принятие набора социальных ролей. 

Интересной с точки зрения осмысления структурных 

компонентов подростковой идентичности является концепция 

Дж. Марсиа [13, с. 164], предположившего, что тот или иной вид 

идентичности выражает себя через наблюдаемые способы «решения 

проблем». При этом он выделяет реализованную идентичность, 

мораторий как критический период формирования подростковой 

идентичности, диффузию идентичности и предрешение. Модель 

формирования идентичности, предложенная Дж. Марсиа, выделяет 

центральную линию развития собственной идентичности, которая 

является основным завоеванием подросткового возраста: 

«Идентичность, которая в конце детства становится важнейшим 

противовесом потенциально вредному господству детского «Сверх-Я», 

позволяет индивиду освободиться от чрезмерного самоосуждения и 

диффузной ненависти к инородному. Эта свобода – одна из предпосылок, 

позволяющая «Я» интегрировать зрелую сексуальность, новые 

физические силы и задачи взрослого человека» [8, с. 214]. 

Заслуживает пристального внимания концепция развития 

личности подростка, предложенная Р. Хевигхерстом [6, с. 44]. Автор 

предполагает, что задачи развития подростка на этапе формирования 

идентичности состоят в выработке тех качеств, которые позволят 

индивиду осознавать свою личную идентичность и соответствовать 

общественным запросам. В частности, Р. Хевигхерст выделяет восемь 

основополагающих проблем, которые должны быть решены в 

подростковом возрасте: 1. Принятие своей внешности и умение 

эффективно владеть своим телом. 2. Формирование новых и более 

зрелых отношений со сверстниками обоего пола. 3. Принятие мужской и 

женской социальной роли. 4. Достижение эмоциональной независимости 

от родителей и других взрослых. 5. Подготовка к трудовой деятельности, 

которая могла бы обеспечить экономическую независимость. 

6. Подготовка к вступлению в брак и семейной жизни. 7. Появление 

желания нести социальную ответственность и развитие 

соответствующего поведения. 8. Формирование собственной идеологии. 

Заслуга автора данной концепции в четком определении тех 

процессов развития, внутри которых и формируется идентичность: 
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биологического, социального и «Эго». Причем «Эго» выполняет 

функцию интегратора в тех случаях, когда биологическим или 

социальным процессам наносится ущерб. «Эго»-процесс – 

организующий и стабилизирующий принцип, с помощью которого 

индивид жизнеутверждает свою идентичность.  

В транзактном анализе (Э. Берн) проблема достижения личностью 

идентичности прямо не ставится, но подчеркивается, что формирование 

жизненного сценария взрослым компонентом эго достигается путем 

освобождения от родительских предписаний и запретов. 

В современном мире, где понятия расплывчаты, имманентны, 

сложно придерживаться однополюсных тенденций, четких умозрительных 

конструкций, «невозможно рассматривать себя в терминах статической 

или стабильной идентичности как неизменное целое, достигнутое раз и 

навсегда» [2, с. 93]. Следовательно, идентичность не состояние, а 

процесс изменения своего «Я» в контексте изменяющейся реальности. 

Свобода, достоинство и возможность личностного саморазвития в 

современном мире приобретают характер либо недосягаемых нравственных 

ценностей и идеалов, либо рассматриваются как ненужный 

«исторический хлам». Отсутствие нравственных ориентиров, кризис 

духовных ценностей, семьи и семейных отношений, политической 

системы, мракобесие и засилье непрофессионалов во всех сферах 

народного хозяйства, нечистоплотность государственных чиновников и 

правящей элиты – все эти аспекты обусловливают формирование 

дезадаптированной и дезинтегрированной личности подростка.  

Кроме того, социально-экономические условия существования 

российских семей не дают возможности институту семьи реализовать 

свои функции, что приводит к деформации семьи и семейных 

отношений. В этом случае на первый план выходит функция обеспечения 

хотя бы минимального материального благосостояния семьи и детей, 

воспитательная и коммуникативная функции отодвигаются на второй план. 

Формирование чувства взрослости приводит к настойчивой 

потребности в самоуважении, которая является важной составляющей 

идентичности подростка. Неудовлетворенная потребность в 

самоуважении (сопровождающая российского гражданина на 

протяжении всей жизни) порождает неуверенность в себе, слабость, 

униженность, безволие, отсутствие стремления добиваться намеченных 

целей. В этом случае запускаются компенсаторные и защитные 

механизмы: агрессия как стремление защитить свое «Я» или апатия как 

форма существования в окружающем мире. 

Достижения научно-технического прогресса привели к 

совершенно противоположному процессу усложнения социально-

культурной действительности, где стирается грань между реальностью и 

фантазией, а на первый план выходит иллюзорная реальность, которая 
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замещает реальные процессы действительности. Сложность жизненных 

задач компенсирует иллюзия жизни, которая продуцирует образ 

«другого» – свободного, раскрепощенного, нерационального 

магического существа, обладающего особой притягательностью для 

идентификации. Социокультурные и политические трансформации в 

современном социальном пространстве происходят настолько быстро и 

необратимо, что нельзя сказать, является ли человек продуктом этой 

измененной реальности либо сам воплощает эту измененную реальность 

в иллюзорности и искусственности самого бытия, где человек не 

работает, а создает иллюзию работы, не творит, а создает иллюзию 

творчества, не учит и не лечит, а воспроизводит деятельность, 

симулирующую настоящую жизнь. Подмена реальной жизни 

прототипами (симулякрами) происходит в социальных сетях, где человек 

«неочеловечен», лишен реальных атрибутов человеческого 

существования, где адресат неизвестен и информация предназначена 

кому-нибудь, заранее неизвестному. В этом пространстве процветает 

действие, а не взаимодействие, здесь не ощущается вкус реальной жизни, 

и «коммуницирование» настолько безопасно, что выхолащивает все 

реальные жизненные перипетии, заменяя их прототипами. «Проблема 

избыточной устойчивости «Я-концепций», которые в ситуации 

изменений становятся Я-иллюзиями (то есть феноменологически не 

отрефлексированными и динамически не освоенными формами опыта), в 

значительной мере обусловливает нерезультативность, 

неубедительность, неэффективность психологических и социальных 

практик, трудности в достижении успешной карьеры» [4, с. 80].  

Г.В. Залевский и Э.В. Галажинский говорят о необходимости 

рационального понимания и разрешения проблемных ситуаций, 

подкрепленных «опытом экзистенциальных решений». Только на такой 

основе возможно достижение подлинной идентичности, в противном 

случае можно говорить о потере идентичности современным человеком. 
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ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, 

ЭРГОНОМИКА 
 

УДК 159.9: 331.101.3 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Е.А. Евстифеева, С.И. Филиппченкова, Е.В. Балакшина 

Тверской государственный технический университет 

Рассматривается проблема особенностей организации программы 

психологического сопровождения в трудовом коллективе. Выделяются 

основные задачи, функции, которые реализуются в процессе 

психологического сопровождения организационным психологом. 

Приводятся результаты теоретического анализа отечественной 

психологической литературы по изучаемой нами проблеме, а также 

результаты социально-психологического мониторинга трудового 

коллектива, раскрывающего специфику психологической атмосферы, 

удовлетворенности трудом и уровня сформированности стресса. 

Ключевые слова: оценка персонала, психологическое сопровождение, 

социально-психологический мониторинг, функции психологического 

сопровождения, эффективность трудовой деятельности.  

 

Одной из самых важных задач организационного психолога 

является осуществление программы психологического сопровождения в 

трудовом коллективе. Основные функции психологического 

сопровождения в организации определяются ведущими направлениями 

профессиональной деятельности организационного психолога, а именно: 

проведение психодиагностического обследования, проведение 

психокоррекционных и психоконсультационных мероприятий, 

психопрофилактика, психологическое просвещение персонала, а также 

анализ результатов социально-психологического мониторинга. 

Грамотный подход к процессу организации психологического 

сопровождения способствует активизации резервных возможностей 

сотрудников, своевременному выявлению затруднений, снятию 

психологических барьеров, снижению негативного влияния стрессовых 

и конфликтных ситуаций. 

Актуальность разработки проблемы психологического 

сопровождения сотрудников организации продиктована также 

необходимостью совершенствования сферы управления персоналом в 

условиях высокой информатизации трудового пространства, 

изменениями в области системы оценки персонала, решением вопросов 

кадровой политики (подбор, аттестация, ротация), организацией 
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эффективного сотрудничества на всех уровнях взаимодействия, а также 

обеспечением культуры безопасности на предприятии (предупреждение 

угроз) [8, 10]. 

Как отмечает Н.А. Крушная: «Понятие «сопровождение» в 

современной педагогике и психологии рассматривается в контексте 

гуманистического подхода. Его использование продиктовано 

необходимостью интеграции процессов обеспечения, поддержки, 

защиты, помощи и самостоятельности субъекта в принятии решений» [3, 

с. 10]. В.Н. Раскалинос проводит этимологический анализ категории 

«сопровождение» и трактует его как «совместное продвижение, помощь 

одного человека другому в преодолении трудностей» [7, с. 11].  

Согласно Э.Ф. Зееру, сопровождение необходимо рассматривать 

в русле педагогических аспектов, которые представляют собой комплекс 

мер, направленных на оказание специализированной помощи субъекту в 

профессиональной ориентации и ответственности за сделанный выбор [2]. 

Н.С. Глуханюк рассматривает психологическое сопровождение 

в качестве метода, необходимого для формирования специальных 

условий, способствующих принятию решений человеком в особых 

жизненных ситуациях [6; 7]. В целом психологическое сопровождение 

представляет собой системную комплексную социально-психологическую 

помощь личности в нестандартных условиях. Различия в программах 

организации психологического сопровождения определяются их целями 

и задачами, а также сферой деятельности предприятия (экономическая, 

образовательная, интеллектуальная, сфера услуг).  

Следует отметить, что большинство исследований в области 

психологического сопровождения посвящено особенностям его 

проведения в рамках образовательных организаций: детских 

дошкольных учреждений, школ (Э.М. Александровская, Э.Ф. Зеер, 

Н.А. Крушная, Г.А. Нагорная, Т.Г. Яничева), и относительно мало работ, 

уделяющих внимание высшим образовательным учреждениям 

(Т.А. Бабакова, Е.Ю. Пономарева, Е.А. Раевская, А.С. Сухоруков, 

Ю.Ю. Терюшкова). [1; 3; 5; 6; 10]. При этом одной из самых главных 

задач, решаемых психологом в рамках психологической службы и 

наиболее часто освещаемых на примере высшего учебного заведения, 

является «степень успешности первокурсника в обучении (и, 

соответственно, его готовность к освоению выбранной специальности), 

что может оказаться не только показателем уровня развития общих и 

специальных способностей или трудоспособности студента, но и 

свидетельством его адаптивности» [6, с. 6].  

В данном случае центром внимания выступает специфика 

социально-психологической адаптации студента, степень влияния 

неразрывно связанных процессов обучения и воспитания на личность 

обучающегося и возможности целенаправленного стимулирования его 
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саморазвития. При этом «быстрое прохождение процесса адаптации, 

принятие новых стандартов обучения и форм организации учебной 

деятельности, становление субъектной позиции студента» [6, с. 6] будут 

выступать в качестве большого ресурса для повышения качества 

образования.  

Отдельного внимания заслуживают вопросы о задачах и 

содержание психологического сопровождения персонала организации. 

Поводами для проведения процедур сопровождения являются: 

формирование личностного потенциала сотрудника, определение 

профессионально важных качеств, поиск дополнительных ресурсов в 

саморазвитии, грамотное установление должностных обязанностей, 

выяснение причин конфликтного поведения, прогнозирование 

поведенческих реакций на нестандартные ситуации, в том числе и 

лояльность к организации [8].  

Характер поставленных задач перед организационным 

психологом определяет результаты оценки психодиагностического 

исследования: мотивационные и волевые качества, коммуникативные 

качества, интеллектуальные качества, уровень профессиональной 

подготовки, опыт в предметной области, социализация, ориентация (на 

себя или задачи организации), выявление специфических личностных 

качеств (готовность к риску, устойчивость к стрессу, рефлексивность, 

адаптивность, инициативность и др.) [8].  

Как показывает практика, эффективность работы сотрудников 

организации обеспечивает ее успешность и процветание на рынке труда, 

следовательно, наиболее значимыми становятся результаты оценки 

социально-психологического климата и атмосферы коллектива. В этом 

смысле планомерное проведение социально-психологического 

мониторинга как специально организованного и систематического 

наблюдения за перечисленными выше психологическими показателями 

позволит принять своевременные и адекватные управленческие решения, 

а также даст возможность полноценному задействованию человеческих 

ресурсов в повышении эффективности трудового процесса.  

Целью нашего исследования выступило изучение основных 

показателей сформированности положительного социально-

психологического климата (СПК) в организации: удовлетворенность 

трудом, показатели сформированности стресса и общие шкалы СПК 

(поведенческий, эмоциональный и интеллектуальный компоненты). 

База исследования: в исследовании приняло участие 438 человек 

(педагогический состав и сотрудники структурных подразделений), 

осуществляющих профессиональную деятельность на базе Тверского 

государственного технического университета. 

Психодиагностический инструментарий: методика исследования 

уровня сформированности стресса (шкала организационного стресса 
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МакЛина); методика диагностики удовлетворенности трудом 

(семиуровневая шкала Лайкерта); экспресс-опросник по изучению 

социально-психологического климата в трудовом коллективе 

(О. Михалюк, А. Шалыто) [9]. 

Результаты исследования удовлетворенности трудом показали, 

что все рассматриваемые нами факторы по шкале «Удовлетворенность 

трудом» в коллективе находятся в зоне средних и выше среднего 

значений (ближе к высоким значениям), что соответствует норме 

выраженности качества. Следует отметить выраженность всех 

составляющих критериев (внешних и внутренних) удовлетворенности 

трудовыми условиями, что также соответствуют значениям выше 

среднего и высокого уровня.  

Указанные критерии объединяют следующие параметры: размер 

заработной платы, занимаемая должность, возможность карьерного 

роста, график работы, рабочие нагрузки (объем работы, которую 

необходимо выполнять). Соответственно, и общая удовлетворенность 

условиями труда имеет значение среднего показателя, близкого к 

высокому (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты исследования общей удовлетворенности трудом: ФИТ – 

факультет информационных технологий; ИСФ – инженерно-строительный 

факультет; ИДПО – институт дополнительного профессионального 

образования; ФУСК – факультет управления и социальных коммуникаций; 

ПИЭ – факультет прикладной информатики и экономики; ХТФ – химико-

технологический факультет; ФМАС – факультет международных отношений; 

МСФ – машиностроительный факультет. 

 

Результаты исследования социально-психологического климата в 

организации и его составляющих показало для всех его компонентов 

(поведенческий, эмоциональный, когнитивный) положительный уровень 

выраженности качества (рис. 2).  
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Очевидно, что большую часть сотрудников организации 

устраивают взаимоотношения в коллективе и их эмоциональная 

нагрузка. Для коллектива не характерно проявление межличностных 

конфликтов и напряженных отношений с руководящим составом.  

 
Рис. 2. Результаты исследования социально-психологического климата в 

организации 

 

Согласно результатам исследования уровня сформированности 

организационного стресса, представляющего собой многомерный 

феномен, детерминированный внутриорганизационными факторами 

(внешними и внутренними), было установлено, что большинство членов 

организации вполне довольны выполняемой работой, которая для них 

привлекательна. Однако обнаруженный небольшой уровень 

напряженности в ряде отделов и структур свидетельствует о наличии 

застойности и необходимости стимулировать сотрудников к 

профессиональному развитию и личностному росту (рис. 3).  

В итоге на формирование благоприятного и доброжелательного 

социально-психологического климата влияет стиль руководства и 

стратегические цели организации. При положительном социально-

психологическом климате для членов коллектива характерно проявлять 

честность, заботливость, а также способность выстраивать 

конструктивные отношения с коллегами. Внедрение специальных 

программ, направленных на гармонизацию психологической атмосферы 

в организации, а также проведение специальных мероприятий для 

стабилизации отношений внутри коллектива, являются 

первостепенными задачами аппарата управления, кадровой и 

психологической служб. 
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Рис. 3. Результаты исследования уровня сформированности организационного 

стресса: МТО – материально-техническое отделение; Бухг. – бухгалтерия; Асп. 

– аспирантура; Библ. – библиотека; ОК – отдел кадров; Профс. – профсоюз; 

УМУ – учебно-методический отдел; Уп.кач. – отдел управления качеством 

образования; Общ. отд. – общий отдел. 
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УДК 159.944 

ДИНАМИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРА  

ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ 

Т.А. Жалагина, А.В. Новоторцева 

Тверской государственный университет 

Рассмотрены источники профессиональной деформации личности 

менеджера, проявления профессиональной деформации личности 

менеджера промышленной компании. Приведена классификация и 

отмечены степени выраженности профессиональной деформации 

личности менеджера промышленной компании. На основе экспертной 

оценки установлено, что наиболее значимыми проявлениями 

профессиональной деформации личности менеджера промышленной 

компании являются: доминатность, авторитарность, консерватизм, 

профессиональная индифферентность, ролевой экспансионизм.  

Ключевые слова: профессиональная деформация личности, субъект 

труда, менеджер промышленной компании, проявления 

профессиональной деформации личности, структурные элементы 

профессиональной деформации личности. 

 

Механизм возникновения профессиональной деформации 

личности имеет довольно сложную динамику. А.К. Маркова [4, с. 154] 

указывает, что первоначально неблагоприятные условия труда вызывают 

негативные изменения в профессиональной деятельности, поведении. 

С.П. Безносов [1, с. 73], выделяя критерии деформированности личности, 

говорит о глобальной, или парциальной, глубине деформации. Автор 

отмечает, что если вначале может поражаться только часть психики, что 

отражается на таких психических процессах, как наблюдательность, 

восприятие и т. д., то впоследствии деформация может приобрести 

глобальные размеры, затронуть сферу субъективных отношений 

личности, её мировоззрение [1, с. 74]. То есть речь идет о регрессивных 

изменениях, которые «захватывают» [1, с. 75] личность субъекта труда, 

отражаются в качествах личности и профессиональном общении. 

Сначала возникают временные негативные психические состояния и 

установки, затем начинают исчезать положительные качества. Позднее 

на месте положительных свойств возникают негативные психические 

качества, изменяющие личностный профиль работника [5, с. 243]. Здесь, 

очевидно, проявляется действие общих закономерностей существования 

и развития психики, взаимосвязи психических процессов, психических 

состояний, психологических свойств и образований личности.  
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Говоря в целом о субъекте труда как обобщенном феномене, все 

это можно транслировать на конкретную профессию, в том числе на 

такую как «менеджер промышленной компании». На основании анализа, 

проведенного учеными-психологами, можно констатировать, что 

возникающие «нарушения, отклонения, неблагоприятное протекание 

профессионального развития» [5, с. 237] внешне проявляются в 

снижении продуктивности труда, работоспособности, затрагивая все 

грани трудового процесса: профессиональную деятельность, 

профессиональное общение, личность менеджера [6, с. 201].  

Источником профессиональной деформации личности 

менеджеров чаще всего являются, по данным опроса, аффективные 

переживания: организационные недостатки постоянно заставляют 

нервничать, переживать, напрягаться (59 %); часто возникает тревожное 

ожидание, связанное с работой (что-то должно случиться, как бы не 

допустить ошибку, не сократят ли и тому подобное (34 %); при 

воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у портится 

настроение (32 %); работа приносит все меньше удовлетворения (28 %); 

обстановка на работе кажется очень сложной (24 %); партнерам по работе 

отдают внимания больше, чем получают от них (23 %). 

В дальнейшем исследовании представляется возможным 

подтвердить источники профессиональной деформации личности 

менеджера промышленной компании (далее МПК) опросом экспертов. 

Анализ научной литературы показал, что степень выраженности 

деформации менеджера определяется стажем работы, полом, 

содержанием профессиональной деятельности и индивидуально-

психологическими особенностями личности менеджера [2, с. 114]. 

Результат обобщения исследований А.К. Марковой, Э.Ф. Зеера, Е.И. Рогова 

Е.Ю. Пряжниковой, Т.А. Жалагиной, Н.С. Пряжникова, и других ученых 

позволил выстроить классификацию наиболее часто встречающихся 

проявлений профессиональной деформации личности, которая была 

взята нами за основу эмпирического исследования профессиональной 

деформации личности менеджера промышленной компании. 

Классификация профессиональной деформации личности: 

авторитарность, консерватизм, доминантность, профессиональная 

индифферентность, ролевой экспансионизм, сверхконтроль, догматизм, 

социальное лицемерие, профессиональная агрессия, демонстративность, 

поведенческий трансфер [3, c. 184]. 

Большое количество проявлений профессиональной деформации 

личности менеджера, включенных в классификацию, ставит вопрос об их 

значимости для субъекта профессиональной деятельности на различных 

этапах жизненного пути. 

Значимость (весомость) содержания выделенных структурных 

элементов профессиональной деформации личности МПК оценивалась 
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как менеджерами промышленных компаний г. Нелидово (215 человек), 

так и группой экспертов. В эксперименте участвовали следующие 

предприятия: АО «Нелидовский завод гидравлических прессов», ООО 

«НелидовПрессМаш», АО «Нелидовский ДОК», ООО «Нелидовский 

завод пластических масс», ООО «Нелидовский кровельный завод», АО 

«Нелидовский машиностроительный завод», ООО «Нелидовский завод 

металлоконструкций», ООО «Нелидовский завод «Станочные 

нормали»). Экспертами выступали: генеральный директор АО 

«Нелидовский завод гидравлических прессов», генеральный директор и 

руководители структурных подразделений ООО «НелидовПрессМаш», 

руководители структурных подразделений АО «Нелидовский ДОК», 

генеральный директор ООО «Нелидовский завод пластических масс». В 

состав группы экспертов входили 8 человек.  

Каждому испытуемому и эксперту была выдана анкета, 

содержащая 11 параметров проявлений профессиональной деформации. 

Для удобства обработки результатов опроса менеджерам и экспертам 

предлагалось каждому из названных проявлений присвоить оценку в 

баллах по одиннадцатибалльной шкале. С этой целью значение 

анализируемого проявления в натуральных единицах измерения 

ранжировалось и наиболее значимому (важному, весомому) и «яркому» 

проявлению присваивался один балл, а самому незначимому, 

несущественному и «безобидному» проявлению – одиннадцать баллов. 

Применение метода интерполяции в интервале 1–11 баллов позволило 

нам определить значение параметра в баллах для каждого из вариантов 

проявления профессиональной деформации личности МПК. Проявлениям 

профессиональной деформации личности менеджера были присвоены 

следующие порядковые номера: x1– профессиональная индифферентность; 

x2 – доминантность; x3 – сверхконтроль; x4 – авторитарность; x5 – ролевой 

экспансионизм; x6 – консерватизм; x7 – социальное лицемерие; x8 – 

демонстративность; x9 – профессиональная агрессия; x10 – поведенческий 

трансфер; x11– профессиональный догматизм. Результаты ранжирования 

параметров проявлений ПДЛ менеджера экспертами представлены на 

рис. 1 и в табл. 1, усредненные ранговые оценки менеджеров – в табл. 2. 

Для выяснения значимости каждого параметра определялся коэффициент 

значимости (Kj). Из выделенных проявлений профессиональной деформации 

личности МПК определялись наиболее значимые, для которых коэффициент 

значимости Kj  Kкр, где Kкр – критическая величина коэффициента значимости. 

Таким образом, с точки зрения экспертов, наиболее значимыми 

проявлениями профессиональной деформации личности менеджера 

промышленной компании являются: доминантность – весовой 

коэффициент K2 = 0,15; авторитарность и консерватизм – весовой 

коэффициент K4 = K6 = 0,14; профессиональная индифферентность и 

ролевой экспансионизм – весовой коэффициент K1 = К5 = 0,11. 
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Таблица 1 

Сводная таблица результатов опроса экспертов и расчета 

выделенных проявлений профессиональной деформации личности МПК 

Шифр 

эксперта 

Ранговые оценки 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 

1 5 2 9 1 8 3 11 8 7 11 9 

2 8 3 11 3 5 5 7 10 7 9 8 

3 3 1 3 2 4 3 6 7 8 11 6 

4 5 3 8 6 3 2 9 8 6 8 9 

5 2 2 7 1 8 3 10 8 8 9 9 

6 6 4 3 3 5 1 8 6 9 11 8 

7 5 5 5 5 2 4 7 7 5 11 10 

8 4 1 9 3 4 4 9 7 7 9 9 

Sj 38 20 55 24 39 25 67 61 57 68 68 

mn-Sj 50 68 33 64 49 63 21 27 31 20 20 

Kj 0,11 0,15 0,075 0,14 0,11 0,14 0,04 0,06 0,07 0,04 0,04 

Ккр 0,09 

W 0,502 
2  55,22 

Примечание: Sj – сумма рангов; m – число экспертов; n – число параметров; Kj – 

коэффициент значимости (весомости); Ккр – критическая величина коэффициента 

значимости; W – критерий согласия Кендалла; 
2  – критерий Пирсона. 

 

Коэффициенты значимости других проявлений 

профессиональной деформации личности менеджера промышленной 

компании не достигли критической величины.  

Для проверки согласованности мнений экспертов использовался 

ранговый (непараметрический) критерий согласия Кендалла (W). Для оценки 

значимости коэффициента конкордации применялся критерий Пирсона 
2 . 

Таким образом, после проведенных расчетов мы пришли к 

выводу, что согласованность мнений экспертов для данных появлений 

профессиональной деформации личности менеджера достаточна и 

результаты ранжировки можно признать корректными.  

 
Рис. 1. Результаты ранжирования экспертами проявлений профессиональной 

деформации личности МПК 
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Для проверки степени совпадений мнений экспертов в значимости 

содержания выделенных структурных элементов профессиональной 

деформации личности менеджера использовался непараметрический 

критерий различия – коэффициент корреляции Кендалла τ. Полученные 

результаты представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Данные для расчета эмпирического значения коэффициента корреляции 

Кендалла τ при сопоставлении оценок экспертов и менеджеров 

Проявления ПДЛ Усредненные ранговые 

оценки 

Совпадения 

(P) 

Инверсии 

(Q) 

Эксперты Менеджеры 

Авторитарность 3 2,91 8 1 

Консерватизм 3,125 2,84 8 0 

Доминантность 2,5 3,1 8 2 

Профессиональная 

индифферентность 

 

4,75 

 

3,17 

7 0 

Ролевой 

экспансионизм 

4,875 6,25 5 1 

Сверхконтроль 6,875 5,57 5 0 

Догматизм 8,5 7,64 1 0 

Социальное 

лицемерие 

 

8,375 

 

8,41 

1 1 

Агрессия профес-

сиональная 

 

7,125 

 

8,25 

3 1 

Демонстративность 7,625 8,69 1 2 

Поведенческий 

трансфер 

 

8,5 

 

9,28 

0 0 

Суммы 47 8 

τэмп 0,71 

Тф 0,05 

Примечание: τэмп  – коэффициент Кендалла; Тф  – уровень значимости 

коэффициента корреляции. 
 

Таким образом, была установлена согласованность мнений экспертов. 

Можно предположить, что по результатам последующего анализа и 

расчетов, поле исследований профессиональных деформаций личности 

МПК может быть сужено до следующих пяти проявлений, обладающих 

высокой значимостью (весомостью): авторитарность, доминантность, 

консерватизм, профессиональная индифферентность, ролевой экспансионизм. 

Подводя итоги, можно сказать, что дальнейшее исследование 

феномена профессиональной деформации личности МПК позволит 

рассмотреть различные нюансы выделенных проявлений, имеющих 

сложную динамику на различных этапах профессионального пути. 

Изначально возникают негативные изменения в профессиональной 

деятельности, поведении. Впоследствии регрессивные изменения 
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«захватывают» личность и «оседают» в ней: в структуре личности 

угасают и исчезают положительные качества, на их месте возникают 

негативные психические качества, изменяющие личностный профиль 

субъекта труда (в нашем исследовании менеджера). Наступает 

стабильное искажение личностного профиля профессионала, что 

означает устойчивую деформацию личности. 
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THE DYNAMICS OF THE MANIFESTATIONS OF PROFESSIONAL 

DEFORMATION OF THE PERSONALITY OF THE MANAGER 

OF INDUSTRIAL COMPANY 

T.A. Zhalаgina, A.V. Novotortsevа 

Tver State University 

Considered sources of professional deformation of the personality of the 

Manager, identified the manifestations of professional deformation of the 

personality of the Manager of an industrial company. Classification and the 

observed degree of professional deformation of the personality of the Manager 

of an industrial company. On the basis of the expert evaluation established that 

the most significant manifestations of professional deformation of the 

personality of the Manager of an industrial company are dominantnosti, 

authoritarianism, conservatism, professional indifference, role expansionism.  

Keywords: professional deformation of the personality, the subject of work, the 

Manager of an industrial company, the manifestations of professional deformation 

of the individual structural elements of professional deformation of the personality. 
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УДК 159.9.07 (569.4)  

ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ, 

ОРИЕНТИРОВАННОГО НА КОРРЕКЦИЮ И ПРОФИЛАКТИКУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

АРАБСКИХ ШКОЛ ИЗРАИЛЯ 

Н.Е. Водопьянова1, А.Н. Густелева2, Д.С. Минин1, А. Ихия1, 3  

1Санкт-Петербургский государственный университет 
2ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств», Южный Сахалинск 

3Педагогический университет Хайфа, Израиль 

Разработана и апробирована модель психологического личностно-

ориентированного и организационно-управленческого консультирования 

по снижению профессионального выгорания в группе учителей арабских 

школ, проживающих в Израиле. Использованы опросник C. Maslach – S. 

Jackson по диагностике профессионального выгорания, анкета по 

оценке организационного климата. Разработана и апробирована 

программа коррекции профессионального выгорания учителей арабских 

школ Израиля с помощью психологического консультирования. Оценена 

эффективность программы консультирования, предложено теоретическое 

обоснование полученных результатов, выработаны принципиальные 

положения консультирования в целях снижения и коррекции 

профессионального выгорания учителей. 

Ключевые слова: Выгорание, психологическое консультирование, 

профессиональный стресс, психологическая помощь учителям.  

 

Подверженность выгоранию специалистов социономических, 

«помогающих» профессий [1; 2; 6; 8–14; 18; 20], а также глубокое 

негативное влияние выгорания на психологическое здоровье работников, 

мотивацию и качество осуществляемой профессиональной деятельности, 

а в конечном счете на социально-психологический климат и динамику 

развития организации [3], является ключевым фактором сохраняющегося 

и в настоящее время интереса широкого круга психологов-

исследователей к проблеме генезиса выгорания и релевантным методам 

его коррекции. Последствия развития выгорания и других стресс-

синдромов, как и неизбежные экономические издержки организаций, 

вызванные ими, являются весьма значительными. Данное утверждение 

можно отнести и к учреждениям системы образования (в том числе 

зарубежного) ввиду значительной подверженности учителей воздействию 

упомянутых деструктивных феноменов в профессиональной 

деятельности педагога. Вышеуказанные обстоятельства закономерно 

актуализируют изучение темы, вынесенной в заглавие настоящей статьи. 

Современные представления о профессиональном выгорании 

Согласно современным представлениям, выгорание является 

Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2011. Выпуск 2. С. 56-69 
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сложным многомерным феноменом, специфической формой деформации 

личности. Оно представляет собой комплекс переживаний негативной 

модальности, вызванных продолжительным влиянием стресса 

социальных коммуникаций и интеракций, проходящих в условиях 

высокой эмоциональной напряженности, повышенной степени личной 

ответственности и интеллектуальной сложности [4; 10; 11]. В результате 

наряду с формированием эмоционального истощения, исчерпанием 

ресурсов, сопровождающимся психосоматической усталостью, 

немотивированным чувством беспокойства, психологического 

дискомфорта, тревоги, раздражительностью, у субъектов деформируется 

«Я-концепция» и самоотношение, утрачивается удовлетворенность 

трудом и осмысленность профессиональной деятельности, происходит 

снижение психической энергии в целом, а в некоторых случаях теряется 

и смысл жизни, становится потенциально возможным развитие 

профессиональных заболеваний и вегетативных расстройств [5; 6; 21]. 

Таким образом, выгорание и его проявления являются 

сложноорганизованной системой, синдромом, включающим в себя 

множество уровней симптомов различных «душевных потерь», 

возникающих и развивающихся в ситуации профессионального делового 

общения, профессионального (организационного) стресса и 

продолжительных рабочих нагрузок. Общим следствием 

вышеупомянутых потерь становится ощущение душевного 

(субъективного) и физического дисбаланса, неблагополучия, понижение 

или утрата работоспособности и трудовой активности, сокращение 

социально-психологического и персонального пространства трудовой 

(профессиональной) мотивации, в конечном счете утрата, уплощение 

эмоционально-ценностного отношения к профессии [2; 6; 20; 21]. 

Рост выраженности выгорания понижает удовлетворенность 

профессиональной деятельностью, сказывается отрицательно на 

переживании качества жизни, отношениях с близкими людьми, здоровье 

и жизненных успехах, а также повышает тревожность и чувство 

психологического дискомфорта [3; 5]. Различными учеными установлен 

сложный и комплексный характер детерминации выгорания. В контексте 

профессиональных детерминант ключевыми организационными факторами 

риска являются: состояние продолжительного профессионального 

стресса, неоптимальные условия работы, организационная атмосфера и 

культура, конфликты профессиональных ролей и др. 

Несмотря на множество проведенных эмпирических и 

теоретических исследований, до сих пор не существует единого 

определения и подхода к изучению выгорания, а также и понимания 

источников его детерминации. Так, C. Maslach [16] утверждает, что 

причины выгорания следует искать скорее не в личности, а в условиях 

работы. K. Kondo [15] определяет выгорание как дезадаптацию на 
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рабочем месте по причине чрезмерной трудовой нагрузки и 

неадекватных межличностных отношений. Именно в этой связи синдром 

выгорания и его основополагающий механизм развития в социономических 

и коммуникативных профессиях понимается рядом авторов как процесс 

и результат профессионально-личностной деформации субъекта труда.  

Обсуждая природу возникновения синдрома выгорания, 

B. Perlman, E.A. Hartman [19] выработали объяснительную модель, в 

которой выгорание представителей социальных профессий 

рассматривается через призму профессионального стресса и стресс-

реагирования. Исходя из этого, предложенные ими измерения 

вышеупомянутого синдрома отражают три соответствующие категории 

симптомов стресса, в числе которых выделяются: физиологическая (как 

физическое истощение), аффективно-когнитивная (как отражающая 

деструктивные чувства и аттитюды – эмоциональное истощение, 

деперсонализация) и, наконец, поведенческая, включающая в себя 

симптоматические типы поведения, сопровождающие генезис выгорания 

(деперсонализация, редукция личных достижений, сниженная 

продуктивность труда и т. п.). В соответствии с обсуждаемой моделью 

характеристики субъекта, факторы социальной среды и окружения опосредуют 

перцепцию, оценку, влияние стресса и выгорания в совокупности с 

эффективным или неэффективным копингом вызванных ими последствий. 

В общем виде авторы [19] выделяют два наиболее вероятных вида 

ситуаций, при которых данные деструктивные состояния возникают и 

развиваются. Так, возникновение начальной стадии синдрома выгорания 

происходит в условиях дефицита профессиональных компетенций 

сотрудника и их несоответствия, противостояния декларируемым или 

воспринимаемым организационным требованиям, профессиональным 

экспектациям и ценностям субъекта. Последующее же развитие второй 

стадии находится в прямой зависимости от личностных адаптационных 

ресурсов, множества профессионально-ролевых и организационных 

параметров. Три основных типа стресс-реакций (физиологические, 

бихевиоральные и когнитивно-аффективные) являются отражением уже 

следующей, третьей стадии, неизбежно приводящей к итоговым 

последствиям организационного и профессионального стресса, 

включенным авторами уже в заключительную, четвертую стадию. 

Синдром выгорания, понимаемый ими как переживание длительного 

стресса, относится именно к заключительной стадии, и в этой трактовке 

репрезентирует закономерный результат реакций человека на него. Так, 

например, наблюдаются значимые связи между желанием уволиться с 

интегральным уровнем выгорания, продуктивностью профессиональной 

деятельности и субъективной значимостью декларируемых 

организационных задач, а также абсентеизмом и деперсонализацией, 

психосоматическими профессиональными заболеваниями и 
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эмоциональным истощением и т. д. [19]. 

Среди других факторов риска выгорания в организационном 

аспекте приводятся [19]: ролевой конфликт и ролевая амбивалентность, 

низкая значимость сотрудника в организации, однообразие профессиональных 

задач, неоптимальные условия работы, деструктивный стиль руководства 

и управления. Вышеупомянутые факторы профессиональной среды, 

амплифицированные влиянием неоптимального социально-

психологического климата рабочего коллектива и личностными 

характеристиками субъекта труда, неизбежно приводят к низкому 

качеству и продуктивности работы, снижению организационной 

приверженности, абсентеизму, неудовлетворенности трудом, высокой 

текучести кадров, депрофессионализации сотрудников и в конечном 

счете выходу их из профессии [13; 21]. Вышеперечисленные явления 

порождают значительные финансовые затраты и влекут за собой убытки 

с организационно-экономической точки зрения.  

Между тем генезис выгорания носит профессионально-

типологический характер, в этой связи выявление его особенностей 

должно сопровождаться изучением профессионального контекста, 

условий и специфики деятельности исследуемой профессиональной 

группы [3; 8–11]. В рамках настоящей статьи подобным объектом 

исследования являются представители педагогической профессии, 

специфика выгорания которых описана в следующем разделе. 

Особенности выгорания педагогов в отечественных и 

зарубежных исследованиях  

По данным многих исследователей, учителя и преподаватели 

различных образовательных учреждений так же, как и представители 

других социономических профессий, подвержены высокому риску 

развития выгорания [1–3; 8; 11; 21]. Источники его генезиса кроются как 

в организационных условиях профессиональной деятельности педагогов, 

так и в особенностях содержания педагогического труда. Так, труд 

учителя и преподавателя сопровождается достаточно большим 

количеством различных по содержанию, эмоциональному напряжению и 

когнитивной сложности трудовых операций, контактов с учениками, их 

родителями и администрацией учебного заведения; высокой степенью 

личной ответственности за результаты и показатели обучения; 

перманентной необходимостью проявления индивидуального подхода к 

ученикам и студентам в образовательном процессе; большой 

вероятностью отсутствия положительного результата педагогической 

деятельности и, как следствие, дефицитом ее мотивационного подкрепления. 

В связи с тем, что сейчас профессия учителя носит 

феминизированный характер, к перечисленным выше стресс-факторам 

можно отнести и сочетание высокой профессиональной нагрузки с 

вынужденной работой по дому, а также и недостаточность внимания, 
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уделяемого членам семьи [12]. Наряду с этим неадекватная усилиям 

оплата труда и стесненность жилищных условий также выступают 

факторами, провоцирующими развитие стресса. Говоря о факторах, 

способствующих «эмоциональному сгоранию» педагогов, Т.В. Форманюк 

констатирует, что 50 % опрошенных так или иначе испытывают 

состояние неудовлетворенности трудом, вызванное главным образом 

дисбалансом между затраченными профессиональными усилиями и 

вознаграждением, получаемым в результате или ожидаемым изначально. 

В конечном счете около 30 % учителей так или иначе обнаруживают у 

себя выраженные признаки выгорания, в том числе и снижение 

способности к эффективному выполнению профессиональных задач и 

функций. При этом по данным, приведенным Т.И. Ронгинской, развитие 

выгорания не имеет взаимосвязей с возрастом, полом учителей, а также 

с условиями организации образовательного процесса в регионах [11]. 

По данным, приведенным в различных израильских 

исследованиях, реальными проблемами педагогической профессии в 

Израиле являются ее публичный общественный статус, а также 

невысокое самоуважение учителей и социальное отношение к 

указанному профессиональному сообществу, отличающиеся и в других 

странах [5; 13; 14]. В Израиле отношение к педагогу носит двойственный 

характер: наряду с тем, что учителям приписывается значительная 

степень ответственности за множество социальных бед и проблем, 

демонстрируемое отношение к ним главным образом характеризуется 

как пренебрежение. Персона израильского учителя в глазах учеников 

часто, к сожалению, не имеет достаточного веса, что, напротив, не 

сравнимо с высоким авторитетом сельского шотландского учителя. В 

результате многим учителям в Израиле весьма трудно испытать 

удовольствие от своей работы [5; 13; 14].  

Исследование 1984 г., проведенное в Израиле институтом Сальд 

по инициативе Министерства образования и культуры, 

продемонстрировало, что 16 % учителей начальной школы 

демонстрируют начальные проявления выгорания, а некоторые – его 

серьезные сформировавшиеся формы. В рамках схожего исследования, 

проведенного в 1990 г., приблизительно 25 % учителей указали, что в 

последнее время размышляли об уходе из школ из-за нарастающих 

симптомов выгорания, при этом 20 % из них сообщили, что данное 

решение является окончательным. Почти все педагоги, принимавшие 

участие в вышеупомянутых исследованиях, так или иначе отмечали, что 

профессиональная деятельность учителя неизбежно приводит к 

физическому и интеллектуальному истощению, около половины 

опрошенных признались, что чувствуют себя обессилевшими. 

Одной из причин появления выгорания у педагогов, как и у 

представителей социальных, помогающих профессий, является наличие 
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a priori неоправданных идеалистических представлений о работе, 

вступающих в конфликт с реальностью. Это сопровождается снижением 

самооценки, негативными эмоциональными реакциями и другими 

последствиями, что в сочетании с низким материальным 

вознаграждением неизбежно усугубляет трудности в быту и сильно 

снижает качество жизни.  

R.L. Schwab отмечает, что при этом главная причина 

возникновения психологической напряженности учителя проявляется в 

ощущении конфликтности и дисгармоничности его отношений с 

родителями, коллегами, учениками и руководством школы [21]. Данное 

ощущение усиливается в связи с высокой степенью ответственности, 

учебной и внеучебной нагрузки, уроками во многих классах, 

следовательно, и значительным объемом подготовки к занятиям, 

проверкой контрольных и домашних работ, внеклассной работой [21].  

Высокая выраженность выгорания у педагогов в итоге ведет к 

дегуманизации и депрофессионализации специалистов, снижению их 

успешности, качества и эффективности образовательной деятельности 

[21]. В связи с этими фактами, учитывая высокую социальную 

значимость образовательного процесса, закономерным является вопрос о 

коррекции и профилактике выгорания, рассмотренный далее. 

Коррекция и профилактика выгорания  

В научной литературе приводятся различные программы и 

рекомендации по превенции выгорания, основанные на разных 

концепциях и подходах [3; 4].  

Одним из наиболее эффективных примеров является программа 

З.Б. Мадалиевой, направленная на повышение личностной 

компетентности учителя и совершенствование его психологической 

культуры, навыков саморегуляции. По ее данным, педагоги, 

характеризующиеся высокой нервно-психической устойчивостью, 

адаптационным потенциалом в профессиональной среде и достаточной 

регуляцией поведения, наименьшим образом подвержены 

деструктивному влиянию профессионального стресса и, как следствие, 

выгоранию. Их высокий коммуникативный потенциал и морально-

нравственная нормативность снижают вероятность возникновения 

деперсонализации, а высокая нервно-психическая устойчивость 

препятствует развитию редукции личных достижений. Предложенные 

указанным автором семинары и тренинг, ориентированные на развитие 

эмоциональной гибкости и повышение качества саморегуляции, 

способствовали снижению выраженности выгорания в целом [7].  

Наряду с этим проведенный теоретический анализ 

представленных данных о генезисе выгорания у представителей 

социальных профессий, и у учителей в частности, позволяет заключить, 

что наибольшей эффективностью будут обладать программы, 
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сочетающие меры по его превенции одновременно на персональном и 

организационном уровнях [18]. Разработке и апробации подобной 

программы и было посвящено проведенное нами исследование, 

процедура и основные результаты которого представлены далее. 

Организация исследования  

Целью проведенного исследования являлась разработка и 

апробация модели психологического личностно-ориентированного и 

организационно-управленческого консультирования по снижению 

профессионального выгорания в группе учителей арабских школ, 

проживающих в Израиле.  

Основная гипотеза исследования сформулирована следующим 

образом: программа психологического консультирования по оптимизации 

социально-психологического климата коллектива, развитию 

коммуникативной компетентности учителей и руководителя школы, 

построенная на основе гуманистического подхода, будет способствовать 

оптимизации (снижению) профессионального выгорания учителей 

посредством снижения выраженности его трех структурных компонентов. 

В качестве частной гипотезы было выдвинуто предположение об 

отрицательной взаимосвязи параметров организационного климата в 

школе и выраженности профессионального выгорания педагогов.  

Выборка испытуемых, составляющих объект эмпирического 

исследования, включала директора и 55 учителей 7–12 классов 

общеобразовательной школы в арабском секторе двух деревень – Буйене 

и Нужидат (всего 32 мужчины и 23 женщины). Упомянутые арабские 

деревни считаются средними по размеру (численность – приблизительно 

5–9 тысяч человек) в регионе и характеризуется смешанным населением 

(в них проживают феллахи, бедуины и арабские мусульмане. Средний 

возраст респондентов в выборке составил 34,5 года).  

Предметом проведенного исследования является эффективность 

апробируемой программы по психологическому консультированию, 

направленному на коррекцию и оптимизацию профессионального 

выгорания педагогов.  

Для сбора эмпирических данных и показателей использовался 

метод психологического тестирования. Для диагностики выгорания 

использовался опросник C. Maslach – S. Jackson, измеряющий 

выраженность данного феномена в соответствии с тремя его основными 

компонентами: эмоциональным истощением, деперсонализацией и 

редукцией личных достижений, напрямую связанными с различными 

организационными условиями профессиональной деятельности [17]. 

Соответственно, указанными авторами отмечаются связи 

эмоционального истощения с объемом рабочей нагрузки и ролевыми 

конфликтами; деперсонализации – с организационным социально-

психологическим климатом, дефицитом участия в принятии 
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организационных и профессиональных решений; редукции личных 

достижений – с наличием и качеством профессиональной и социальной 

поддержки как коллег, так и руководства [17], что и обусловило выбор 

данного диагностического средства в нашем исследовании. Для оценки 

организационного климата использовался авторский опросник, с 

помощью которого оценивались такие показатели, как автономия, 

рабочие перегрузки и некоторые параметры межличностных отношений 

в коллективе: готовность к взаимопомощи, признание лидерства 

директора школы.  

Процедура проведения исследования включала в себя три 

основных этапа: 

1. Проведение диагностики профессионального выгорания и 

организационного климата с помощью вышеупомянутых опросников и, 

соответственно, оценка полученных результатов.  

2. В соответствии с полученными ранее результатами в течение 4 

месяцев непосредственно проводилась консультативная практика с 

учителями и директором школы.  

3. Вторичная диагностика выгорания и организационного климата 

теми же методическими средствами с целью контрольного замера и 

оценки произошедших изменений, а также определение эффективности 

предложенной консультативной коррекционной программы. 

Проводимое психологическое консультирование включало в себя 

два основных направления: личностно-ориентированное и 

организационно-управленческое для учителей и директора 

образовательного учреждения соответственно.  

Личностно-ориентированная практика консультирования 

педагогов фокусировалась на повышении коммуникативной 

компетентности при общении и интеракции учителя с «трудными» 

учениками и их родителями, на развитии творческих ресурсов, 

расширении репертуара паттернов поведения (копинг-стратегий) в 

трудных ситуациях профессиональной деятельности, а также сплочении 

педагогического коллектива в целом.  

При консультировании учителей в индивидуальном порядке 

обсуждались стратегии поведения в трудных и конфликтных ситуациях, 

таких как, например, общение со «взрывными» родителями, 

«перекладывание ответственности» за воспитание детей на учителей, 

непредвиденное вмешательство администрации в учебный процесс, 

неоправданно жесткий контроль со стороны администрации, общение с 

«трудными» учениками, переживание беспомощности в ситуациях 

нарушения дисциплины на уроках. Специальное внимание уделялось 

вопросам социальной толерантности, возможности взаимной 

профессиональной и личной помощи в педагогическом коллективе.  

Психологическое консультирование на персональном уровне для 
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этой группы включало следующие направления деятельности:  

а) привлечение внимания педагогов к проблеме 

профессионального выгорания, понимание его признаков и факторов 

риска его генезиса; 

б) выработка положительного самоотношения и повышение 

мотивации учителей в развитии личностных и профессиональных 

компетенций, обучение различным приемам саморегуляции и 

самопомощи при выгорании и стрессе; 

в) освоение навыков эмоционального самоконтроля и 

саморегуляции, позитивного мышления и конструктивного поведения в 

различных профессионально-трудных и конфликтных ситуациях; 

г) развитие социальной толерантности и личностно-

профессиональной поддержки в рабочем коллективе. 

Каждый учитель имел возможность консультации как минимум 

один раз в неделю в течение 4 месяцев. 

Организационно-управленческое консультирование руководителя 

школы (директора) касалось таких аспектов, как развитие и 

совершенствование навыков управления, сплочение коллектива, 

оптимизация педагогической нагрузки и проектирование 

организационной среды. Данный аспект консультативной практики был 

направлен на теоретико-психологический анализ и выявление 

имеющихся организационных факторов риска выгорания, а также на 

обоснование, выработку и внедрение ряда соответствующих 

практических рекомендаций по изменению организационных условий и 

социально-психологического климата в школе.  

Предложенные рекомендации и соответствующие им аспекты 

консультативной практики были направлены на следующие стороны 

педагогического процесса: повышение социального статуса и 

значимости роли учителей в глазах родителей и учеников; оказание 

различных форм административной и морально-психологической 

поддержки учителям при разрешении сложных, конфликтных ситуаций 

общения и взаимодействия с трудными учениками и их родителями; 

снижение внеурочной и непрофильной работы учителей; изменение 

стиля руководства с жестко-административного (авторитарного) на 

партнерско-доверительный (гуманистический); организацию и 

поддержание систематических встреч групп профессиональной и 

социальной поддержки; своевременное позитивное подкрепление и 

стимулирование профессиональных успехов учителей; внедрение и 

проведение политики сплочения педагогического коллектива и др.  

После реализации программы психологического консультирования 

показатели профессионального выгорания и организационного климата 

были измерены на этой же выборке повторно с целью контроля эффективности 

происходящих изменений. В следующем разделе представлены 
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сравнительные результаты первичных и вторичных измерений, 

позволяющих оценить успешность и эффективность предложенной программы. 

Результаты эмпирического исследования по коррекции и 

оптимизации выгорания у учителей арабских школ Израиля  

На начальном этапе эмпирического исследования были 

обнаружены относительно низкие показатели доверия педагогов к 

администрации учреждения и лично к директору, а также низкий уровень 

организационного климата, характеризующийся восприятием его 

педагогами как негативного (табл. 1). Также с помощью процедуры 

корреляционного анализа с использованием коэффициента r-Пирсона 

была обнаружена значимая отрицательная взаимосвязь между доверием 

к директору и интегральным показателем выгорания (r = – 0,831 при p < 0,01), 

что позволяет принять выдвинутую в исследовании частную гипотезу.  
Таблица 1 

Величины интегрального показателя организационного климата в школе до и 

после проведения программы по коррекции и оптимизации выгорания 

 
 

Показатели  

Среднее 
арифметическое 

значения (M) 

Стандартное 
отклонение 

(σ) 

Величина t-критерия 
(t) и уровень 

значимости (p) 

Организационный 
климат в школе до 
проведения 
программы 
консультирования 

3,85 0,57 

 
 
 

t = 4,545 
p < 0,01 

Организационный 
климат в школе 
после проведения 
программы 
консультирования 

4,35 0,34 

 

На заключительном этапе исследования, то есть спустя 4 месяца 

после проведения (апробации) программы по оптимизации 

профессионального выгорания, с помощью t-критерия Стьюдента для 

зависимых (связанных) выборок было выявлено достоверное повышение 

доверия педагогов к директору школы и оценок организационного 

климата по сравнению с первоначальными показателями (см. табл. 1). По 

сравнению с первоначальным этапом исследования, достоверно улучшились 

и такие показатели межличностных отношений в коллективе, как 

готовность к помощи (при p < 0,01) и признание лидерства директора 

школы (при p < 0,01), повышение автономии наблюдалось лишь на 

уровне возможной тенденции (при p < 0,1). Снизились величина и 

уровень значимости взаимосвязи между доверием к директору и 

интегральным показателем выгорания (r = –0,431 при p < 0,05), что 

потенциально может свидетельствовать о снижении роли организационных 

факторов в генезисе выгорания, однако это предположение требует 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2018. № 2 

- 66 - 

 

дальнейшей проверки в рамках дополнительных эмпирических исследований. 

Также в ходе анализа полученных данных с помощью t-критерия 

Стьюдента для зависимых (связанных) выборок на уровне значимости, 

не превышающем 0,05, установлены статистически значимые различия 

между первичным и контрольным измерениями (до и спустя 4 месяца 

после начала реализации консультативной программы соответственно) 

по показателям эмоционального истощения и редукции личных 

достижений (табл. 2).  
Таблица 2 

Выраженность структурных компонентов профессионального выгорания 

учителей арабских школ Израиля до и после внедрения консультативной 

программы 

Компоненты 
профессио-

нального 
выгорания 

Выражен-
ность до 

внедрения 
программы 

(M) 

Статис-
тическое 
отклоне-
ние (σ) 

Выражен-
ность после 
внедрения 
программы 

(M) 

Статис-
тическое 
отклоне-
ние (σ) 

t-критерий 
(t) и 

уровень 
значения (p) 

Эмоцио-
нальное 

истощение 

22,2  4,6 19,1 3,2 t = 4,133 
p < 0,01 

Деперсона-
лизация 

9,2  3,4 8,3 4,2 t = 1,236 
p > 0,05 

Редукция 
личных 

достижений 

31,7 4,4 37,5 5,1 t = 6,444 
p < 0,05 

 

Выявленные различия позволяют обоснованно сделать вывод о 

значимом снижении выраженности двух компонентов 

профессионального выгорания (эмоционального истощения и редукции 

личных достижений) после реализации консультативной программы (см. 

табл. 2). Наряду с этим после проведения консультативной программы не 

наблюдается существенных (значимых) изменений деперсонализации. 

Указанные обстоятельства позволяют лишь отчасти подтвердить 

выдвинутую в начале исследования основную гипотезу. Апробированная 

программа психологического консультирования по оптимизации 

выгорания и социально-психологического климата коллектива, развитию 

коммуникативной компетентности учителей и руководителя школы 

снижает общую выраженность профессионального выгорания учителей, 

оказывая влияние лишь на эмоциональное истощение и редукцию личных 

достижений и не затрагивая аспекта деперсонализации. Выявленное же 

снижение эмоционального истощения мы также связываем с внедрением 

ряда практических рекомендаций по улучшению социально-психологического 

климата, оптимизации педагогической нагрузки и организационных 

условий в школе. Очевидно, требуется дальнейшая работа по 

совершенствованию апробированной консультативной программы, а 

также более глубокая реконструкция системы межличностных 
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отношений педагогического коллектива и развитие толерантности как 

важнейшего аспекта профессионально важных качеств учителя.  

На основе представленных выше основных результатов 

проведенного эмпирического исследования были выработаны 

принципиальные положения консультирования учителей в целях 

снижения профессионального выгорания:  

1. Консультативные психологические практики, направленные на 

коррекцию выгорания, должны носить долговременный характер. 

Конструктивным является непрерывное психологическое 

сопровождение профессиональной деятельности педагогов. 

2. Поощрение участия учителей в превентивной, коррекционной и 

профилактической работе, направленной против выгорания, и выделение 

на нее отдельного времени в расписании работы педагогов и 

образовательного учреждения в целом. 

3. Развитие профессионально важных навыков «антивыгорания» 

целесообразно включить в обязательную программу повышения 

квалификации учителей. 

4. Консультирование и психологическая помощь при 

профессиональном выгорании должны носить комплексный характер и 

проводиться как с педагогическим коллективом, так и с администрацией школы. 

Итак, генезис профессионального выгорания педагогов как 

таковой во многом связан с высокой стрессогенностью данной 

профессиональной деятельности, поэтому психологическая помощь 

учителям, в высокой степени подверженным риску стресса и выгорания, 

на сегодняшний день является одной из актуальных задач практической 

психологии в системе образования. 

Психологическое сопровождение деятельности педагогов и 

профилактика выгорания – это новое направление работы, к сожалению, 

пока не получившее должного признания в системе образования 

Израиля. Программа психологической работы при выгорании должна 

быть спроектирована таким образом, чтобы оказать поддержку учителям 

в процессе их профессионального становления и деятельности, 

стимулируя их к профессиональному и личностному развитию, 

реализации творческих способностей и адаптационного потенциала. 

Психологическая помощь при профилактике и преодолении выгорания 

может осуществляться в индивидуальной и групповой формах в виде 

консультирования, психокоррекционной работы, групп поддержки, 

психолого-профилактической и просветительской деятельности. 

Полученные нами результаты исследования и их интерпретация 

также дополнительно подкрепляются тем, что в школах, где отсутствует 

выраженная проблема выгорания учителей, организационный климат, в 

свою очередь, характеризуется позитивностью, гибкостью управления. 

Учитель может рассчитывать на личную и профессиональную поддержку 
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со стороны коллег, а совместная работа и общее решение проблем 

педагогического коллектива являются нормой [19]. В целях сохранения 

педагогических кадров психологическое консультирование по 

проблемам выгорания должно составлять значительный аспект 

деятельности психологической службы в школе [11].  
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CONSULTING EXPERIENCE ORIENTED ON BURNOUT 
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Тo study the possibility of burnout reducing in Arab teachers with person-centered 

and organizational and managerial counseling of school teaching staff. Methods: 

Maslach-Jackson technique used for burnout detection, Zack questionnaire – for 

organizational environment estimation. 1 Head teacher and 55 teachers (32 men 

and 23 women) from Arab school in Israel were involved. Results: theoretical 

justification of counseling program for teachers and empirical support for burnout 

reducing with that one. Program development and testing for burnout correction 

with counseling. Producing of counseling fundamental propositions for burnout reducing. 

Keywords: burnout, counseling, occupational stress, teachers 
 

 

Об авторах:  

ВОДОПЬЯНОВА Наталия Евгеньевна – доктор психологических наук, 
доцент кафедры психологического обеспечения профессиональной деятельности 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (194034, г. 
Санкт-Петербург, наб. Макарова, 6), e-mail: vodop@mail.ru 

ГУСТЕЛЕВА Алла Николаевна – кандидат психологических наук, 
преподаватель психологии, педагог-психолог, ГБПОУ «Сахалинский колледж 
искусств» (693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 6), e-mail: llaa15@mail.ru 

МИНИН Даниил Сергеевич – кандидат психологических наук, 
преподаватель психологии, психолог-консультант, ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет» (194034, г. Санкт-Петербург, 
наб. Макарова, 6), e-mail: Minin_DS@mail.ru  

ИХИЯ Афиф – соискатель факультета психологии ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет» (194034, г. Санкт-Петербург, 
наб. Макарова, 6), преподаватель Педагогического университета Хайфа, Израиль  

mailto:vodop@mail.ru
mailto:Minin_DS@mail.ru


Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2018. № 2 

- 70 - 

 

 

УДК 37.015.325 

НЕОСОЗНАННАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

А.Л. Сиротюк  

Тверской государственный университет 

Рассматривается проблема формирования неосознанной коммуникативной 

компетентности преподавателя вуза как условие повышения эффективности 

педагогического общения. Предлагается модель эффективного педагогического 

общения, включающая в себя профессионально важные качества личности 

преподавателя, способность преподавателя к эмпатийному слушанию, позитивную 

установку преподавателя к обучающимся, благоприятный психологический 

климат в учебной группе, умение преподавателя управлять конфликтами, 

оптимальный индивидуальный стиль педагогического общения. Рассмотрены 

этапы формирования неосознанной коммуникативной компетентности 

преподавателя вуза. 

Ключевые слова: неосознанная коммуникативная компетентность 

преподавателя вуза, эффективность педагогического общения, модель 

эффективного педагогического общения. 

 

Сегодняшнее образование становится совершенно 

другим, как и технологии. …Важным является 

умение коммуницировать с людьми, …управлять 

своими эмоциями, …работать в команде.  

В.В. Путин  
 

О необходимости повышения эффективности педагогического 

общения свидетельствует не только потребность в позитивной динамике 

качества образования, но и вступивший в действие с 01.01.2017 г. 

профессиональный стандарт педагога [9], в соответствии с которым 

профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель и ассистент 

кафедры вуза должны уметь устанавливать педагогически целесообразные 

отношения с обучающимися; знать основы эффективного педагогического 

общения, законы риторики и требования к публичному выступлению. 

Педагогическое общение (англ. «communication», лат. «communis» 

– участвовать, разделять») в современной психологии понимается как 

профессиональное общение преподавателя с обучающимися на занятии 

и вне его (в процессе обучения и воспитания), имеющее определенные 

педагогические функции и направленное на создание благоприятного 

психологического климата, а также на другого рода психологическую 

оптимизацию учебной деятельности [3]; взаимодействие субъектов 

педагогического процесса, в котором происходит обмен рациональной и 
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эмоциональной информацией, деятельностью, опытом, знаниями, 

навыками и умениями, а также результатами деятельности [7]; форма 

учебного сотрудничества [2]. 

А.А. Леонтьев в своей работе «Педагогическое общение» писал, 

что эффективное педагогическое общение создает наилучшие условия 

для развития мотивации обучающихся и творческого характера учебной 

деятельности, правильного формирования личности обучающихся; 

обеспечивает благоприятный эмоциональный климат обучения, в 

частности, препятствует возникновению психологических барьеров; 

обеспечивает управление социально˗психологическими процессами; 

позволяет максимально использовать в учебном процессе личностные 

особенности преподавателя [3]. 

А.К. Маркова выделяет следующие особенности эффективного 

педагогического общения [4]. По задачам: широкий спектр 

коммуникативных задач; открытая атмосфера для обучающихся, а не 

преобладание самодемонстрации преподавателя. По средствам: 

преимущественное использование организующих воздействий 

преподавателя по сравнению с дисциплинирующими; преобладание 

косвенных воздействий над прямыми; наличие обратной связи от 

обучающихся; чередование преподавателем разных позиций в общении. 

По результату: раскрытие резервов личности обучающихся; 

удовлетворенность всех участников общения; педагогический такт. 

На основе вышесказанного модель эффективного 

педагогического общения можно представить следующей формулой: 
ЭПО = ПВКЛ + СпЭС + ПУ + БПК + УУК + ОИСпо,  

где ЭПО – эффективное педагогическое общение; ПВКЛ – профессионально 

важные качества личности преподавателя, необходимые для 

эффективного педагогического общения; СпЭС – способность 

преподавателя к эмпатийному слушанию; ПУ – позитивная установка 

преподавателя к обучающимся; БПК – благоприятный психологический 

климат в учебной группе; УУКС – умение управлять конфликтами; 

ОИСпо – оптимальный индивидуальный стиль педагогического общения. 

Рассмотрим шесть компонентов модели эффективного 

педагогического общения (рис. 2).  

Компонент 1. Профессионально важные качества личности 

преподавателя – качества, включенные в процесс профессиональной 

деятельности и обеспечивающие эффективность её выполнения по 

параметрам продуктивности, качества и надежности [10].  

А.К. Маркова к профессионально важным качествам личности 

преподавателя, способствующим эффективному педагогическому 

общению, относит [4]: педагогический такт – чувство разумной меры на 

основе соотнесения задач, условий и возможностей участников общения; 

педагогическую эмпатию – понимание другого человека, опирающееся 
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на анализ его личности, эмоциональное сопереживание другому 

человеку, стремление содействовать, помогать ему; педагогическую 

общительность; обладание педагогической этикой – знаниями 

гуманистических норм своей профессии и следование им. 

Эффективное педагогическое общение

Профессионально важные качества личности 

преподавателя, необходимые для эффективного 

педагогического общения

Позитивная установка преподавателя к 

обучающимся

Благоприятный психологический климат в учебной 

группе

Умение управлять конфликтами

Оптимальный индивидуальный стиль 

педагогического общения

Способность преподавателя к эмпатийному

слушанию

 
Рис. 1. Модель эффективного педагогического общения 
 

Кроме того, к качествам преподавателя, необходимым для 

эффективного общения, относятся: интерес к людям, рефлексия, навыки 

эмпатийного слушания, открытость, гибкость, пластичность, 

уверенность в себе, умение ощущать и поддерживать обратную связь в 

общении, умение управлять собой, способность к спонтанности 

коммуникаций, умение прогнозировать возможные педагогические 

ситуации, хорошие вербальные способности, способность к 

педагогической импровизации [4]. 

Компонент 2. Способность преподавателя к эмпатийному слушанию – 

совокупность сочувствия, сопереживания и понимания во время слушания 

обучающихся. При эмпатийном слушании не следует давать советов, 

стремиться оценить говорящего, морализовывать, критиковать, поучать. 

Лишь 10 % людей обладают умением слушать собеседника, вникать в 

сущность сообщения и лежащие за этим сообщением чувства и мысли. 

Компонент 3. Установка преподавателя по отношению к 

обучающимся. В психологии известен эффект Пигмалиона, название 

которого происходит от античного мифа о скульпторе, который создал 

статую прекрасной Галатеи и оживил ее силой своей любви. Отношение 

к статуе как к живой женщине оживило мрамор. Смысл эффекта 

Пигмалиона в следующем: если к какому˗либо событию или явлению 

относиться как к реально свершившемуся, то оно на самом деле 
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происходит. В условиях образования эффект Пигмалиона выражается в 

педагогическом оптимизме, то есть в вере преподавателя в обучающихся. 

Различают два типа установок по отношению к обучающимся: 

позитивные и негативные. Позитивная установка преподавателя к 

обучающемся определяется тем, что он дольше ждет ответа на вопрос, 

при затруднении задает наводящие вопросы, поощряет улыбкой, 

взглядом, кивком головы; чаще обращается к обучающимся взглядом в 

ходе занятия; при неверном ответе не спешит с оценкой, а старается 

подкорректировать и т. д. Наличие негативной установки преподавателя 

можно определить по следующим признакам: преподаватель дает 

«плохим» обучающимся меньше времени на ответ, чем «хорошим»; не 

использует наводящие вопросы и подсказки, при неверном ответе 

спешит переадресовать вопрос другому обучающемуся или отвечает сам, 

чаще порицает и меньше поощряет, не реагирует на удачное действие и не 

замечает успехов, иногда вообще не работает с обучающимися на занятии. 

Компонент 4. Психологический климат – комплексное 

эмоционально˗психологическое состояние обучающихся, отражающее 

общий психологический настрой и степень удовлетворенности 

различными факторами жизнедеятельности [5]. 

Благоприятный психологический климат в учебной группе 

создают доброжелательные отношения, активность, взаимопомощь, 

инициатива, оптимизм, организованность преподавателя и 

обучающихся. Показателями благоприятного психологического климата 

являются удовлетворенность преподавателя трудом, а обучающихся – 

учебной деятельностью, преобладающее настроение в группе, 

взаимопонимание, сплоченность и эмоциональное единство, 

сознательная дисциплина, отсутствие коммуникативных барьеров и т. д. [6]. 

Компонент 5. Умение преподавателя управлять конфликтами (от 

лат. «conflictus» – столкновение, противостояние) включает в себя [1]: 

прогнозирование конфликта – предвидение возможности конфликта и 

его возможного будущего; профилактика конфликта – создание таких 

условий деятельности и взаимодействия обучающихся, которые 

минимизировали бы вероятность возникновения или деструктивного 

развития противоречий между ними; предупреждение конфликта – 

деятельность, направленная на недопущение его возникновения и 

разрушительного влияния на учебную ситуацию; разрешение конфликта 

– деятельность, связанная с завершением конфликта. Разрешение 

конфликта – это заключительный этап управления конфликтом. 

Компонент 6. Оптимальный индивидуальный стиль 

педагогического общения – устоявшаяся совокупность приемов и 

способов, используемых преподавателем в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами по работе. 

Необходимым условием повышения эффективности педагогического 
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общения является формирование неосознанной (!) коммуникативной 

компетентности у преподавателей вуза, которое может проходить 

стихийно в процессе деятельности либо профессионально и организованно 

в рамках направленных тренингов, которые можно проводить в процессе 

повышения квалификации или переподготовки преподавателей вуза.  

Неосознанная коммуникативная компетентность 

преподавателя вуза – это способность к эффективному педагогическому 

общению и умение устанавливать отношения с обучающимися, 

адекватные целям и задачам каждого конкретного занятия.  

Этапы формирования неосознанной коммуникативной 

компетентности преподавателя вуза представлены на рис. 2. По 

вертикальной оси системы координат – компетентность и некомпетентность, 

по горизонтальной оси – осознанность и неосознанность [8]. 

4. Неосознанная

коммуникативная 

компетентность:

«Я знаю и применяю свои 

знания на практике 

автоматически»

3. Осознанная

коммуникативная 

компетентность:

«Я знаю, и у меня 

получается»

1. Неосознанная

коммуникативная 

некомпетентность: 

«Я не знаю, 

чего я не знаю»

2. Осознанная

коммуникативная 

некомпетентность:

«Я знаю, что я не знаю, и 

хочу узнать»

К
ом
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Рис. 2. Этапы формирования неосознанной коммуникативной компетентности 

преподавателя вуза. 
 

Первый этап – формирование мотивации к педагогическому 

общению, этап неосознанной коммуникативной некомпетентности, то 

есть «я не знаю, чего я не знаю». Второй этап – формирование системы 

знаний, этап осознанной коммуникативной некомпетентности, то есть «я 

знаю, что я не знаю, и хочу узнать». Третий этап – формирование навыка 

педагогического общения, этап осознанной коммуникативной 

компетентности, то есть «я знаю, и у меня получается». Четвертый этап 

– формирование умения педагогического общения, этап неосознанной 

коммуникативной компетентности, то есть «я знаю и применяю свои 

знания на практике автоматически».  

В процессе направленной тренинговой подготовки 

преподавателей вуза неосознанная коммуникативная компетентность, 

как показывают исследования, формируется в течение 21 дня [8]. 
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В целом следует отметить, что для преподавателя вуза 

неосознанная коммуникативная компетентность является условием не 

только эффективного педагогического общения, но и личностного, 

профессионального и карьерного роста.  
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The article deals with the problem of formation of unconscious communal 
competence of the University teacher as a condition for improving the 
effectiveness of pedagogical communication. The model of effective pedagogical 
communication is proposed, which includes professionally important qualities of 
the teacher's personality, the ability of the teacher to the empathic hearing, the 
positive attitude of the teacher to the students, a favorable psychological climate 
in the study group, the ability of the teacher to manage conflicts, the optimal 
individual style of pedagogical communication. The stages of formation of 
unconscious communicative competence of the University teacher are considered. 
Keywords: unconscious communicative competence of a University teacher, 
effectiveness of pedagogical communication, model of effective pedagogical communication. 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,  

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

УДК 37.014 

БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ КАК ОСНОВА 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

З.И. Тюмасева, Д.В. Натарова 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Челябинск 

Анализируются методологические и прикладные аспекты безопасного и 

устойчивого развития образовательных систем как основы жизнеобеспечения 

подрастающего поколения, а также обсуждается проблема совершенствования 

образования на основе целенаправленного формирования рациональных 

взаимоотношений человека, общества и биосферы. 

Ключевые слова: безопасность, устойчивое развитие, образовательные 

системы, образование, принципы, модернизация. 

 

Проблема безопасности образования в настоящее время 

становится наиболее актуальной, более того – нерешенной и все сильнее 

обостряющейся в связи с целым рядом новационных условий 

современного общества, да и самой жизни подрастающего поколения. 

К.Д. Ушинский в свое время говорил о безвредности образования, то есть 

о его безопасности, поскольку здоровьезатратность образования и его 

безопасность относятся к «вечным» проблемам. 

Небезопасность современного образования чаще всего 

заключается в неприродосообразности его, неадекватности нацеленности 

на возрастные и индивидуальные возможности, особенности, 

предрасположенности обучающегося, то есть в игнорировании 

биологической, духовной и социальной целостности человека как 

индивидуума, личности. Ускоренное, специальное и 

специализированное образование детей не всегда дает положительные 

результаты, так как нарушается последовательность формирования 

сенсорно-субсенсорных механизмов у человека. Довольно часто 

дошкольников нагружают такими дисциплинами, как математика, 

физика, логика, восхищаясь «успехами» детей, подвергая их 

«эксперименту». 

В результате такого ускорения без учета особенностей детей, а 

также того, в какой семейной среде они воспитываются, происходит 

утрата адаптивных возможностей, что приводит к дезадаптации, 

тяжелым расстройствам здоровья дошкольников. Наши многолетние 
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исследования показали, что до 78 % первоклассников не могут 

адаптироваться к школе на протяжении всего первого года обучения, тем 

самым у них развивается неуверенность в себе, формируется заниженная 

самооценка, ухудшаются отношения с окружающими. Только 28–39 % 

обучающихся общеобразовательных организаций г. Челябинска 

усваивают основы научных знаний, однако усвоение учебного материала 

на традиционных уроках не превышает 10–22 % от того объема 

информации, которая выдается школьникам. Первоклассник испытывает 

на себе такую учебную нагрузку, которая на 150–300 % превышает 

дошкольный объем. В основной школе ученик снова подвергается 

ударному воздействию на 100–150 %, затем при переходе в старшее звено 

учебная нагрузка возрастает еще на 70–90 %, а иногда и на 100 %. На 

протяжении обучения в общеобразовательной организации дети 

находятся под стрессовым воздействием, и, как следствие такого 

стрессонапряжения, они бывают отягощенными хроническими 

заболеваниями (от одного до семи). Такова плата за овладение первой в 

жизни человека профессией «ученик» и таковы масштабы 

профессиональных заболеваний, обусловленные этой профессией. 

С понятием «безопасность» тесно связано понятие 

«устойчивость». Они наполняются конкретным смыслом в связи с теми 

объектами и явлениями, к которым они прилагаются. 

Необходимо помнить, что человек является 

биоэкосоциокультурным существом. Поэтому его можно рассматривать 

как микроэкокультурную систему. 

Стратегия устойчивого развития системы «человек–общество–

биосфера» предусматривает (согласно «Повестке на XXI век», принятой 

на конференции ООН по окружающей среде и развитию, которая 

проходила в 1992 г. в Рио-де-Жанейро) решение проблем, связанных с 

ростом населения планеты, здоровьем экологических систем, 

технологиями и доступностью ресурсов, а также благополучием 

человека как биоэкосоциального существа. Академик Н.Н. Моисеев 

отмечал, что конференция в Рио-де-Жанейро, проведенная в 1992 г., была 

весьма неординарным явлением. Она была посвящена прежде всего 

экологическим проблемам, устойчивому развитию и безопасности [4, с. 99]. 

Принцип «Sustainable development», который декларировался на 

конференции, был в России переведен как «устойчивое развитие». 

Однако Н.Н. Моисеев предложил наполнить понятие «устойчивое 

развитие» единообразным научно-обоснованным содержанием и 

адаптировать его к современному научному мировоззрению. Термин 

«устойчивое развитие», по его мнению, должен обозначать некую 

стратегию развития общества, способную обеспечить стабильность 

развития всего планитарного сообщества, а не группы благополучных 

стран [2, с. 30–31]. Кроме того, этот термин имеет в своей основе 
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экологическое воспитание и образование: только по-настоящему 

образованное общество, которое воспринимает себя частью биосферы, 

знает законы, способно следовать им, может обеспечить себе 

собственное безопасное будущее. 

Следовательно, только образование, которое интегрирует 

обучение, воспитание и развитие, может выполнить великую миссию по 

формированию экологического мировоззрения у подрастающего 

поколения, которое было бы способно решать социальные, 

экономические и экологические проблемы в их глубокой взаимосвязи, в 

локальных и глобальных проявлениях [5, с. 134–135; 1, с. 5]. 

Перед современным образованием стоит актуальная 

межнациональная проблема, которая нацелена не только на ближнее, но 

и на далекое будущее человечества в контексте социального, 

экономического и духовного совершенствоания общественных 

отношений и прежде всего в аспекте формирования принципиально 

новых эколого-экономических отношений человека, общества, 

биосферы. Эти отношения ориентированы на достижение устойчивого 

развития, а также на структурно-функциональное самосохранение [5, с. 

134]. Как важнейшая из предпосылок такого развития, образование 

должно развиваться устойчиво. Для осуществления такого развития 

необходима специфическая дедуктивная основа или специальное 

научное знание об устойчивости развития, преобразований, 

модернизации педагогических, образовательных систем разных уровней 

организации. 

Формируя устойчивое развитие образования, надо иметь в виду 

«систему координат», в которой будет определяться стартовая точка 

отсчета, направление развития и система оценочных средств, чтобы 

оценивать масштабы изменений, которые будут происходить в 

изучаемой образовательной системе [6, с. 53]. 

Наши многолетние исследования показали, что таких 

координатных систем может быть две. Одна необходима для описания 

развития самой образовательной системы. Эта система характеризуется 

внешними по отношению к образованию факторами, например 

развитием общества. Другая координатная система нужна для описания 

той составляющей развития конкретной образовательной системы, 

которая обуславливается природосообразным развитием субъекта (или 

субъектов) образования. 

Таким образом, устойчивое развитие образовательных систем 

может прогнозироваться, планироваться, формироваться и 

отслеживаться по двум основным аспектам: во-первых, по нацеленности 

на стратегические целевые установки развития в связи с устойчивым 

развитием базовой системы «человек–общество–биосфера», во-вторых, 

по нацеленности на технические целевые установки конкретной 
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образовательной системы с учетом непрерывного природосообразного 

развития всех субъектов образования. 

Режим устойчивого развития, модернизации образовательных 

систем как социальных структур может быть реализован в рамках 

объективных принципов, законов и средств. 

Охарактеризуем разработанную нами систему исходных 

принципов устойчивого развития образовательных систем. 

1. Устойчивое развитие образования как нелинейной системы 

должно соотноситься с устойчивостью определенных его состояний, а не 

структуры этой системы, потому что самообразовательное пространство 

есть совокупность состояний системы образования. 

2. Устойчивое развитие образовательной системы как 

управляемый процесс может реализовываться в режиме 

«самоуправляющейся образовательной системы». 

3. Системная характеристика начального состояния и направления 

развития образовательной системы является исходным ориентиром для 

траектории устойчивого развития этой системы. 

4. Система образовательных средств, интегрирующих обучение, 

воспитание и развитие в целостную систему, является технологической 

основой устойчивого развития образования. 

5. Механизмы системного структурирования комплексного 

нелинейного процесса устойчивого развития образовательной системы 

соотносятся с адекватной дифференциацией и интеграцией образования 

по всему многообразию его аспектов и проявлений.  

При анализе состояния российского образования, исходя из 

перечисленных принципов устойчивого развития образовательных 

систем, не следует ориентироваться на поиск недостатков «советской 

педагогики», а надо изначально нацеливаться на системную 

характеристику отечественного образования с учетом имеющихся 

больших традиций. Не следует забывать, что многие ученые и 

независимые зарубежные эксперты в 70-е гг. XX в. отмечали, что модель 

образования, «сделанная в СССР», может служить образцом для многих 

стран. Более того, она имеет такие достижения и наработки, которые 

являются значимыми для мирового образования.  

Модернизацию отечественного образования, основанную на 

принципах гуманизации, демократизации, вариативности, 

диверсификации, и перевод его на Федеральные государственные 

образовательные стандарты необходимо рассматривать в контексте 

стратегической проблемы устойчивого развития системы «человек–

общество–биосфера», а функции общего образования считать 

предпосылками устойчивого развития этой системы.  

Состояние современного российского образования характеризуется 

как переходное, промежуточное, неустойчивое, здоровьезатратное, а значит, 
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и небезопасное и обусловливается прежде всего маргинальностью самого 

российского общества: разрушением одной социально-экономической 

системы и созданием пока достаточно неустойчивой, неопределенной 

системы, которая ориентируется на рыночную экономику, бизнес и 

предпринимательство. При этом надо заметить, что маргинальность 

образования не просто обусловливается адекватным состоянием 

общества, но усугубляется, многократно усиливается противоречиями 

между стратегией устойчивого развития и неадекватными средствами 

модернизации российского общества и образования. 

В этих условиях реформа общего образования идет, как правило, 

в русле обучения, совершенствования учебного процесса средствами 

содержательной, программной и методико-технологической 

переработки учебных предметов. Конечно же, это необходимо, но, как 

показала практика, совершенно недостаточно [7, с. 104].  

Рациональные комплексные взаимоотношения человека, 

общества и биосферы рассматриваются в контексте устойчивого 

биосоциокультурного устройства, и сформировать их можно с помощью 

комплексных средств обучения, воспитания и развития [3, с. 53].  

При этом, образование должно быть сориентировано не только на 

учебно-предметную деятельность субъектов образования, а на весь 

комплекс основных видов образовательной деятельности в их 

функциональной взаимосвязи. Личностные качества субъектов 

образования (физические, духовные, социальные) могут быть 

сформированы на основе целостного образовательного процесса, 

интегрирующего обучение, воспитание и развитие. Поэтому в каждой 

образовательной системе создаются и развиваются природосообразные 

структуры, эффективно реализуются диверсифицированные физические, 

духовные и социальные возможности, предрасположенности, 

способности, личностные особенности обучаемых, а также эколого-

валеологические характеристики образовательной среды и 

образовательного процесса. 

Именно поэтому интеграция обучения, воспитания и развития в 

связи с принципом педагогической антропологии выступает в роли 

важного феномена современного образования, который выводит на 

личностно-ориентированную модель формирования человеческого 

своеобразия как специального вида биологических, психических и 

социальных характеристик человека. 

Таким образом, необходим реальный механизм моделирования 

природосообразного развития субъектов образования, который имеет 

антропологическую и эколого-валеологическую сущность. Именно 

поэтому образовательный процесс, сформированный на основе такой 

модели, должен быть личностно-ориентированным. Ориентированное 

«личностное» может быть реально обеспечено только на основе 
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принципа индивидуализации.  

Принцип индивидуализации, в отличие от принципа 

индивидуального подхода, позволяет педагогам ориентироваться прежде 

всего на индивидуальные образовательные приоритеты каждого 

обучаемого. Он состоит в том, что каждый субъект образования проходит 

собственный путь к освоению этого знания, которое именно для него 

сейчас является наиболее важным. Педагог в этой ситуации помогает 

обучаемому в определении собственного образовательного пути и 

сопровождения его в построении индивидуальной образовательной 

программы. Этот принцип является важным при организации 

безопасного образовательного процесса. 

Таким образом, в результате проведенного исследования нами 

создана интегрированная модель устойчивого развития образовательной 

системы, которая обусловливается следующими принципами: 

1. Образование подрастающего поколения есть комплексный 

процесс биосоциальной адаптации и социализации и рассматривается как 

специфический непрерывный процесс и результат.  

2.  Главная цель образования – это формирование и развитие 

рациональных субъект-субъектных взаимоотношений систем «человек», 

«общество», «биосфера» для осуществления устойчивого и безопасного 

развития самой базовой системы «человек–общество–биосфера». 

3. Устойчивое развитие образования обусловливается устойчивым 

развитием обучения, воспитания и развития в их глубокой взаимосвязи 

на основе индивидуализации образовательного процесса. 

4. Безопасность и природосообразность образования для всех 

субъектов этого процесса и системы обеспечиваются за счет коадаптации 

обучаемых и здоровьесберегающей образовательной среды. 

5. Субъект-субъектные отношения являются определяющим 

императивом и строятся на основе разных возможностей и свободы 

выбора для ученика, учителя, родителей с учетом специфических 

функций каждого из них. Именно этим характеризуется сама 

гуманистическая сущность здоровьесберегающего образования.  

Итак, нами представлена методологическая основа безопасного и 

устойчивого развития образования, которая выступает в качестве 

важнейшей из предпосылок жизнеобеспечения подрастающего 

поколения. 
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ЧЕЛОВЕКА: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

А.В. Гущина 
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Обосновывается необходимость воспитания нравственности будущего 

учителя; выявляются различные точки зрения ученых относительно 

понимания ими категории «нравственность»: как свойство человека, как 

качество человека, как социально-психологическое образование, как 

явление; раскрывается взаимосвязь культурологического и 

педагогического знания при  конструировании содержания образования; 

осмысливается значение категории «нравственность» как качества 

человека; делается вывод о теоретической оправданности и 

целесообразности употребления категории «нравственность» в значении 

качества человека. 

Ключевые слова: будущий учитель, воспитание, нравственность, 

значение, качество, добродетель, ценность, культура. 

 

Любое общество на различных этапах своего социально-

экономического и культурно-исторического развития ставит и решает 

задачу воспитания нравственности подрастающего поколения. В своем 

послании Федеральному собранию в 2013 г. Президент РФ В.В. Путин, 

подчеркивая значение воспитания, акцентировал внимание на том, что 

«нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, это 

самое главное, но и школы, которые воспитывают личность. Граждан 

страны – впитавших её ценности, историю и традиции. Людей с широким 

кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, способных 

творчески и самостоятельно мыслить» [15]. 

Воспитывать нравственность учащихся способен нравственный 

учитель, который, проецируя свои ценности, идеалы, свою 

нравственность на учащихся, вызывая в их душе нравственный отклик на 

эти ценности и идеалы, побуждает школьников проецировать свои 

ценности, идеалы, свою нравственность на других людей. В 

двустороннем проецировании ценностей, идеалов, нравственных 

ориентиров, указывающих на путь приближения к выбранным идеалам, 

выявляется общность нравственных миров учителя и учащихся. Поощряя 

проецирование учащимися своей нравственности на другого человека, 

педагог тем самым побуждает их к рефлексии своего нравственного 

мира, которая дает представление школьникам о своей нравственности, 

о своих достоинствах и недостатках. Нравственность как мир 
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человеческих и человечных отношений является одним из условий 

сохранения культуры и общества. 

Решение задачи воспитания нравственности будущего учителя 

требует выявить значения категории «нравственность». Заявляя о 

необходимости выявить значения категории «нравственность», мы 

имеем в виду то, как нравственность человека понимается в науке: как 

свойство человека (Л.Н. Овинова [11], Э.А. Поздняков [14] и др.); как 

качество человека (С.В. Подзорова [13]); как социально-психологическое 

образование [7, с. 23], как явление (О.М. Петрашкевич-Тихомирова [12], 

Э.А. Поздняков [14] и др.). 

В данной статье предметом педагогической рефлексии является 

нравственность как качество человека. Прежде чем осмыслить 

нравственность как качество человека, считаем необходимым обратить 

внимание на тот факт, что в науке существуют и другие точки зрения 

относительно нравственности. 

Так, в педагогической науке мы обнаруживаем следующую 

трактовку этого понятия: «Нравственность, – пишет Л.А. Смирнова, – 

есть проявление индивидуальной ответственности учителя в 

профессиональной деятельности» [17, с. 161]. 

Мы полагаем, что связывать нравственность учителя только с его 

ответственностью неправомерно, так как вне поля зрения остаются 

другие ценности, мир которых есть мир нравственности педагога. Тем 

более что ученый пишет: «Нравственность локализована в ценностном 

сознании в виде установок, ориентаций, что отражает аксиологический 

аспект нравственности» [17, с. 161].   

Мы полагаем правомерным, как это делает Ф.А. Махмудова, вести 

речь о нравственности как факторе адаптации молодого учителя [9]. 

Заявив о важности и значении духовно-нравственных составляющих в 

деле воспитания нравственности, ученый в качестве структурных 

компонентов нравственности выделяет: а) содержание педагогического 

процесса; б) способ сбора информации; в) направленность на социум; г) 

наличие обратных связей [9, с. 145]. Адекватно этим структурным 

компонентам нравственности ученый выделяет следующие сущностные 

характеристики нравственности: 1. Многоуровневость содержания. 2. 

Диалогичность. 3. Социальность. 4. Системность [9, с. 145]. 

Мы не можем согласиться с Ф.А. Махмудовой в том, что 

предлагаемые компоненты нравственности являются таковыми. В 

лучшем случает это содержательные и процессуальные аспекты 

воспитания нравственности, но никак не компоненты нравственности. 

Если придерживаться точки зрения, что это содержательные и 

процессуальные аспекты воспитания нравственности, а не компоненты 

нравственности, то многоуровневость содержания образования 

характеризует содержательный аспект воспитания нравственности, 
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диалогичность – процесс сбора информации, социальность – 

направленность на социум, а системность характеризуется связями. В 

работе Ф.А. Махмудовой это обратные связи. 

Научный интерес представляет идея З.Я. Капустиной о том, что 

«состояние нравственности есть выражение духовной энергии 

ценностного сознания, развитие которого – прерогатива прежде всего и 

главным образом культурологического и педагогического дискурсов в их 

единстве. Опорой педагогики должна стать наука о культуре, которая 

формировала бы теоретико-методологическую основу содержания 

педагогического процесса, его инструментарий и средства 

осуществления» [4, с. 61]. 

Мы согласны с З.Я. Капустиной в том, что теоретико-

методологической основой конструирования содержания 

педагогического процесса и, добавим, содержания образования в школе, 

вузе, педагогического образования в педагогическом вузе, должна стать 

культурология как наука о культуре. При этом положения культурологии 

не должны механистически накладываться на содержание образования. 

Конструирование содержания педагогического процесса, содержания 

образования должно базироваться на взаимосвязи культурологического 

и педагогического знания.  

Сделаем некоторые пояснения относительно взаимосвязи 

культурологического и педагогического знания. Одной из задач 

культурологии является объяснение культуры как сложного и 

многогранного явления, фиксирующего человеческую 

жизнедеятельность и отличающего ее от биологической жизни. 

Культурология предоставляет педагогике знание о культуре как способе 

деятельности людей: «Выражаемое данным понятием явление, – пишет 

Э.С. Маркарян, – есть не что иное, как специфический характерный для 

людей способ деятельности и объективированный в различных 

продуктах результат этой деятельности» [8, с. 12]; о культуре как опыте 

деятельности: «Культура, – пишет В.А. Конев, – это накопленный 

человеком опыт деятельности, необходимый для воспроизводства этой 

деятельности путем формирования (образования) человека» [5, с. 214].  

Культурология, разрабатывая формы хранения опыта – 

«остенсивные формы, императивные формы, аксиологические формы и 

формы-принципы» [5, с. 215], – предоставляет педагогике знание о 

культуре как форме хранения опыта, о формах хранения культуры и др. 

Знание о культуре как опыте деятельности, о культуре как форме 

хранения опыта, о формах хранения культуры включается в 

культурологическое содержание образования. Это знание расширяет 

спектр культурного видения учителем мира, картины мира, культурного 

видения образа жизни человека, общества.  

Педагогика разрабатывает методы, необходимые для передачи 
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опыта, «передающего деятельность во времени» [5, с. 215], методы, 

обеспечивающие освоение студентами культуры как формы хранения 

опыта, содержания форм культуры.  

Такие методы, например, представлены в исследовании С.В. 

Пупкова. Ученый, осмыслив содержание остенсивных, императивных, 

аксиологических форм культуры и форм-принципов культуры, 

обосновал, какие методы обеспечивают постижение студентами 

содержания данных форм [16, с. 12]. 

Мы согласны с З.Я. Капустиной в том, что научный интерес 

представляет идея единства культурологического и педагогического 

дискурсов. Воплощение идеи единства культурологического и 

педагогического знания при конструировании содержания 

педагогического образования заключает в себе значительные 

возможности в деле воспитания культурного студента.  

Ученый, объяснив, почему человеческое бытие, совместная жизнь 

граждан должны строиться сквозь призму этических категорий, а 

окружающий мир должен восприниматься также сквозь призму этих 

категорий, приходит к заключению, что нравственность есть 

«структурированность человеческого бытия этическими категориями» 

[4, с. 61].  

Солидаризуясь с З.Я. Капустиной в том, что «стремление к 

нравственности <…> развивается под воздействием этических 

категорий, при их осознанном восприятии, усвоении, включающем веру 

в содержащиеся в этических категориях высшие смыслы, в контексте 

культурной привычки» [4, с. 61], заметим, что сводить нравственность 

только к этическим категориям, отражающим содержание 

соответствующих им нравственных ценностей, не следует. Содержание 

нравственности не может быть ограничено исключительно этическими 

категориями, сквозь призму которых учитель смотрит на мир, на 

социально-нравственную и педагогическую реальность, на учащегося и 

мир его ценностей. Да, учитель в этическом мышлении мыслит 

категориями этики, педагогической этики. Однако он мыслит и 

категориями педагогики. Учитель стремится воплотить в жизнь идею 

культуры, которая «заключает в себе то, что служит для нас нормой и 

образцом, тогда как в понятии культуры мы фиксируем нечто, что 

свойственно любой группе людей» [10, с. 21]. Более того, даже взятые в 

своей совокупности этические категории не могут дать информацию о 

полноте человеческого бытия, полноте жизни человека. К тому же 

категории этики не являются неизменными, то есть раз и навсегда 

данными. По мере развития общества и человека под влиянием 

социально-экономических преобразований, демократизации и 

гуманизации общественной жизни происходит наполнение 

категориального аппарата этики новыми категориями, обогащение или 
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пересмотр содержания известных этических категорий и т.д.  

Следует отметить, что ученый, заявив о единстве 

культурологического и педагогического дискурсов, не осмысливает 

содержания категории «нравственность» сквозь призму культуры, не 

акцентирует внимания на том, что нравственность есть явление 

культуры.  

Идеи других ученых о нравственности как проявлении 

индивидуальной ответственности учителя в профессиональной 

деятельности (Л.А. Смирнова), факторе адаптации молодого учителя 

(Ф.А. Махмудова), структурированности человеческого бытия 

этическими категориями (З.Я. Капустина) не могут быть, с нашей точки 

зрения, осмыслены как значения категории «нравственность». В первом 

случае речь идет о том, что нравственность проявляется в 

профессионально-нравственном качестве учителя «ответственность». Во 

втором случае – о роли и значении нравственности в адаптации молодого 

учителя. В-третьем – о структурировании нравственности этическими 

категориями. 

С.В. Подзорова, поставив задачу раскрыть сущность понятия 

«нравственность», решает ее, базируясь на идее различения в 

педагогической теории и практике двух аспектов понимания 

нравственности, а именно – как качества общества и как качества 

индивида. В центре внимания ученого находится второй аспект 

нравственности: «Нравственность есть качество индивида, которое 

формируется специфической деятельностью сознания <…> и 

проявляется в его мыслях, суждениях, поведении» [13, с. 53].  

Осмысление предлагаемого С.В. Подзоровой определения 

понятия «нравственность» показывает, что ученый в нравственности 

выделяет внешнюю и внутреннюю ее стороны. Совершенно 

справедливо, на наш взгляд, С.В. Подзорова указывает на то, что 

«внешнее проявление нравственности не может дать правдивого 

представления о ней, так как смысл подлинной нравственности лежит в 

его внутренней стороне духовно-сознательной деятельности. Внешне 

поступок, суждение могут выглядеть нравственно, а внутри быть 

безнравственными [13, с. 53].  

Видим, что ученый, не употребляя слова «сторона сознания», 

«сторона поведения», по сути, выделяет в нравственности индивида эти 

две стороны. 

Заметим, что точка зрения, согласно которой в нравственности 

следует различать сторону сознания и сторону поведения, не является 

новой. Так, Т.С. Лапина, выделяет в структуре индивидуальной 

нравственности следующие элементы: 1) нравственные знания; 2) 

нравственные взгляды; 3) убеждения; 4) нравственные качества; 5) 

нравственные чувства. Далее она пишет: «В индивидуальной 
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нравственности надо различать сторону, относящуюся к сознанию, и 

поведенческую сторону, которые взаимосвязаны, но каждая при этом 

обладает относительной самостоятельностью. Сознание направляет, 

контролирует поведение человека, а поведение объективирует сознание 

и в свою очередь влияет на его содержание» [6, с. 124].  

Осмысление предложенной Т.С. Лапиной структуры 

индивидуальной нравственности показывает, что, если сторона сознания 

в нравственности обнаруживает себя в знаниях, взглядах, убеждениях, то 

сторона поведения в нравственности явно себя не обнаруживает. Эта 

сторона нравственности, на первый взгляд, как бы «ускользает» из 

предложенной ученым структуры индивидуальной нравственности. Но 

это не так. Поведенческая сторона индивидуальной нравственности 

представлена в нравственных качествах: «Нравственные качества, хотя 

они необходимо, разумеется, связаны с определенным содержанием 

нравственного сознания, реализуются в поведении человека. Те или иные 

нравственные качества как черты облика человека действительно 

реальны, если они проявляются в самой практике поведения. <…> 

Понятие нравственного качества (добродетели и порока) находится в 

числе тех, благодаря которым осмысляются духовный облик личности, 

поведенческая сторона индивидуальной нравственности» [6, с. 123].  

Такое понимание Т.С. Лапиной нравственного качества ставит 

под сомнение возможность определять нравственность как «качество 

индивида». По большому счету, если нравственное качество является 

компонентом нравственности индивида, то оно никак не может быть его, 

индивида, качеством нравственности. Иначе получится, что 

нравственность как качество индивида определяется через нравственное 

качество или нравственные качества. Следует отметить, что С.В. 

Подзорова в дальнейшем пишет, что добродетель (нравственное 

качество) является характеристикой нравственности. Другими словами, 

нравственность есть качество индивида, а добродетель или нравственное 

качество являются характеристиками нравственности. 

Вернемся к идеям С.В. Подзоровой о нравственности. Ученый, 

базируясь на идее П.А. Флоренского о том, что одним из основных 

факторов сознания является противоположение «должного» и 

«недолжного» в воспринимаемом сознанием объекте, явлении, процессе, 

которое (противоположение) восходит к основаниям «добра» и «зла», 

делает обстоятельные научные пояснения относительно выстраивания 

человеком собственной сущности. С.В. Подзорова полагает, что 

достоинство есть центральное свойство нравственности индивида, есть 

показатель уровня его нравственности. Далее, по мнению ученого, 

следуют понятия «уважение», «долг», «совесть», «воля», «добродетель» 

[13, с. 54–55].  

Заметим, что С.В. Подзорова достаточно содержательно 
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представляет каждое из этих понятий, указывая, что позволяют человеку 

делать достоинство, уважение, долг, воля, совесть, добродетель. 

Раскрывая содержание данных понятий, ученый пишет, что достоинство, 

уважение и т.д. являются основополагающими характеристиками 

нравственности. Мы полагаем, что, поскольку С.В. Подзорова 

рассматривает данные характеристики в контексте сознания, постольку 

следует вести речь о достоинстве, уважении и т.д. как о ценностях, 

образующих содержание ценностного слоя сознания. Этот слой сознания 

был введен В.П. Зинченко назывным образом [3, с. 92]. 

Предложенная С.В. Подзоровой иерархия основных качественных 

характеристик нравственности есть не что иное, как субъективная шкала 

таких характеристик, мы бы сказали ценностей, которые иерархически 

выстраиваются на этой шкале. Построение таких ценностных шкал 

вполне возможно и имеет место быть. Однако эта шкала характеристик 

нравственности не строится ученым в контексте культуры, миры 

которой, как подчеркивает В.П. Зинченко, «имеют ценностное измерение 

– потенциально привлекательное для индивида» [3, с. 94]. 

Заметим, что С.В. Подзорова в качестве одной из характеристик 

нравственности выделяет добродетель. Слово «добродетель» –  

собирательное. Под добродетелью понимается качество человека. Еще 

Аристотель писал, что благо определяется «в категории качества, 

например, – как добродетель» [1, с. 59]. Осознавая то, что добродетель 

есть качество, С.В. Подзорова пишет, что добродетель выражается в 

таких качествах, как справедливость, правдивость, верность, мудрость, 

скромность и т.д. Однако С.В. Подзорова в качестве характеристики 

нравственности выделяет не совокупность нравственных качеств, а 

именно добродетель. Если рассматривать добродетель как 

характеристику нравственности, то неясно, каким из перечисленных 

ученым качеств представляется добродетель как характеристика 

нравственности или это какая-то совокупность качеств. Когда пишут 

слово «добродетель» в единственном числе, то имеют в виду конкретную 

добродетель или качество. Когда же речь не идет о конкретной 

добродетели, то пишут не «добродетель», а «добродетели», то есть во 

множественном числе. Указать при этом все добродетели не 

представляется возможным.  

Нравственные качества или добродетели, как подчеркивает Т.С. 

Лапина, – «это стороны нравственности индивида, устойчиво в разных 

обстоятельствах проявляющиеся им практически» [6, с. 123].  

С.В. Подзорова, как было отмечено выше, рассматривает 

нравственность как качество индивида. Добродетель как характеристика 

нравственности также является качеством. Из этого следует, что 

нравственность как качество человека описывается через добродетель 

как качество. Объяснять нравственность как качество человека через 
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качества не совсем корректно. Нравственность как качество человека 

следует описывать не через качества, а через ценности, даже в случае с 

добродетелью как качеством человека. Тем более что в этической науке 

добродетель употребляется в значении ценности. Ценности добродетели, 

как пишет Н. Гартман, «суть ценности самого человеческого поведения; 

и так как поведение распространяется на весьма различные ситуации, то 

необходимо существует богатое многообразие материально 

дифференцированных добродетелей. Что остается общим для всех них, 

это ценностный характер добродетели как таковой, как соотнесенного с 

определенными отношениями блага. <…> Дать полную таблицу 

ценностей добродетели значило бы исчерпать царство нравственного 

блага. Эта задача невыполнима» [2, с. 401].  

Данная мысль Н. Гартмана созвучна мысли Аристотеля о том, что 

благо определяется как добродетель. Если учитывать, что «“благо” не 

может быть чем-то всеобъемлюще общим и единым. Ведь тогда оно 

определялось бы не во всех категориях, а только в одной» [1, с. 59], то и 

добродетель не может быть одной и единственной. С.В. Подзорова, по 

сути, указывая на добродетель как на характеристику нравственности, 

сводит ее (добродетель) к одной добродетели. В то же время, осознавая, 

что это не так, ученый пишет, что добродетель выражается в качествах.  

Завершая осмысление идей С.В. Подзоровой о нравственности как 

качестве человека, заметим, что мы так же, как и ученый, считаем 

теоретически оправданным и целесообразным употреблять категорию 

«нравственность» в значении качества человека, которое принадлежит 

человеку, а следовательно, и учителю, и ученику. 
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TO THE QUESTION OF MORALITY AS THE QUALITY 
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The article substantiates the necessity of educating the morality of the future 

teacher; Different points of view of scientists regarding their understanding of 

the category of «morality» are revealed: as a property of a person, as a person's 

quality, as a socio-psychological entity, as a phenomenon; Reveals the 

relationship between cultural and pedagogical knowledge in the construction of 

the content of education; The meaning of the category «morality» as a person's 

quality is comprehended; The conclusion is made about the theoretical 

justification and expediency of using the category «morality» in the meaning 

of human quality. 
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УДК 378. 014.25 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ1
 

Е.В. Клюшникова, Л.Н. Скаковская 

Тверской государственный университет 

Рассматриваются проблемы экспорта российского образования, в 

частности – использование недостаточно совершенных методов 

маркетинговой политики в сфере экспорта российского образования, 

недостаточный уровень адаптированности сайтов университетов для 

иностранных абитуриентов, трудности интеграции российского 

образования в Болонский процесс и признания российских дипломов за 

рубежом, недостаточно совершенный механизм обеспечения учебной 

миграции, утрата связи с национальными ассоциациями выпускников, 

негативное влияние санкций на международное сотрудничество в сфере 

образования и науки, недостаточное количество русистов за рубежом, 

отсутствие возможности перевода студентов из иностранных в 

российские учебные заведения, а также взаимосвязь вхождения 

российских вузов в известные рейтинги и выбора их иностранными 

абитуриентами при поступлении. Данные проблемы выявлены на основе 

анализа информационно-аналитических материалов, находящихся в 

открытом доступе. Предложены возможные пути их решения. 

Ключевые слова: российское образование, экспорт образования, 

иностранные студенты, вузы, проблемы экспорта образования. 

 

Сегодня российские вузы становятся все более привлекательными 

для иностранных студентов как европейских, так и азиатских стран. 

Ежегодно на учебу в российские университеты приезжают свыше 

200 000 человек из 168 стран мира. Образование в России имеет ряд 

преимуществ [4]: фундаментальный характер университетского 

образования; большой выбор университетов и образовательных 

программ; оптимальное соотношение цены и качества образования; 

возможность обучения на бюджетной основе; возможность изучения 

русского языка; возможность обучения на английском языке; 

возможность получить двойные дипломы; удобные и оснащенные 

кампусы и общежития; легкая адаптация для иностранцев; разные 

климатические зоны; великая российская культура; возможность 

заниматься спортом; льготы для студентов; увлекательная студенческая 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках реализации Соглашения № 03.Z75.21.0053 от 29 

сентября 2017 г. Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы в 

целях реализации мероприятия программы: по направлению 4 «Развитие открытого 

образования на русском языке и обучения русскому языку»: активная информационная 

политика и продвижение ресурсов русского языка и образования на русском языке в 

средствах массовой информации, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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жизнь; путешествия круглый год. 

Факторов, влияющих на решение студентов учиться в той или 

иной стране, много: расположение, стоимость обучения, язык 

преподавания, требования к поступающим, персональные рекомендации, 

дружелюбное миграционное законодательство, поддержка иностранных 

студентов, безопасность в стране, международная аккредитация 

программ, перспективы трудоустройства, место в международных 

рейтингах вузов страны, гранты и стипендии, стиль жизни, количество 

иностранных студентов, уже обучающихся в стране и вузе, и др. 

К сожалению, часть этих факторов не в пользу решений о выборе 

России в качестве страны обучения.  

Привлекательность отечественного образования для иностранных 

граждан снижает ряд проблем, свойственных в том числе системе 

высшего образования России и служащих барьером на пути усиления 

международного сотрудничества (рис.). 

 
 

Конкурентная борьба за иностранных студентов во всем мире 

требует поиска отдельных ниш для российских университетов, еще не 

занятых зарубежными вузами, то есть разработки их четких 

маркетинговых стратегий. В зависимости от размера бюджета и степени 

важности меняются и методы маркетинга: от предоставления 

информации о стране как о месте обучения, консалтинговых услуг до 

рекрутинга студентов через сеть местных отделений по всему миру. В 

ведущих странах мира правительство принимает непосредственное 

участие в формировании благоприятного образа страны для обучения и 

проживания, в создании национальных брендов образования и в 

конечном счете получает доходы от экспорта образования, значительно 

бóльшие, чем инвестиции. 

Продвижение образовательных услуг в современном мире 
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осуществляется не только традиционным образом, посредством СМИ и 

различного рода мероприятий (off-line), но и в пространстве сети 

Интернет (on-line). 

Однако центральные СМИ, которые доступны на английском 

языке, мало уделяют внимания образовательной политике России, 

успехам российских ученых и вузов в целом, а на сайтах посольств 

России за рубежом содержится только общая информация, зачастую 

устаревшая, сайт «Российское образование для иностранных граждан» 

(http://www.russia.edu.ru/) не может конкурировать с зарубежными 

аналогами рекрутинговых сайтов. 

Отсутствие доступной исчерпывающей информации об 

образовательных услугах в сфере российского образования отталкивает 

потенциальных иностранных абитуриентов и их родителей. 

Отдельная тема – экспорт российских образовательных продуктов 

с применением дистанционных технологий (дистанционных форм 

обучения на всех уровнях и формах). Весь мир учится в Интернете, но 

здесь Россия пока серьезно отстает. 

Необходимо продвижение на государственном уровне 

существующих в России платформ открытого образования, перевод 

лучших курсов платформ открытого образования на английский, 

испанский, китайский и арабский языки. В первую очередь речь должна 

идти о продвижении крупнейших платформ: openedu.ru и 

universarium.org. 

Что касается вузов, то Интернет представляет собой глобальное 

пространство, где они демонстрируют свою виртуальную активность, 

доказывая превосходство и конкурентные преимущества своим 

потребителям. Веб-сайт вуза является основным источником получения 

информации об организации образования, которая необходима всем 

субъектам маркетинга образовательных услуг. 

Деятельность любого вуза в мире можно оценить по тому, 

насколько его сайт отвечает современным требованиям и насколько он 

открыт для пользователей не только в стране размещения, но и за 

рубежом. Руководством страны ставится задача войти в топ-100 

мирового рейтинга не менее 5 вузам (к 2020 г. пять отечественных вузов 

должны войти в первую сотню ведущих мировых рейтингов). Это 

подчеркивается в Указе Президента РФ «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», а также 

правительственном проекте Постановления «О мерах государственной 

поддержки ведущих университетов в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров». Результативность повышения 

конкурентоспособности российских вузов заключается в достижении 

ими статуса полноправного участника мирового академического 
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сообщества. Это, в свою очередь, предполагает соответствие научной и 

образовательной деятельности вузов параметрам мировых глобальных 

рейтингов. 

Самой основной предпосылкой появления и развития интернет-

маркетинга является понимание руководителями вузов, что сайт – это не 

только визитная карточка или рекламный буклет, выложенный в Сеть, но 

и бизнес-инструмент, и контент-сервисная среда. Интернет изменил 

правила игры, и вузам придется изменить свой маркетинг, чтобы извлечь 

максимальную пользу из существующего благодаря Интернету 

открытого рынка идей. 

Следовательно, можно говорить о том, что одной из основных 

задач интернет-маркетинга образовательных услуг является создание, 

развитие и поддержание актуального постоянно наполняемого сайта, 

своеобразной «визитной карточки» вуза в духе корпоративных традиций, 

а также позиционирование его во внешней среде. 

На практике у вузов возникают проблемы, связанные с 

привлечением высококвалифицированных специалистов для создания 

эффективно работающих сайтов, а также включения в их платформы 

современных сервисов и приложений с целью повышения навигации, 

дизайна, прозрачности, видимости научно-образовательного контента.  

Следует отметить, что многие вузы осознали и используют сайт 

учреждения для привлечения абитуриентов, однако часто инструменты 

маркетинга на сайтах вузов РФ не используются в полной мере.  

Таким образом, проблема маркетинга российского образования 

существует и требует решения. Один из вариантов ее решения – 

интернет-маркетинг в сфере образовательных услуг вуза. Только четко 

построенные на базе исследований маркетинговые планы по набору 

иностранных студентов и квалифицированные международные службы 

могут дать желаемые результаты российским университетам. Кроме 

того, не следует забывать о таких методах интернет-маркетинга, как 

баннерная реклама, реклама в социальных сетях и другие методы, 

которые хорошо освоили международные дистанционные 

образовательные организации и практически не применяют российские 

высшие учебные заведения. 

Развитие Интернета и социальных сетей, а также растущая 

популярность английского языка в мире ставят вузы перед 

необходимостью совершенствования своих электронных ресурсов, в том 

числе англоязычных. Эффективность их использования становится 

важным фактором экспорта образовательных услуг и повышения 

привлекательности российского высшего образования за рубежом.  

Основная задача англоязычного сайта университета – 

выстраивание содержательной коммуникации с зарубежными целевыми 

группами: абитуриентами, студентами, выпускниками, исследователями 
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и учеными, партнерами, СМИ, рейтинговыми агентствами и др. 

Недостаточный уровень адаптированности сайтов 

университетов для абитуриентов из-за рубежа – очень значимая 

проблема экспорта российского образования. Работа в данном 

направлении началась еще в 2011 году экспертами Российского совета по 

международным делам, которые сравнили сайты ведущих вузов страны 

с рядом порталов зарубежных университетов из первой сотни рэнкинга 

QS, для которых английский не является основным языком обучения 

(университеты Франции, Германии, КНР, Сингапура, Южной Кореи и 

др.). Эксперты пришли к выводу, что англоязычные версии сайтов 

российских университетов не всегда информативны: зачастую не хватает 

информации по библиотечным фондам, минимизированы описания 

перспектив выпускников и не хватает подробного изложения 

компетенций, приобретаемых во время обучения, по специальности. По 

результатам проведенных исследований были выделены разделы, 

которые вузам рекомендовано переработать. 

Также важны не только показатели контента, но и показатели 

коммуникативности, надежности и безопасности, юзабилити, 

эстетические и эмоциональные показатели. 

Одна из самых сложных проблем сегодняшнего времени на пути 

к экспорту образования – интеграция российской системы образования 

в Болонский процесс и признание российских дипломов за рубежом. 

Несмотря на достигнутое в 2003 году соглашение, далеко не все 

дипломы российских вузов принимаются за границей. 

После окончания российского вуза диплом (как любой документ 

об образовании, полученный за рубежом) должен пройти процедуры 

легализации на территории Российской Федерации, а затем признания, 

нострификации или валидации (в зависимости от страны) при выезде за 

пределы российской территории. 

Россия постоянно подписывает межправительственные 

соглашения с целью облегчения процедуры признания дипломов для 

выпускников российских вузов. В настоящее время заключены 

соответствующие договоры более чем с 60 странами мира. Кроме того, 

РФ является участником Бангкокской (1983 г.) и Лиссабонской (1997 г.) 

конвенций о признании (документы на сайте Национального 

информационного центра [6]). 

Несмотря на это, в целом признание диплома за границей является 

достаточно сложной процедурой, так как национальные системы 

образования разных стран существенно различаются. Необходимо 

соблюсти целый ряд условий, касающихся перечня изученных 

дисциплин, количества учебных часов и знания языка. Тем не менее 

такое подтверждение является необходимым, но далеко не достаточным 

условием для того, чтобы при приеме на работу шансы специалиста с 
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российским дипломом уравнялись с шансами специалиста, получившего 

диплом в местном вузе. 

По законам многих стран есть разные траектории признания. Если 

диплом выдан действительно известным университетом с высоким 

рейтингом (например, МГУ), то, как правило, его признают быстро. Если 

не таким известным, то начинают собирать информацию о вузе, и это 

долго, такому специалисту могут предложить либо сдать 

дополнительные экзамены, либо пройти дополнительное обучение, либо 

пройти стажировку на рабочем месте – показать свои знания и умения. 

Положительным фактором стало появление в российских вузах 

магистерских программ двойных дипломов с европейскими и 

американскими университетами. Выпускники данных магистратур после 

завершения срока обучения и при успешной сдаче экзаменов получают 

два диплома – местного и зарубежного вузов. Однако данные программы 

не подразумевают большого числа бюджетных мест, а стоимость 

обучения является достаточно высокой. Это, в свою очередь, 

ограничивает возможности поступления студентов, не имеющих для 

этого финансовых средств. 

Следующая сложность, с которой сталкиваются иностранные 

студенты и абитуриенты, по мнению многих экспертов в данной области, 

– это несовершенный механизм обеспечения учебной миграции, визовые 

ограничения для граждан из ряда стран и, как следствие, правовые 

проблемы, связанные с постановкой на учет и миграционными картами 

иностранных студентов, со сроками действия учебной визы и ее 

продлением после подготовительного факультета, с административным 

«выдворением» и депортацией иностранных студентов из-за быстрого 

прекращения действия срока виз. 

Упрощенные таможенный и миграционный режимы могли бы 

повысить потенциальные возможности экспорта образовательных услуг 

из России. Сейчас студенты получают однократные визы на срок до трех 

месяцев с возможностью продления до одного года. Визы на три года 

позволят решить проблему быстрого прекращения действия ее срока и 

предотвратить вытекающие отсюда последствия, а также усилят 

конкурентные преимущества России на международном рынке 

образовательных услуг. 

Утрата связи с Национальными ассоциациями выпускников, 

способствовавшими продвижению российского образования, – 

следующая проблема, которую, несмотря на неоднократные попытки, так 

и не удалось решить. 

Для иностранных студентов, приезжающих на учебу в Россию, 

убедительным источником информации о российских вузах являются их 

земляки, ранее учившиеся в нашей стране. Именно это обусловливает 

особую важность работы с иностранными выпускниками и их 
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национальными ассоциациями (объединениями). 

После распада СССР в объединениях выпускников происходили 

процессы самоликвидации, реорганизации или переформирования. В это 

же время наблюдалось дробление объединений на ассоциации 

выпускников отдельных стран бывшего СССР или отдельных вузов. 

Раздробленные организации теряли свой авторитет и нередко 

прекращали свое существование [2]. 

Новый импульс развитию этого вопроса придало выступление 

Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2003 г. о важности 

взаимодействия с иностранными выпускниками и распространения 

русского языка и культуры за рубежом. С 2003-го по 2014 г. в России 

было проведено 3 всемирных форума иностранных выпускников 

российских (советских) вузов, но они не привели к значимым 

результатам, касающимся взаимодействия российских вузов с 

выпускниками-иностранцами. Импульс имел кратковременный эффект, 

его не хватило на создание централизованной системы взаимодействия. 

Таким образом, вопрос взаимодействия с национальными 

ассоциациями выпускников российских вузов остается открытым, а 

проблема создания централизованной системы взаимодействия – 

нерешенной. 

Россия признает негативное влияние санкций Запада на 

международное сотрудничество в сфере образования и науки. 

Косвенные последствия их введения выразились в снижении 

финансирования современных новшеств/технологий в образовательной и 

научной сферах, уровня обмена специалистами (особенно из сферы 

инноваций и высоких технологий), уменьшении/запрете поставок 

передовых образцов оборудования и технологических новинок [1]. 

В период санкций многие российские университеты и научные 

учреждения сдерживают научные поездки в западные страны из 

соображений боязни «утечки мозгов». 

Существует проблема, связанная с доступом российских ученых к 

некоторым ведущим западным научным журналам. 

В страновом аспекте на первый план выходит группа БРИКС, а с 

точки зрения персонального состава новые надежды возлагаются на 

развитие сотрудничества с представителями русскоязычных диаспор. 

Русскоязычные диаспоры активно участвует в развитии связей, в том 

числе помогая создавать современные лаборатории в вузах на средства 

Проекта 5-100. Активно взаимодействующие с Россией члены диаспор 

политически лояльны и стараются развивать сотрудничество, 

абстрагируясь от политических проблем, включая санкции [5]. 

В настоящее время наблюдается снижение темпов 

инвестирования в плане финансов, так как неприятные для РФ санкции 

отталкивают иностранных капиталовкладчиков. То есть влияние санкций 
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в любом случае ощущается. Глубоким оно будет или нет, сказать на 

данный момент сложно, но негативным – это однозначно. 

Существует ряд первостепенных проблем, связанных с 

состоянием зарубежной русистики: нехватка квалифицированных кадров 

преподавателей русского языка, владеющих современными методиками, 

старение педагогических кадров, практическое отсутствие системы 

повышения квалификации, дефицит стажировок, нехватка 

соответствующих учебников и утвержденных программ обучения 

русскому языку как второму языку. 

Проблема нехватки преподавателей по русского языку за 

рубежом также требует внимания, и российские вузы уже реализуют 

программы методической помощи и повышения квалификации 

зарубежных русистов. 

Российские вузы все чаще получают просьбы о переводе от 

студентов из иностранных учебных заведений. Причины могут быть 

разные: сложная финансовая ситуация, недовольство качеством 

обучения за рубежом или карьерными перспективами. И особенно много 

заявок от студентов из Украины [3].  

Пока же законодательство позволяет зачислять студентов из 

зарубежных вузов в российские только на первый курс. Лишь после того, 

как студент сдал экзамены и поступил, он может «перезачесть» 

некоторые дисциплины и учиться по индивидуальному плану. 

Проблема перевода студентов из иностранных учебных 

заведений в российские вузы в министерстве уже обсуждалась, но далеко 

не во всех странах качество высшего образования соответствует 

российским стандартам, и прямая возможность перевода, особенно на 

аналогичный курс, может сказаться на качестве выпускаемых 

российскими вузами специалистов, поэтому к данному вопросу нужно 

подходить только с максимальным учетом дальнейших последствий. 

Недостаточно высокие позиции российских университетов в 

глобальных рейтингах являются одной из ключевых проблем экспорта 

российского образования. 

Только один российский вуз – МГУ имени Ломоносова – в 2017 г. 

попал в сотню лучших университетов глобального рейтинга, который 

составляет британская компания Quacquarelli Symonds. Университет 

поднялся в рейтинге на семь позиций по сравнению с прошлым годом и 

занял 95-е место. Больше ни одного российского вуза ни в первой, ни во 

второй сотне нет. 

В топ-500 международного академического рейтинга 

университетов (ARWU-2017) вошли три российских университета: МГУ, 

СПбГУ и НГУ. Лидирующий среди них МГУ опустился на шесть 

позиций по сравнению с прошлым годом, заняв 93-е место.  

Если рассматривать рейтинги с точки зрения абитуриентов, 
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студентов и их родителей, то можно констатировать, что все они делают 

свой рейтинг вузов, часто не выстраивая их в одну линейку, а анализируя 

рейтинг конкретных направлений и программ. 

В этой связи три ведущих рейтинга (QS, THE и ARWU) 

выпускают рейтинги по специальностям, что способствует 

анонсированию сильных сторон и успеху университетов в тех или иных 

сферах деятельности, демонстрирует потенциальным студентам, 

аспирантам и партнерам те преимущества и возможности, которые они 

смогут получить, взаимодействуя с университетами. 

В связи с общей тенденцией внимания к рейтингам, их 

совершенствованию и сферам применения Россия должна более 

взвешенно относиться к факту своего отставания от ведущих стран, 

одновременно используя все реальные возможности модернизации 

высшего профессионального образования в рамках общенациональной 

инновационной стратегии. 

При этом рейтинги необходимо использовать для комплексного 

анализа и оценки деятельности вузов, учитывающих многообразие 

национальной системы высшего образования, с целью сравнения, 

бенчмаркинга, повышения конкурентоспособности и планирования 

стратегического развития вузов. 

Вопрос рейтингов вузов тесно связан с мотивацией и по существу 

является вопросом о качестве получаемого образования, успешности 

социально-психологической адаптации молодых людей к условиям 

обучения, эффективности профессиональной подготовки будущих 

специалистов. 

Несмотря на то что популярность российского образования 

растет, проблемы, снижающие его привлекательность для иностранных 

граждан, остаются и служат барьером международному сотрудничеству. 

Очевидно, что экспорт образования следует рассматривать 

всерьез как одно из важнейших направлений внешней политики России 

и уделять ему первостепенное внимание. 
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PROBLEMS OF RUSSIAN EDUCATION’S EXPORT 

E.V. Klyushnikova, L.N. Skakovskaya  

Tver State University 

The article examines the problems of Russian education’s export, in particular: the 

use of insufficiently advanced methods of marketing policy in the sphere of Russian 

education’s export, the insufficient level of adaptation of university’s websites for 

foreign applicants, the difficulties of integrating of Russian education into the 

Bologna process and recognition of Russian diplomas abroad, insufficiently perfect 

mechanism for providing educational migration, loss of communication with national 

associations of graduates, sanctions' negative influence for international cooperation 

in the sphere of education and science, an insufficient number of Russian scholars 

abroad, the lack of the possibility of transferring students from foreign to Russian 

educational institutions, as well as the relationship between the entry of Russian 

universities into well-known ratings and their choose for admission by foreign 

applicants. These problems were identified on the basis of an analysis of information-

analytical materials that are in the public domain. Possible ways of their solution are 

suggested. 

Keywords: russian education, education export, foreign students, universities, export 

education problems. 
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УДК 373.2  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.А. Кулагина1, С.И. Охрименко2 

1Тверской государственный университет,  
2 Аввакумовский детский сад – филиал МОУ «Горютинская средняя  

общеобразовательная школа», Тверь  

Представлены результаты реализации программы психолого-

педагогического сопровождения дошкольников, куда включена 

методическая работа с педагогами ДОО, взаимодействие с родителями по 

вопросам организации и сопровождения детей в познавательно-

исследовательской деятельности, преобразование предметно-

пространственной развивающей среды, организованная образовательная 

деятельность по развитию исследовательских умений у дошкольников. 

Выявлена и обоснована необходимость организации психолого-

педагогического сопровождения через совместную деятельность 

специалистов и педагогов образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, направленные на создание 

благоприятных условий для познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 

познавательно-исследовательская деятельность, технология. 

 

Внедрение Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) нацеливает дошкольное образование на 

решение такой задачи, как «создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями…» [1], то есть определяет психолого-педагогическое 

сопровождение как обязательное условие реализации программы 

дошкольного образования.  

Обобщение опыта работы по программам системного и 

индивидуального сопровождения показывает, что психолого-

педагогическое сопровождение является действенным средством 

обеспечения реализации требований ФГОС дошкольного образования по 

достижению целевых ориентиров [1]. Построение эффективной системы 

сопровождения позволит решать проблемы развития и обучения детей 

внутри образовательной среды учреждения, избежать необоснованной 
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переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить число 

детей, направляемых в специальные образовательные учреждения [2].  

Анализ литературы по теме нашего исследования позволяет 

определить психолого-педагогическое сопровождение как совместную 

деятельность специалистов образования, направленную на создание 

системы педагогических, социально-психологических условий, 

способствующих успешному обучению, социализации и развитию 

каждого ребенка в конкретной образовательной среде.  

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена 

биологически. По словам А.И. Савенкова, «…жажда новых впечатлений, 

любознательность, стремление наблюдать, экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире – важнейшие черты 

детского поведения» [8, с. 3]. Познавательно-исследовательская 

деятельность имеет мощный развивающий потенциал, способствует 

поддержке детской инициативы, реализации деятельностного подхода 

ФГОС, при котором ребенок является активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования [5]. Основу 

познавательно-исследовательской деятельности составляют общие 

исследовательские умения, которые представлены в исследованиях 

А.И. Савенкова.  

Познавательно-исследовательская деятельность сопровождает 

ребенка с раннего детства. Дошкольное детство является наиболее 

оптимальным для формирования исследовательских умений. Особое 

значение имеют исследования, пишет Н.Е. Веракса, которые ребенок 

выполняет вместе со взрослым (педагогом, родителем) [3, с. 8]. Важно, 

чтобы ребенок во время выполнения задания оказался в позиции не 

зрителя, а исследователя. Развивающая работа взрослого состоит в том, 

чтобы показать ребенку обратную связь: приводит ли найденный ответ к 

решению или надо еще подумать. Педагог во взаимодействии с детьми в 

дошкольном образовательном учреждении имеет возможность 

организовать познавательно-исследовательскую деятельность 

дошкольников в разных формах, применяя современные технологии. 

Вопрос организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников достаточно полно изучен и представлен в качестве 

методических пособий и рекомендаций.  

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников в 

познавательно-исследовательской деятельности, которое, с одной 

стороны, является инструментом выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования, личностно-ориентированного 

деятельностного подхода к реализации программ дошкольного 

образования, с другой – технологией по созданию оптимальных условий 

развития ребенка, на современном этапе дошкольного образования 

исследовано недостаточно, что минимизирует возможности 
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использования данной технологии педагогами дошкольного 

образования. Познавательно-исследовательскую деятельность 

дошкольников в нашем исследовании следует рассматривать как одну из 

ведущих в дошкольном возрасте, реализованную в игровой форме, что 

определяет ее значимость в развитии ребенка и подтверждает 

актуальность психолого-педагогического сопровождения дошкольников 

в ней.  

В рамках исследования была разработана и апробирована 

программа психолого-педагогического сопровождения дошкольников в 

познавательно-исследовательской деятельности (далее – Программа). 

Основой для разработки Программы психолого-педагогического 

сопровождения через создание условий послужили результаты 

диагностики уровня сформированности исследовательских умений как 

основы познавательно-исследовательской деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста. При составлении диагностических 

заданий мы опирались на методику А.И. Савенкова [9]. Из методики 

выделили показатели и критерии уровня сформированности 

исследовательских умений детей старшего дошкольного возраста, 

разработали карты наблюдений к каждому заданию, что позволило 

наиболее точно диагностировать уровень сформированности умений, 

выявить трудности в исследовательских умениях детей. 

Диагностика уровня сформированности исследовательских умений 

показала высокий уровень у 8,3 % детей, средний у 50 % детей, низкий у 

41,6 % детей. Среди трудностей были отмечены неумение видеть 

проблему и задавать вопросы, выдвигать гипотезу и высказывать 

предположения, организовывать исследовательскую деятельность и 

работать в группе. Результаты диагностики позволили предположить 

следующее: 1) познавательно-исследовательская деятельность 

организована исключительно в рамках реализации основной 

общеобразовательной программы ДОО; 2) знания даются 

преимущественно в готовом виде; 3) возможность для самостоятельного 

поиска решения проблем не предоставляется или предоставляется в 

ограниченном виде; 4) условия для свободного исследования не созданы. 

Для реализации психолого-педагогического сопровождения детей в 

познавательно-исследовательской деятельности требуется выполнение 

следующих условий: 

1. Методическая работа с педагогами по вопросам организации 

психолого-педагогического сопровождения дошкольников в 

познавательно-исследовательской деятельности. Целью методической 

работы с педагогами в разработанной Программе являлось развитие 

профессиональной компетентности педагогов по направлению 

психолого-педагогического сопровождения дошкольников 

познавательно-исследовательской деятельности. 
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В рамках методической работы были подобраны методические 

пособия для сопровождения педагогов при организации познавательно-

исследовательской деятельности; проведен семинар-практикум 

«Организация психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников в познавательно-исследовательской деятельности» с 

целью формирования у педагогов понятия сущности психолого-

педагогического сопровождения и развития начальной компетенции у 

педагогов, исследовательских способностей и умений на основе 

«Методики проведения тренировочного занятия по технологии 

А.И. Савенкова «Маленький исследователь»; разработаны практические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

дошкольников в познавательно-исследовательской деятельности на 

основе исследований А.И. Савенкова [7]. 

2. Взаимодействие с родителями в форме мастер-классов, 

консультаций, индивидуальное консультирование, домашние задания по 

вопросам организации и сопровождения детей в познавательно-

исследовательской деятельности для ознакомления родителей со 

способами организации экспериментальной деятельности с детьми, со 

способами поддержания активности ребенка в познавательной 

деятельности, демонстрации родителям некоторых видов 

экспериментирования с различными материалами. 

3. Преобразование предметно пространственной развивающей 

среды, обеспечивающей условия для организации самостоятельной и 

организованной познавательно-исследовательской деятельности. При 

конструировании развивающей среды нами был использован алгоритм, 

предложенный А.А. Кулагиной [4]. Сбор материалов для развивающей 

среды производился в рамках взаимодействия с родителями. 

4. Организованная образовательная деятельность по развитию 

исследовательских умений проведена нами в три этапа.  

На первом этапе организации образовательной деятельности в ДОО 

по развитию исследовательских умений детей внимание было 

сосредоточено на развитии исследовательских умений у детей старшего 

дошкольного возраста (подпрограмма А.И. Савенкова [7]).  

Главным содержанием второго этапа являлась организация 

тренировочных занятий с целью познакомить старших дошкольников с 

техникой проведения исследования [9, с. 168–173].  

На третьем этапе провели цикл организованной образовательной 

познавательно-исследовательской деятельности, разработанный на 

основе программы О.В. Дыбиной «Ребенок в мире поиска», так как, на 

наш взгляд, цель программы соотносится с целью нашего исследования 

и состоит в «создании условий для развития поисково-познавательной 

деятельности детей» [6, с. 5]. 

Эффективность Программы через создание условий подтвердили 
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результаты повторной диагностики, для которой были использованы 

диагностические задания по методике А.И. Савенкова [9]. 

Сравнительный анализ результатов диагностики уровня 

сформированности исследовательских умений детей показал, что 

высокий уровень показали на 25 % больше детей, что составило 33,3 %; 

средний уровень показали 66,6 % детей. Детей с низким уровнем 

сформированности исследовательских умений не выявлено.  

Таким образом, реализация программы психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников, которая включает методическую работу 

с педагогами ДОО, взаимодействие с родителями по вопросам 

организации и сопровождения детей в познавательно-исследовательской 

деятельности, преобразование предметно-пространственной 

развивающей среды, организованная образовательная деятельность по 

развитию исследовательских умений у дошкольников на базе 

образовательного учреждения позволяют продуктивно организовывать 

познавательно-исследовательскую деятельность детей. 
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The article presents the results of the program of psychological and pedagogical 

support of preschoolers, which includes methodological work with teachers of 

DOE, interaction with parents on the organization and support of children in 

educational and research activities, the transformation of the spatial 

environment, organized educational activities for the development of research 

skills in preschoolers. The necessity of psychological and pedagogical support 

through the joint activity of specialists and teachers of the educational 

organization implementing programs of preschool education aimed at creating 

favorable conditions for educational and research activities of preschoolers is 

revealed and substantiated. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВЬЕ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В.Г. Малышева, Ю.А. Малышева  

Тверской государственный университет 

Рассматриваются основные этапы эмпирического исследования, 

посвященного формированию представлений о здоровье у детей старшего 

дошкольного возраста. Описываются результаты диагностики уровня 

сформированности представлений о здоровье у детей и организация 

непосредственно образовательной деятельности, направленной на 

формирование представлений о здоровье у старших дошкольников. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, формирование 

представлений о здоровье, непосредственно образовательная деятельность. 

 

Состояние здоровья населения, и в первую очередь детей, – 

важнейший показатель благополучия общества и государства. Поэтому 

укрепление здоровья населения, существенное снижение уровня 

социально значимых заболеваний, создание условий и формирование 

мотивации для сохранения здоровья − одна из приоритетных задач 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования указывается на необходимость формирования 

у детей здоровьесберегающей компетентности, которая подразумевает 

признание ребенком здоровья как наиважнейшей ценности 

человеческого бытия, умение заботиться о своем физическом здоровье и 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности [11]. Содействовать 

развитию адаптационных ресурсов ребенка и умению самостоятельно 

противостоять вредным воздействиям природной и социальной среды 

можно путем формирования представлений о здоровье, сознательного 

отношения к нему, созданием действенной мотивации на сохранение 

здоровья и единого педагогического пространства в дошкольном 

образовательном учреждении и в семье [7; 8]. 

В настоящее время существует тенденция снижения здоровья 

детей, одной из причин которой является сложившаяся в дошкольных 

образовательных организациях (ДОО) система устройства 

педагогического процесса: перегрузка распорядка дня организованными 

видами детской деятельности, неправильное использование 

дополнительных образовательных услуг, низкий психологический 

комфорт, низкая физическая активность детей, несбалансированность 

питания [9]. Система образования должна брать на себя ответственность 

за создание условий для сохранения, укрепления и развития здоровья 

детей и тем самым заботиться о физическом, моральном, нравственном, 
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культурном обновлении общества. В этой связи необходимость в 

формировании у детей представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни (ЗОЖ) становится особенно актуальной и требует поиска новых 

путей в образовании, воспитании и развитии дошкольников.  

Недостаточная разработанность вопросов формирования 

представлений о здоровье у детей приводит к тому, что дети постепенно, 

по мере взросления, отходят от норм здорового образа жизни. Анализ 

психолого-педагогической литературы показал [7–10; 12], что в 

современном дошкольном образовании, несмотря на многообразие 

комплексных и парциальных программ воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, в которых ставятся задачи по приобщению детей 

к здоровому образу жизни, отсутствует комплексный подход в решении 

этой проблемы [1]. Основное внимание уделяется формированию у детей 

представлений о физическом здоровье и недооценивается значение 

других видов здоровья (психического, социального).  

Приступая к исследованию, мы предположили, что процесс 

формирования представлений о здоровье у детей старшего дошкольного 

возраста будет более результативным при условии, если педагог 

определит состав представлений о здоровье и разработает комплекс 

занятий для их формирования с использованием разнообразных 

(словесных, наглядных, практических, игровых) методов организации 

непосредственно образовательной деятельности (НОД). 

При проведении исследования учитывались психолого-

педагогические особенности детей старшего дошкольного возраста, 

концепция здоровья, предложенная Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), положение о ведущих факторах здоровья 

человека и факторах риска Э.Н. Вайнер [2]. Методологической основой 

формирования представлений о здоровье у детей были 

основополагающие идеи концепции валеологического подхода 

В.П. Казначеева [5], В.В. Колбанова [6], Л.Г. Татарниковой [10].  

При определении принципов формирования представлений о 

здоровье мы исходили из принципов личностно-ориентированного, 

ценностного, культурологического и деятельностного подходов в 

образовании и опирались на рекомендации, разработанные 

специалистами Института гигиены детей и подростков, которые 

учитывают все стороны образовательного процесса: целеполагание и 

отбор содержания, отбор методов, форм организации и приемов 

обучения, отбор средств обучения [4]. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы нами было проведено 

эмпирическое исследование на базе МБДОО № 6 г. Твери в 2017–2018 гг. 

Исследование включало три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольный. В нем приняли участие дети старшей группы (20 человек). 

Целью констатирующего этапа исследования было проведение 
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диагностики уровня сформированности у детей представлений о 

здоровье. Исследование проводилось с опорой на методику 

В.А. Деркунской [3] и требования ФГОС дошкольного образования [11]. 

Опросник включал вопросы, направленные на выявление у детей уровня 

сформированности представлений об организме человека, видах здоровья, 

факторах, влияющих на здоровье, и способах сохранения здоровья. 

Анализ результатов исследования показал, что только у 10 % 

детей сформированы представления о строении организма человека, 

более половины опрашиваемых отвечали неполно или затруднились с 

ответами. На вопросы о факторах, влияющих на здоровье, большинство 

детей давали неполные ответы. Проведенное исследование показало, что 

только 20 % детей понимают необходимость соблюдения правил личной 

гигиены и стараются им следовать, в то же время 60 % опрошенных детей 

имеют нечеткое представление о необходимости выполнения указанных 

правил и зубы чистить не любят. На вопросы о режиме дня половина 

детей ответили с помощью педагога и 45 % детей затруднились ответить. 

Такие же результаты были получены и при вопросах о здоровом питании. 

Большинство детей показали нечеткие представления о том, 

употребление каких продуктов следует ограничивать, а каким отдавать 

предпочтение, сколько раз в день рекомендуется кушать. Не лучше 

обстояло дело и с пониманием детьми значения двигательной активности 

и закаливания для укрепления здоровья. Проведенный опрос показал, что 

большинство детей (80 %) предпочитают не подвижные игры на улице, а 

компьютерные, собирать конструктор, рисовать или играть с планшетом. 

Только 10 % детей выполняют физические упражнения в течение дня и 

иногда обливаются холодной водой. Самыми трудными для детей 

оказались вопросы: «Если в твоей семье заболеет кто-нибудь из близких, 

ты сможешь ему помочь?», «Как ты будешь ухаживать за больным?» (90 

% детей не смогли на них ответить). 

Обобщив результаты исследования по всем вопросам теста, на 

основании общей суммы баллов, полученной каждым ребенком, был 

выявлен уровень сформированности представлений о здоровье: у 55 % 

детей  средний уровень, у 35 %  низкий и только 10 % (2 человека) 

показали высокий уровень сформированности представлений о здоровье. 

Таким образом, проведенное констатирующее исследование показало, 

что у большинства опрошенных детей имеются неполные представления 

об организме человека, видах здоровья, факторах, влияющих на здоровье, 

и способах сохранения и укрепления здоровья, что свидетельствует о 

необходимости систематической целенаправленной работы педагогов, 

увеличения объёма информации о здоровье в содержании НОД, подбора 

методов и приёмов, активизирующих собственную деятельность детей в 

направлении сохранения и укрепления здоровья. 

Учитывая результаты констатирующего этапа исследования, 
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опираясь на рекомендации ФГОС [11], методические рекомендации 

Е.В. Мартыненко, Я.В. Бойцовой [7], В.С. Юматовой [12], содержание 

представлений о здоровье в образовательных программах дошкольного 

образования, на следующем этапе исследования был разработан и 

апробирован комплекс НОД, направленный на формирование у старших 

дошкольников представлений о здоровье. Приступая к разработке 

комплекса, мы ставили перед собою следующие задачи: сформировать у 

детей целостное представление о здоровье и способах его сохранения; 

воспитывать у них ответственное отношение к здоровью; применять 

разнообразные виды деятельности в процессе формирования у детей 

представлений о здоровье. Разработанный комплекс занятий был 

направлен на углубление представлений детей о человеческом организме 

и его строении, видах здоровья и их значении для человека, о факторах, 

влияющих на здоровье, методах и средствах его сохранения  

Апробация комплекса занятий осуществлялась в процессе 

непосредственной образовательной деятельности детей, которая является 

основной формой обучения и воспитания в ДОО. Время проведения НОД 

определялось в соответствии с основной общеобразовательной 

программой ДОО, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. В детском саду, в котором проводилось 

исследование, созданы благоприятные условия для решения задач 

здоровьесберегающего образования детей. Общее санитарно-

гигиеническое состояние детского сада соответствует требованиям 

СанПИН. Организована предметно-пространственная среда, отвечающая 

интересам детей, их эмоциональному благополучию. Все материалы 

предметно-развивающей среды находятся в зоне их активной 

деятельности. Организован уголок здоровья, который содержит всю 

необходимую информацию для родителей. 

Занятия с детьми проводились в помещении группы, 

физкультурном и спортивном залах два раза в неделю в течение трех 

месяцев. Продолжительность НОД составляла 25–30 мин. Всего в рамках 

разработанной программы было проведено 20 занятий по темам: «Знай 

свое тело», «В здоровом теле здоровый дух», «Ступеньки к здоровью», 

«Соблюдай режим дня», «Спорт и здоровье», «О правильной осанке», 

«Здоровье и болезнь», «Скажи «нет» вредным привычкам», «Здоровое 

питание», «Личная гигиена» и др. 

Учитывая наглядно-действенный и наглядно-образный характер 

мышления дошкольников, при проведении занятий использовались 

разнообразные методы и приемы работы: словесные (беседа, чтение 

стихов, сказок, рассказов отгадывание загадок,), наглядные (демонстрация 

презентаций, схем, картин, натуральных объектов), практические 

(наблюдение, изготовление поделок, рисование, лепка, пальчиковая 
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гимнастика, физкультминутки), дидактические и подвижные игры. 

В процессе работы предпочтение отдавали таким методам и 

приемам, которые наиболее интересны детям и способствуют их 

духовному, физическому и психическому развитию. При организации 

занятий учитывалось, что детям свойственна быстрая утомляемость, 

поэтому им необходимо частое переключение с одного вида 

деятельности на другой. Полученные в результате беседы, рассказа или 

чтения художественных произведений представления закреплялись 

организацией продуктивной деятельности – рисованием, лепкой, 

изготовлением поделок. Например, детям предлагалось выполнить 

рисунки по теме «Гигиена» по мотивам сказок К.И. Чуковского 

«Мойдодыр» и «Федорино горе», а по мотивам сказки «Доктор Айболит» 

вылепить из пластилина ее героев. Беседы, чтение педагогом стихов и 

сказок часто завершались организацией дидактических игр. Например, на 

занятии по теме «Скажи «нет» вредным привычкам» после чтения 

стихотворения «Привычка» для закрепления полученной информации 

проводились дидактические игры «Чистим зубы правильно», «Найди 

опасные предметы». На занятии по теме «Питание» после чтения сказки 

Ю. Чуприной «Молоко, йогурт, кефир» проводилась дидактическая игра 

«Кто живет в молочной стране» и т. д. Словесные методы работы 

обязательно сопровождались демонстрацией презентаций, кинофильмов, 

картин, схем, натуральных объектов. Использование наглядных методов, 

непосредственное наблюдение изучаемых объектов способствует 

развитию восприятия, мышления, познавательной активности детей, 

делает образовательный процесс более интересным, привлекательным. 

Для актуализации представлений о важности двигательной 

активности для сохранения здоровья были проведены занятие по теме 

«Физкульт-ура!» и спортивный праздник «Зимние игры и забавы». Их 

цель – показать пользу подвижных игр и занятий спортом, 

привлекательность зимних месяцев года, развить интерес к зимним видам 

спорта посредством эстафет («Слалом на равнине», «Хоккеисты», 

«Лыжники», «Снежная поляна»); формировать устойчивую привычку к 

режиму двигательной активности. Большое внимание уделялось 

проведению специальных физических упражнений, подвижных игр, 

нацеленных на укрепление здоровья, создание бодрого настроения, 

развитие физической выносливости. В конце занятий, как правило, 

проводились подвижные игры различной интенсивности: большой 

(«Хитрая лиса», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Мороз – красный нос»); 

средней («У леса на опушке», «Тихо–громко», «Пройди под метлой») и 

малой («Уши, нос, глаза»).  

В процессе организации НОД использовали такой прием, как 

пальчиковые игры, так как систематические упражнения для пальцев рук 

являются мощным средством повышения работоспособности головного 
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мозга. Часто проводили с детьми пальчиковые игры без предметов: 

«Мальчик-осьминожек», «Скакалка», «Брызги» и др. Использовали 

также упражнения с предметами: прищепками, пробками, счетными 

палочками, пуговицами и др. 

В течение дня старались закрепить у детей основные 

гигиенические навыки: хорошо намыливать руки мылом, мыть лицо, 

пользоваться носовым платком, правильно чистить зубы. С целью 

закрепления культурно-гигиенических навыков с детьми проводилась 

дидактическая игра «Личная гигиена». Теме закаливания были 

посвящены НОД по темам «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» и 

«Закаляем куклу Машу». Работа на них была нацелена на отработку 

практических навыков закаливания водой, актуализации представлений 

детей о безопасности купания. 

С целью формирования у детей понимания важности настроения, 

общения для здоровья человека, были проведены НОД по темам 

«Здоровое общение», «Здоровый мир», «Здоровые эмоции», «Здоровое 

настроение». В рамках данных НОД работа была направлена на 

формирование представлений о дружбе в целом, ее основным правилам, 

закрепление правил общения между людьми. 

После завершения формирующего этапа исследования с целью 

оценки его эффективности было проведено повторное тестирование 

детей по той же методике, которая использовалась на констатирующем 

этапе. В тесте некоторые вопросы и задания были заменены на другие. 

Анализ результатов тестирования показал, что представления детей о 

здоровье стали более полными и правильными. Так, на вопросы об 

организме человека 50 % детей дали правильные полные ответы, что на 

40 % больше по сравнению с констатирующим этапом. Увеличилось 

количество детей, давших правильные полные ответы и на вопросы о 

видах здоровья (на 25 %), о факторах, влияющих на здоровье (на 30 %), о 

правилах личной гигиены (на 45 %), о режиме дня (на 35 %), о здоровом 

питании (на 30 %) и о значении двигательной активности и закаливания 

для сохранения здоровья (на 40 %). 

Обобщив результаты тестирования, мы выявили уровень 

сформированности представлений о здоровье у детей на контрольном 

этапе исследования: 45 % детей показали высокий и 55 % – средний 

уровень. Количество детей с высокии уровнем увеличилось на 35 %, а 

детей с низким уровнем не оказалось. Исходя из изложенного, можно 

заключить, что процесс формирования представлений о здоровье у детей 

старшего дошкольного возраста станет более результативным, если 

педагогом будет определен состав представлений о здоровье и 

разработан комплекс занятий для их формирования с использованием 

разнообразных (словесных, наглядных, практических, игровых) методов 

организации непосредственно образовательной деятельности детей. 
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

В РОССИИ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

А.А. Мальцева  

Тверской государственный университет  

На основе анализа статистических данных и ключевых документов 

федерального уровня обосновывается повышающаяся роль системы 

дополнительного образования детей, целесообразность ее 

трансформации, приводятся основные мероприятия по ее 

осуществлению. 

Ключевые слова: дополнительное образование, приоритетный проект, 

общеразвивающая программа, модельный центр, детский технопарк. 

 

Актуальность вопросов развития системы дополнительного 

образования детей рассматривается как значимая национальная задача. 

Обеспечение к 2020 году охвата не менее 70–75 % детей в возрасте от 5 

до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными 

программами – основная цель утвержденного президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам в ноябре 2016 г. приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей». В своем послании 

Федеральному Собранию на 2017 г. Президент Российской Федерации 

В.В. Путин рекомендовал главам субъектов Российской Федерации 

подумать о формировании в регионах на базе лучших вузов и школ 

центров поддержки одарённых детей. 

По данным обследования в сфере дополнительного образования и 

спортивной подготовки детей по Российской Федерации Росстата [3]: 

 число организаций, осуществлявших деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей, в 2016 

году составило 44,9 тысячи, из них 24,6 % – организации, для которых 

это основной вид деятельности (11 тысяч организаций);  

 численность педагогических работников, осуществлявших 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам для 

детей, составила в 2016 году 725,6 тысячи человек, из них педагогов 

дополнительного образования детей – 198,3 тысячи (27,3 %); 

 услуги по дополнительным общеобразовательным программам 

в 2016 году получали 22,2 млн детей, от 5 до 18 лет – 21,1 млн, что 

составляет 67,7 % всех детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

                                                 
 С учетом того, что часть детей занималась одновременно в двух и более организациях 

и/или по нескольким дополнительным общеобразовательным программам (направлениям) 

в одной организации, общее число обучающихся оценивается в 13,5 млн детей. 
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 отмечается положительная динамика охвата детей 

программами дополнительного образования: рост на 13,7 % по 

сравнению с 2011 г.; 

 возрастная структура контингента обучающихся представлена 

в большей степени детьми 10–14 лет (44,1 %) и 5–9 лет (37,4 %). 

Большинство организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей, относятся к муниципальной 

собственности (86,7 %) и располагаются в городах и поселках городского 

типа (69,5 %). 

Среди направлений дополнительных общеразвивающих 

программ лидирующее положение занимают программы в области 

искусств (30,9 %), социально-педагогические (21,2 %), в области 

физической культуры и спорта (18,6 %). Значительно меньший процент 

программ по естественнонаучному (9,4 %) и техническому (7 %) 

направлениям. 

Источниками финансирования дополнительного образования 

являются преимущественно бюджет субъекта Российской Федерации и 

местный бюджет. На платной основе обучались 28,9 % по социально-

педагогическому направлению, 19,9 % – по естественнонаучному, 16,2 % 

– в области искусств, по остальным – менее 15 %. 

Охват дополнительным образованием по регионам также 

неравномерен. Институтом развития образования НИУ ВШЭ выделены 

группы регионов по уровню значения показателя. К регионам-лидерам 

по обеспечению доступности можно отнести Москву, а также 

Тюменскую, Белгородскую и Калининградскую области, к аутсайдерам 

– Республики Ингушетия, Дагестан, Калмыкия и Забайкальский край [1]. 

Данные статистики демонстрируют достаточно высокие 

показатели охвата детей и молодежи дополнительным образованием, 

центры которого размещаются преимущественно в городах. Отмечается, 

что в условиях реиндустриализации, активизации научно-

технологического развития страны особо возрастает роль 

естественнонаучного и технического образования, что обуславливает 

необходимость структурной перестройки системы дополнительного 

образования детей, поскольку доля общеразвивающих дополнительных 

программ соответствующих профилей сравнительно низкая. 

Отмечается недостаточный охват дополнительным образованием 

младшей и старшей групп детей – до 5 лет и старше 14 лет, что требует 

усиления внимания и увеличения количества дополнительных 

общеразвивающих программ для данных возрастных групп.  

Источники финансирования и ведомственная принадлежность 

организаций системы дополнительного образования характеризуют 

регионы и муниципалитеты как центры ответственности за его 

реализацию, при этом концептуальные основы закладываются на 
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федеральном уровне и транслируются в субъекты Федерации. 

В рамках исследования был проведен анализ влияния на уровень 

охвата детей в возрасте 5–18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами следующих факторов: 

 общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося; 

 общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в расчете 

на одного обучающегося; 

 отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

Были исследованы данные по 84 субъектам Российской 

Федерации за период 2013–2014 гг. (период исследования был выбран с 

позиции доступности данных) [5] методом корреляционного и 

регрессионного анализов (табл.).  

 

Таблица 

Результаты оценки влияния факторов на охват детей в возрасте 5–18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами 
 

 

2013 г. 2014 г. 

Кк 

(более 

0,7) 

Кд  

(более 

0,5) 

Кк 

(более 

0,7) 

Кд  

(более 

0,5) 

Общая площадь всех помещений 

организаций дополнительного 

образования в расчете на одного 

обучающегося 

0,2009 0,0404 -0,0189 0,0004 

Общий объем финансовых 

средств, поступивших в 

образовательные организации 

дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося 

0,1520 0,0231 0,3270 0,1093 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте 

Российской Федерации 

-0,0806 0,0065 0,2443 0,0202 

Примечание: Кк – коэффициент корреляции; Кд – коэффициент детерминации 

 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2018. № 2 

- 118 - 

 

Как показывают данные таблицы, все показатели достаточно 

низкие и не соответствуют требованиям значимости в корреляционном и 

регрессионном анализе. Все коэффициенты корреляции демонстрируют 

слабую связь или ее отсутствие с результативным показателем, за 

исключением значения для фактора «общий объем финансовых средств, 

поступивших в образовательные организации дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося» в 2014 г., где показатель 

выше 0,3 и связь средняя. 

Таким образом, результаты приведенного анализа демонстрируют 

тенденцию отсутствия (или недостаточную степень) влияния 

материальных и финансовых факторов на распространение и 

вовлеченность детей в систему дополнительного образования.  

Очевидно, для реализации поставленных на государственном 

уровне задач в сфере дополнительного образования детей требуются 

меры содержательного характера, существенное изменение форматов и 

подходов к реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

что предусмотрено в том числе приоритетным проектом «Доступное 

дополнительное образование для детей». 

В качестве базовых инициатив, предусмотренных на 

государственном уровне, выделяются [6]: 

 развитие региональных систем дополнительного образования 

детей на платформе модельных центров, которые представляют собой 

образовательные организации или организации, осуществляющие 

обучение, расположенные на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, осуществляющие организационное, 

методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития 

системы дополнительного образования детей на территории субъекта 

Российской Федерации [4]; 

 развитие технической и естественнонаучной направленности 

дополнительного образования детей на платформе детских технопарков 

«Кванториум» – инновационных площадок интеллектуального развития 

и досуга для детей и подростков, обеспечивающих реализацию нового 

формата научно-технического творчества молодежи;  

 обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения 

дополнительного образования детей с учетом формирования нового 

содержания дополнительного образования. 

В дополнение к указанным ключевым направлениям важную роль 

играет модернизация кадрового обеспечения системы дополнительного 

образования, которая подразумевает формирование системы 

сопровождения развития и совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и управленческих кадров системы 

дополнительного образования детей; уточнение требований 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования и 
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разработку типовых образовательных программ для педагогов 

дополнительного образования [6]. 

Принципиально новым качеством, которым должна обладать 

система дополнительного образования детей в результате 

преобразований, является ее интегральный характер, который 

формируется в процессе сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, 

образовательных организаций высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций и предприятий. Разработка и реализация 

моделей подобного взаимодействия, в том числе в части организации 

получения детьми навыков проектной, исследовательской и творческой 

деятельности, включена как важнейшая задача в приоритетный проект. 

Существенные сложности при оценке системы дополнительного 

образования детей и реализации приоритетного проекта связаны с 

несовершенством статистического инструментария и форм проведения 

наблюдений, в связи с чем в рамках ГИС «Контингент» разрабатывается 

механизм учета вовлечения детей в активную социальную практику, в 

том числе обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам и мониторинг их достижений. 

На текущий момент данные по деятельности системы 

дополнительного образования в регионах систематизируются и 

представляются на Едином национальном портале дополнительного 

образования детей (http://dop.edu.ru/federal), где можно найти 

информацию о количестве обучающихся, организаций и педагогов 

дополнительного образования, классифицированную по 

направленностям реализуемых программ. В настоящее время портал 

находится в стадии заполнения. 

В стране ведется активная работа по формированию методических 

основ реализации новых форматов дополнительного образования детей в 

регионах. Так, Фондом новых форм развития образования при поддержке 

Минобрнауки России разработаны и тиражированы следующие 

документы [2]: 

1. Методические рекомендации по созданию и 

функционированию регионального модельного центра дополнительного 

образования детей. 

2. Методические рекомендации для органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей; 

3. Методические рекомендации по переходу на нормативное 

подушевое финансирование реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования; 

4. Методические рекомендации по формированию модели 
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регионального центра выявления и поддержки одаренных детей; 

5. Методические рекомендации по организации независимой 

оценки качества дополнительного образования детей; 

6. Методические рекомендации по организации содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности; 

7. Алгоритм построения системы сетевого взаимодействия для 

реализации образовательных программ; 

8. Модель совместной реализации образовательных программ и 

ряд других. 

Важным направлением является создание детских технопарков 

«Кванториум», общая сумма вложений в которые уже достигла 2,5 млрд. 

руб. На текущий момент создано и активно функционирует 37 структур 

в регионах России, первые из которых были открыты в 2015 г. в Ханты-

Мансийске, Нефтеюганске, Набережных Челнах. 

Отмечается активная работа по сбору, систематизации и 

тиражированию лучших практик дополнительного образования детей, 

которая осуществляется на платформе портала Интерактивный банк 

лучших практик дополнительного образования детей 

(http://bestpractice.roskvantorium.ru). 

Таким образом, в настоящее время вопросы дополнительного 

образования детей находятся в зоне пристального внимания 

государственных органов исполнительной власти, а также в регионах и 

муниципалитетах. При этом неравномерность развития таких систем в 

различных субъектах Федерации обуславливает целесообразность 

развития системы мероприятий, направленных на активизацию подобной 

деятельности на местах и увеличение охвата детей дополнительными 

общеразвивающими программами. 
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УДК 37.036 

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Е.Г. Милюгина  

Тверской государственный университет 

Исследован феномен «художественный вкус». Проанализированы 

нормативные документы, определяющие задачи развития 

художественного вкуса школьников. Сформулировано рабочее 

определение художественного вкуса, выделены его компоненты. 

Актуализирована проблема разработки образовательной программы 

развития художественного вкуса младших школьников в условиях 

внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: художественный вкус, общее образование, младший 

школьник, интеграция музыкальной и театральной деятельности. 

 

Актуальность проблемы развития художественного вкуса 

обучающихся связана с тем, что эстетическая и художественная культура 

как важнейшие составляющие духовного облика личности определяют ее 

интеллигентность, творческую направленность устремлений и 

деятельности, стиль отношений с миром и другими людьми. Без развитой 

способности к эстетическому чувствованию, переживанию человечество 

вряд ли смогло бы реализовать себя в мире культуры. Именно поэтому 

современная наука ориентирует педагога на комплексное использование 

личностно-ориентированного, деятельностного и культуротворческого 

подходов к учебно-воспитательному процессу в сфере художественно-

эстетической культуры.   

Неотъемлемой составляющей художественно-эстетической 

культуры личности является, как известно, культура музыкальная, и 

потому музыкальное образование следует осуществлять в широком 

контексте образования художественного, что актуально для всех уровней 

образования и всех этапов самообразования личности. Поскольку 

искусство, становясь в этом контексте учебным предметом, не теряет 

своей родовой связи с процессом творчества, доминантным принципом 

художественной педагогики становится координация когнитивного и 

творческого компонентов при несомненной ведущей роли личностно-

ориентированного деятельностного подхода. Результатом интеграции в 

музыкальном образовании названных составляющих, как 

представляется, должна стать культуротворческая деятельность 

обучающихся, конкретное содержательное наполнение которой зависит 

от их возрастных и личностных особенностей. Задача успешного 

осуществления культуротворческой деятельности обучающихся требует 

поставить в центр педагогического внимания проблему развития их 
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художественного вкуса. 

Проанализируем, какие требования к развитию художественного 

вкуса обучающихся постулированы в федеральных государственных 

образовательных стандартах и примерных основных образовательных 

программах, конкретизирующих их целевые установки.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования и соответствующая ему Примерная основная 

образовательная программа не ставят задачи формирования 

художественного вкуса обучающихся (даже на элементарном его уровне) 

в силу их возрастных особенностей, декларируя лишь приобщение детей 

к эстетическому познанию и переживанию мира и формирование их 

эстетического отношения к действительности [7, с. 39; 13, с. 4, 8]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО) и соответствующая ему 

Примерная основная образовательная программа (ПООП НОО) 

нацеливают учителя на развитие художественного вкуса школьников, но 

ограничиваются при этом уроками музыки [8, с. 67–68; 14, с. 10]. В 

результате художественный вкус, формируемый в контексте освоения 

основ музыкальной культуры и воспитания интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, редуцируется до вкуса 

музыкального, а потенциал уроков литературного чтения и 

изобразительного искусства в деле формирования художественного 

вкуса в ведущих его аспектах остается невостребованным. 

Наиболее внятно и конструктивно задача формирования 

художественного вкуса школьников сформулирована в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования и соответствующей ему Примерной основной 

образовательной программе. Родовое понятие художественно-

эстетического вкуса конкретизировано здесь в трех его видовых 

составляющих, каждой из которых отведено свое образовательно-

воспитательное пространство: формирование эстетического вкуса – 

уроки литературы; формирование художественного вкуса – уроки 

изобразительного искусства; формирование музыкального вкуса – уроки 

музыки [9, с. 32, 417; 15, с. 9; 19; 20]. При этом, однако, кажущееся 

благополучие так организованного образовательно-воспитательного 

пространства рассыпается при внимательном анализе его в аспекте 

целевых установок. Из трех составляющих вкуса лишь формирование 

эстетического вкуса нацелено на воспитание квалифицированного 

читателя, в то время как воспитание музыкального и художественного 

вкуса предстают в документе самоцелью. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования и Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования [10; 16] не оперируют понятием 
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«художественный вкус», очевидно, полагая эту проблему полностью 

решенной на предыдущем уровне общего образования. 

Поскольку нас в настоящем исследовании интересует вопрос 

формирования художественного вкуса младших школьников как 

наименее разработанный в нормативных документах, выявим проблемы, 

возникающие при реализации этой задачи в практической педагогике. 

Анализ показывает, что даже в отмеченном выше редуцированном виде 

требования ФГОС НОО на практике трудно реализовать ввиду ряда 

противоречий, которые очевидны в существующем музыкально-

педагогическом процессе. Это противоречия между объективной 

необходимостью развития художественного вкуса младших школьников 

и недостаточно разработанной для решения этой проблемы 

технологической и методической базой; между потребностью младших 

школьников в творческой самореализации в контексте осваиваемого в 

образовательном процессе духовно-культурного наследия человечества 

(включая музыкальное и музыкально-театральное его наследие) и 

традиционной предметной системой обучения, недостаточно 

использующей личностно-деятельностный и культуротворческий 

подходы к образовательному процессу; между педагогическими 

возможностями интегрированной музыкальной деятельности в деле 

развития художественного вкуса младших школьников и недостаточным 

использованием этого ресурса в образовательном процессе. 

Как эти проблемы решаются в экспериментальном 

педагогическом пространстве? Проблеме воспитания эстетического 

сознания и развития художественного вкуса обучающихся посвящены 

исследования В.И. Андреева, Б.Н. Бессонова, Л.И. Божовича, 

А.С. Каргина, В.Н. Липского и др. В музыкальной педагогике проведены 

исследования, ориентированные на формирование художественного 

вкуса разных возрастных групп: младших школьников (O.A. Буракова, 

A.B. Сарже, Н.М. Черноиваненко, О.Н. Лазаревская), подростков 

(E.H. Таллин, JI.M. Кузнецова, O.A. Васильченко, В.Г. Мозгот), 

студентов (E.H. Коробко, Г.Н. Падалка). Разработанные 

исследователями программы ориентированы на развитие 

художественного вкуса обучающихся в процессе вокального, хорового и 

инструментального музицирования. Для диссертационных исследований 

последних лет характерно обращение к проблеме развития 

художественно-эстетического вкуса учащихся начальной школы не 

только на музыкальных занятиях, но и на уроках изобразительной 

деятельности, а также в процессе обобщенно понятой творческой 

активности [3; 6; 11; 12]. 

Таким образом, продуктивные ресурсы формирования 

художественного вкуса, оставшиеся на периферии нормативных 

документов, успешно реализуются в экспериментальных педагогических 
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программах. Однако технология интеграции, продуктивность которой 

мы отметили выше, в них оказывается востребованной недостаточно, в 

том числе внутренняя интеграция на уроках музыки (например, 

интеграция музыки и театрализованной деятельности, как известно, 

активно формирующей практикоориентированный художественный 

вкус), межпредметная интеграция уроков эстетического цикла (музыки, 

литературного чтения, изобразительного искусства), транспредметная 

интеграция (например, школьный театр). В современной педагогической 

литературе мы не выявили специальные работы, посвященные развитию 

художественного вкуса младших школьников посредством 

интегрированной музыкально-театральной деятельности, и наше 

исследование призвано восполнить этот пробел. 

Для решения поставленной задачи и преодоления выявленных 

противоречий необходимо выяснить, какие педагогические условия 

способствуют развитию художественного вкуса обучающихся, и 

разработать образовательную программу, ориентированную на развитие 

художественного вкуса младших школьников в интегрированной 

музыкально-театральной деятельности, а для этого прежде всего следует 

определить содержание и структуру понятия «художественный вкус». В 

уяснении сущности ключевого для нас понятия мы опирались на 

фундаментальные труды отечественной культурологии и эстетики. 

Охарактеризуем основные из них. 

Рассматривая художественный вкус в контексте феноменов 

эстетической культуры, мы обратились к трудам Ю.Б. Борева, А.В. 

Гулыги, Е.С. Громова и др. Их анализ позволяет сделать вывод, важный 

для определения содержания и структуры ключевого для нас понятия: 

художественный вкус как компонент эстетической культуры личности 

связан с выполняемыми ею функциями, основными среди которых 

являются информационно-познавательная, реализуемая в знаниях; 

ценностно-ориентированная, реализуемая в убеждениях, в 

направленности эстетических оценок, взглядов и вкусов; деятельно-

волевая, реализуемая в эстетических способностях, определяющих 

социально-творческую направленность эстетической культуры; 

коммуникативно-регулятивная, проявляющаяся в эмоциональной и 

нормативной саморегуляции поведения и деятельности личности [2]. 

Поскольку формирование художественного вкуса, как отмечают 

Л.С. Выготский, Г.Д. Гачев, А.А. Мелик-Пашаев, связано с развитием 

эстетического сознания человека, при разработке программы следует 

учесть систему эстетических отношений личности к разнообразным 

объектам среды через механизм восприятия, переживания, оценки, вкуса, 

идеала, взгляда, суждения и структуры эстетического сознания. В 

структуру эстетического сознания Ю.Б. Борев, О.А. Кривцун, 

А.А. Радугин включают компоненты, важные, как представляется, и в 
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частном по отношению к формированию эстетической культуры 

личности процессе развития художественного вкуса: это эстетическое 

воспитание, закладывающее теоретические и ценностные основы 

эстетической культуры личности; художественная деятельность в ее 

образовательно-теоретическом и художественно-практическом 

выражении, формирующая художественную культуру личности в 

единстве знаний, навыков, ценностных ориентаций, вкусов, готовностей; 

эстетическое самовоспитание и самообразование, ориентированные на 

самосовершенствование личности; воспитание творческих потребностей 

и способностей [4]. 

Наконец, полезным для нас оказалось и обращение к 

исследованиям профессионального художественного вкуса, где мы 

нашли матрицу психологической структуры этого феномена, 

представленную как «единство пяти компонентов: потребностно-

мотивационного, художественно-эстетического, перцептивно-

эмоционального, интеллектуального, волевого» [5, с. 60]. Неточность 

выделения и называния данных компонентов налицо (к примеру, 

выделение художественно-эстетического компонента художественного 

вкуса), однако сама эта матрица при условии уточнения ее с учетом 

проанализированных выше компонентов эстетической культуры и 

структуры эстетического сознания помогла нам разработать структуру 

художественного вкуса младших школьников. 

В структуру художественного вкуса младших школьников мы 

включаем следующие компоненты: потребностно-мотивационный, 

перцептивно-эмоциональный (гедонистический), когнитивный 

(знаниевый), ценностно-оценочный компонент, поведенческий 

(операционально-деятельностный), включая его волевую 

составляющую. С учетом такой структуры мы сформулировали рабочее 

определение ключевого понятия исследования: художественный вкус 

младших школьников в современном его понимании представляет собой 

интегративное свойство личности, главными показателями которого 

являются устойчивая позиция высокохудожественной ориентации в 

искусстве (потребностно-мотивационный компонент), эмоциональная 

отзывчивость, эмоциональная память, впечатлительность (перцептивно-

эмоциональный компонент), художественно-образное, ассоциативное и 

логическое мышление, сформированные на базе доступных возрасту 

искусствоведческих знаний и представлений (когнитивный компонент), 

интеллектуально-осознанная оценка вкуса и отстаивание личных 

художественно-эстетических убеждений (ценностно-оценочный 

компонент), опыт индивидуальной творческой деятельности, 

представляющий собой реализацию художественно-эстетических 

знаний, умений и готовностей (поведенческий компонент). 

В число педагогических условий формирования художественного 
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вкуса обучающихся исследователи включают «интеграцию дисциплин 

художественно-эстетического цикла, синтез пространственных видов 

искусства и дизайна, использование разновидностей художественно-

творческой деятельности, организацию систематического ознакомления 

<…> с художественно-эстетическими ценностями» [1, с. 143]. Как 

представляется, в числе педагогических факторов формирования 

художественного вкуса младших школьников наиболее существенны 

следующие: а) внедрение в образовательную деятельность современной 

методологии музыкально-театральной деятельности, что позволяет 

интенсифицировать процесс обучения, воспитания и развития личности 

ученика; б) использование бинарной интеграции музыкальной и 

театральной деятельности учащихся в процессе освоения 

художественного наследия человечества, что способствует 

формированию целостного представления об искусстве как форме 

духовной культуры и общественного сознания; в) реализация 

интерактивных форм организации урочной и внеурочной музыкально-

театральной деятельности, что дает педагогу возможность учитывать 

способности и индивидуальные особенности каждого ученика и строить 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальной траекторией 

его развития. 

Сформулированное определение художественного вкуса в 

единстве выделенных его компонентов и перечисленные педагогические 

условия составляют, на наш взгляд, основу для разработки 

образовательной программы развития художественного вкуса младших 

школьников, актуальную для урочной (интеграция музыки и 

театрализованной деятельности на уроке музыки) и внеурочной 

(школьный театр) деятельности в условиях общего образования. 
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normative documents that determine the tasks on the development of the 

schoolchildren’s artistic taste and formulates a working definition of artistic 

taste, singles out its components. The problem of developing an educational 

program for the development of the artistic taste of junior schoolchildren in the 
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УДК 371.233.4: 372.853 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  

УЧЕБНЫХ ЭКСКУРСИЙ ПО ФИЗИКЕ 

Т.Н. Попова1, А.С. Прудкий2 

1 Керченский государственный морской технологический университет» 
2 Московский педагогический государственный университет» 

Раскрыты учебные, воспитательные, развивающие функции 

экскурсионного занятия, его полифункциональность и 

полифункциональные компоненты; выделены показатели 

полифункциональной результативности экскурсии. Показано, что 

полифункциональность учебной экскурсии достигается одновременной 

интеграцией научно-познавательной, научно-культурной, 

мировоззренческой, мотивационно-формирующей организацией досуга 

учащихся и внеклассной работой (культурно-информационной, 

социокультурной, профессионально-ориентирующей). Культурно-

историческая, предметная, межпредметная, метапредметная, 

профориентационная полифункциональные компоненты направлены на 

достижение школьниками личностных, предметных и метапредметных 

результатов при изучении физики и на формирование их 

профессионального самоопределения. Эти компоненты раскрывают и 

обеспечивают полифункциональность учебных экскурсий по физике и 

одновременно могут стать критериями для выбора объекта посещения. 

Выделены показатели полифункциональной результативности экскурсии 

– виды и уровни рефлексивной (послеэкскурсионной) деятельности 

школьников. Именно эта деятельность характеризует личностные, 

предметные и метапредметные результаты учащихся. 

Ключевые слова: обучение физике, учебная экскурсия, задачи экскурсии, 

функции экскурсии, полифункциональность учебных экскурсий, 

рефлексивная деятельность учащихся. 

 

Разнообразие методов, форм, способов, средств обучения физике, 

направленных на активизацию учебно-познавательной деятельности 

школьников, включает такой необычный и интересный вид практической 

работы учителя и учащихся, как экскурсия. 

Экскурсии (от лат. excursio – поездка, коллективное посещение 

музея, выставки, исторического памятника, достопримечательности с 

образовательной, научной, познавательной целью [2, с. 599]) с точки 

зрения деятельностного подхода в современной методической 

литературе по экскурсоведению рассматриваются «... как процесс 

познания окружающего мира (особенностей природы, современных и 

исторических событий, элементов быта), <...> когда удовлетворяются 

духовные, эстетические, информационные потребности человека» [1, с. 16]. 

Экскурсионное занятие выгодно отличается от остальных типов 
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уроков физики тем, что ученики, наблюдая на практике памятники 

материальной и духовной культуры, могут увидеть взаимосвязь научных 

открытий с их практическим применением в развитии техники и 

технологий в течение многолетней истории родного края, страны, мира. 

Это способствует расширению дидактических возможностей физики как 

учебной дисциплины, а также ознакомлению с различными профессиями 

и специальностями. 

Функциональное разнообразие и познавательный потенциал 

экскурсий используются учителями физики для организации учебной 

деятельности учащихся и внеклассной работы с целью иллюстрации 

научной и культурно-исторической эволюции общества и человека. 

Таким образом, целью статьи является раскрытие учебных, 

воспитательных, развивающих функций экскурсионного занятия; его 

полифункциональности и полифункциональных компонент; выделение 

показателей полифункциональной результативности экскурсии в 

соответствии с задачами учебной экскурсии. 

Определение целей, результатов, содержания и характера объекта 

посещения ставит перед учителем вопрос о задачах экскурсионного занятия: 

1) показать ученикам объект посещения; 

2) ознакомить учащихся с необходимой научно-технической и 

культурно-исторической информацией об объекте посещения, что имеет 

значение в процессе обобщения полученных знаний и дальнейшем 

изучении физики, других дисциплин общеобразовательного цикла, 

профессиональном самоопределении школьников; 

3) показать значение научных знаний для процессов развития 

науки, техники, культуры, общества, в профессиях разного рода на 

объекте посещения, выбранном учителем; 

4) учить школьников практическим навыкам самостоятельного 

наблюдения, анализа, синтеза, обобщения знаний, полученных при 

посещении экскурсионных объектов, и формирования умений их 

использования в дальнейшем обучении, быту, жизни, при выборе 

профессии; 

5) воспитывать у учащихся бережное отношение к памятникам 

материальной и духовной культуры; 

6) обеспечить непрерывность получения школьниками знаний 

научной, культурно-исторической и профессиональной направленности, 

их межтемное и межпредметное единство. 

Согласно задачам экскурсионного занятия, научному, культурно-

историческому и профориентационному характеру объекта посещения, 

месту экскурсии в учебном процессе, объему и личностному восприятию 

учащимися полученной на экскурсии информации выявляются учебные, 

воспитательные и развивающие функции физических и межпредметных 

[7, с. 178–184] экскурсий: 
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 научно-познавательная – способствующая популяризации научных 

знаний, вызывающая у школьников желание познавать и исследовать новое; 

 научно-культурная – дающая знания об исторических 

памятниках и физических законах, используемых при их строительстве, 

способствующая распространению научно-культурных взглядов 

учеников, определяющая их отношение к памятникам материальной и 

духовной культуры, воспитывающая патриотизм на примерах 

«...героического прошлого народа, традиций, развития, культуры и 

искусства» [1, с. 32], формирующая и развивающая взаимопонимание 

между учениками; 

 мотивационно-формирующая – формирующая интерес 

учащихся к изучению физики и их мотивации учения, вызывающая 

интерес к знаниям, полученным на уроках физики, создающая условия 

личной мотивации к изучению физики и к образованию вообще, лежащая 

в основе профессионального самоопределения; 

 мировоззренческая – расширяющая и формирующая 

культурно-научное мировоззрение учеников, навыки личного 

обобщения; приводящая к осознанию «...полученных знаний по истории, 

архитектуре, литературе, экономике» [там же, с. 31], обществоведению, 

предметам естественнонаучного и математического циклов и значения 

их межпредметности; формирующая и развивающая собственное 

мировосприятие, а значит, и гуманистическое, научно-культурное 

мировоззрение учащихся, их профессиональное самоопределение; 

 организация досуга учащихся и внеклассной работы – 

позволяющая максимально реализовать «...умственную активность и 

самостоятельную познавательную деятельность экскурсантов, вооружая 

их навыками самостоятельного наблюдения и анализа визуальной 

информации» [1, с. 31] в свободное от учебы время; с другой стороны, 

помогающая учителю физики спланировать, организовать и провести 

интересную учебно-воспитательную внеклассную работу, в том числе 

профориентационную; 

 культурно-информационная – формирующая у школьников 

культуру восприятия научной, культурно-исторической, 

профессионально-ориентированной информации, ее анализа, 

обобщения; навыки дальнейшего использования воспринимаемой 

информации в учебно-познавательной деятельности и ее передачи в 

общении со сверстниками, взрослыми, социумом, в презентациях и т.п.; 

 социокультурная – определяющая личностные отношения 

учащихся к событиям прошлого, настоящего, будущего; формирующая 

умения ориентироваться в культурной, научной, информационной и 

прочих сферах современного общества; раскрывающая значение выбора 

будущей профессии для дальнейшей жизнедеятельности и ее 

необходимости в развитии государства; 
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 профессионально-ориентирующая – вызывающая у подростков, 

которые еще не определились или уже озадачены выбором профессии, 

интерес к конкретной области знаний, деятельности в этой области; 

помогающая им в профессиональном самоопределении – выборе 

будущей профессии не на прагматической основе («Где я буду больше 

зарабатывать?»), а на основе общественных интересов и личных 

предпочтений, склонностей, способностей («Где я больше принесу 

пользы обществу и государству? Что я должен сделать, чтобы больше 

зарабатывать?»). 

Любая учебная экскурсия выполняет одновременно несколько 

учебных, воспитательных и развивающих функций. Поэтому 

целесообразно выделить полифункциональную (от греч. πολυ – много и 

лат. funсtio – исполнение, осуществление, деятельность – 

многосмысленная, многозначимая [10], многофункциональная) 

направленность учебных экскурсий. 

Мы рассматриваем полифункциональность учебных экскурсий как 

одновременную интеграцию различных функций в их 

взаимозависимости и взаимообусловленности с точки зрения 

обеспечения и сочетания разнообразных смыслов в обучении. 

Полифункциональность выявляет единство знаниевых, коммуникативных, 

аксиологических, социокультурных, профориентационных элементов, 

составляющих результаты обучения, воспитания, развития школьников в 

процессе личной и коллективной деятельности. 

Полифункциональность учебных экскурсий составляют не только 

вышеобозначенные функции, а и те полифункциональные компоненты, 

которые обеспечивают достижение школьниками личностных, 

предметных и метапредметных результатов при изучении физики: 

 культурно-историческая, развивающая представления об 

истории родного края, страны; известных соотечественниках разных 

времен и персоналий, связанных с данным регионом и т.д.; 

 предметная, наглядно связывающая учебный материал по 

конкретной теме, изучаемой в школе, с практическим приложением 

достижений физики в различных сферах деятельности человека; 

 межпредметная, раскрывающая межпредметные связи 

нескольких дисциплин для понимания необходимости их изучения на 

примерах интеграции знаний и научных законов при посещении 

предприятий, музеев, памятников природы, архитектуры и т. д., что 

лежит в основе формирования личных метазнаний (понятия, границы 

применимости научных законов, методологию предмета как части 

науки); метамышления (гибкость, диалектичность, способность к 

широкому переносу и т. п. в процессе обобщения, систематизации, 

определения понятий, классификаций, доказательств, умения видеть 

логические несоответствия; комбинирование известных способов 
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деятельности с новыми); метаспособов (открытие новых способов 

решения задач, построение нестереотипных планов и программ, 

позволяющих отыскать содержательные способы решения задач); 

метанавыков (анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, оценка, 

аргументация, умение сворачивать информацию, задавание вопросов, 

формулирование гипотез, определение целей, планирование, контроль, 

анализ, коррекция свей деятельности) для решения различных задач и 

проблем [5]; 

 метапредметная, формирующая способности дальнейшего 

анализа объектов экскурсионного посещения, выполнения заданий по 

самостоятельному поиску ответов на вопросы или исследованию 

проблем, поставленных учителем перед школьниками и связанных с 

наблюдаемым артефактом, приводящая к формированию навыков 

метадеятельности (по таксономии Б. Блюма [5]): объяснения 

наблюдаемых явлений, переформулирования традиционных смыслов, 

положений и т.д. с точки зрения современных подходов и 

технологических достижений; предположения новых направлений 

использования полученных знаний, их иллюстрация и применение при 

решении различных задач; рассмотрения полученных знаний как основы 

для осуществления различных видов профессиональной деятельности, не 

связанной со специальностями, с которыми ознакомились на 

экскурсионном объекте; анализа полученных знаний с целью их 

проверки и при проведении эксперимента, сравнения и выявления 

различий; создания макетов, разработки презентаций, составления 

планов, в том числе плана исследования; оценивания полученных 

знаний, их использования для аргументации, доказательств, отстаивания 

своей точки зрения (например, о важности и необходимости той или 

другой профессии); осуществления метаумений (усвоенных 

метаспособов, общеучебных, междисциплинарных (надпредметных) 

познавательных умений и навыков прогнозирования и выдвижения 

гипотез); 

 профориентационная, знакомящая с различного рода 

профессиями, их задачами, особенностями, создающая условия и 

возможность «окунуться» в профессию, принять участие в каком-либо 

профессиональном действии. 

Следует отдельно выделить реальную ситуацию, заключающуюся 

в том, что не всегда является возможным посетить тот или иной объект. 

В этом случае на помощь могут прийти видео- и виртуальные экскурсии, 

которые также сохраняют свою полифункциональность. 

После проведения любой экскурсии целесообразно установление 

уровня рефлексии (от лат. reflexio – отражение, размышление; склонность 

анализировать свои переживания [2, с. 436]; обращение назад [6, с. 239]). 

В Большой советской энциклопедии рефлексию определили как «форму 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2018. № 2 

- 134 - 

 

теоретической деятельности человека, направленную на осмысление 

своих собственных действий и их законов, и деятельность самопознания, 

раскрывающую специфику духовного мира человека» [8]. 

Показателем полифункциональной результативности экскурсии 

является рефлексия (осмысленность учащимися экскурсионной 

информации, качество, глубина, презентация отчета дальнейшего 

познавательного поиска школьников, в том числе в виде проектов, с 

тематикой, аналогичной экскурсионной, по теме, являющейся 

продолжением темы экскурсии; по материалу профориетационной 

направленности.  

Виды заданий и проектов, предлагаемые учащимся после 

определенных учебных экскурсий по физике: 

 узкого содержания – связанные с экскурсионной информацией 

(составление и решение задач, рассмотрение примеров решения задач, 

циклы задач, описание профессий, с которыми ученики познакомились); 

 обзорные – самостоятельное составление контрольной работы 

из качественных и количественных задач, связанных с экскурсионным 

объектом; описание профессий, с которыми ученики познакомились, 

рассуждения, где эти профессии используется еще, или могут быть 

использованы; 

 комплексные (межпредметные) – составление календарей 

открытий, биографических сведений, виртуальных диалогов между 

учеными (изобретателями), виртуальных монологов (диалогов, споров) 

между разными профессиями, составление и решение качественных и 

количественных (комбинированных) задач, связанных с информацией об 

экскурсионном объекте; 

 на производство – практические проекты по восстановлению 

макета объекта (чертеж, рисунок, компьютерная модель); предложения 

возможного усовершенствования производства или же расширения 

ассортимента производимой продукции с учетом производственных 

мощностей; фотогазета о профессиях, с которыми познакомились на 

предприятии, и описание их особенностей; 

 на природу – формирование фотоальбома или фотогалереи на 

базе интернет-портала образовательного учреждения или группы в 

социальной сети, а также фотостендов с изложенными особенностями 

данного объекта, экологической ситуацией на нем; 

 в музей, на выставки, к историко-культурным памятникам 

региона – составление фотоальбома, фотогалереи с экспонатами, 

дополняющими экспозицию, подробная презентация всех подобных 

объектов на территории региона, формирование стенда-фотоотчета о 

профессиях, которые причастны к объектам экскурсии, составление и 

решение качественных и количественных (в том числе 

комбинированных) задач культурно-научного или культурно-
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исторического содержания (или по полученным фотографиям, 

иллюстрациям, репродукциям); 

 в научно-исследовательскую лабораторию – комплектование 

газеты-фотоотчета об экскурсии и профессиях, которые причастны к 

научно-исследовательской деятельности и обеспечивают научную 

деятельность; восстановление некоторых эпизодов научно-

исследовательской работы, связанной с деятельностью данной НИЛ или 

НИИ; изучение информации о подобных исследованиях, проводимых, 

как в РФ, так и за ее пределами, оформление презентации на эту тему; 

 учебно-профориентационная – самостоятельные изыскания на 

темы: «Что бы я сделал, если бы работал?», «Что надо знать, если я хочу 

стать...?» и т. п.; оформление стенда, газеты, фотоотчеты о профессиях, 

которые заинтересовали школьников на экскурсии (здесь важно, чтобы 

ученики выбрали ту профессию, которая их увлекла, а не ту, которую 

укажет учитель); выполнение поисково-познавательной работы 

профориентационной направленности по тематике, выбранной 

учащимся самостоятельно. 

Осуществляемая организация рефлексивной деятельности, 

контроль над уровнем рефлексии учеников раскрывают глубину 

понимания ими учебного материала, смысла профессий в 

жизнедеятельности, что доказывает полифункциональность проведенной 

экскурсии. С другой стороны, «… анализ и оценка деятельности 

учащихся с разных позиций позволяют определять новые направления в 

организации» [8], в том числе профориетационной работы самого 

учителя, активизации в этом направлении учебно-познавательной 

деятельности школьников. 

Учебные экскурсии позволяют понять ученику себя как части 

единого целого, истории своего народа, государства; превращают 

целенаправленный наглядный процесс познания определенных объектов 

в процесс осознания полученных знаний и их преобразования «... в 

предметный мир человека» [4, с. 5]. 

В соответствии с вышесказанным можно сделать следующие 

выводы. Наглядность и разнообразие учебных экскурсий сочетают 

обучение, воспитание и развитие в их взаимозависимости и 

взаимообусловленности, чем помогают учителю физики заинтересовать 

школьников в изучении физики, других предметов гуманитарного и 

естественно-математического циклов, способствуют их 

профессиональному самоопределению. 

Функциональное разнообразие экскурсий по физике обеспечивает 

непрерывность получения школьниками знаний научной, культурно-

исторической и профессиональной направленности, их межтемное, 

межпредметное и профориентационное единство. 

Учебные, воспитательные и развивающие функции (научно-
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познавательная, научно-культурная, мотивационно-формирующая, 

мировоззренческая, организации досуга учащихся и внеклассной работы, 

культурно-информационная, социокультурная, профессионально-

ориентирующая) составляют одновременную многосмысленность и 

многозначимость физических и межпредметных экскурсий – их 

полифункциональность. 

Полифункциональные компоненты (культурно-историческая, 

предметная, межпредметная, метапредметная, профориентационная), 

направленные на достижение школьниками личностных, предметных и 

метапредметных результатов при изучении физики и формирования их 

профессионального самоопределения раскрывают и обеспечивают 

полифункциональность учебных экскурсий по физике, и, одновременно, 

могут стать критериями для выбора объекта посещения. 

Рассмотрение полифункциональности учебных экскурсий не 

было бы полным без выделения показателей полифункциональной 

результативности экскурсии – видов и уровней рефлексивной 

(послеэкскурсионной) деятельности школьников. Именно эта 

деятельность характеризует личностные, предметные и метапредметные 

результаты учащихся. 

Эффективность и результативность экскурсионного занятия в 

первую очередь зависят от методики организации и проведения 

экскурсий различных видов на разные темы с учетом совокупности 

научных и культурных знаний, профессиональной направленности, 

интересов и возрастных психологических особенностей учащихся, для 

которых оно организуется. Именно поэтому перспективу дальнейших 

поисков мы видим в подробной разработке методики организации и 

проведения учебных экскурсий различных видов. 
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The work reveals training, educational, developmental functions of the 

excursion, its polyfunctionality and polyfunctional components; the indicators 

of polyfunctional effectiveness of the excursion are highlighted. It is shown that 

the polyfunctionality of the study excursion is achieved by the simultaneous 

integration of the scientific-cognitive, scientific, cultural, worldview, 

motivational-formative, leisure activities of students and extracurricular 

activities, cultural-information, sociocultural, vocational-oriented functions of 

the lesson in their interdependence and correlation. Cultural-historical, 

subjective, interdisciplinary, meta-subjective, vocational orientation 

polyfunctional components are aimed at achieving students personal, subject 

and meta-subject results in the study of physics and the formation of their 

professional self-determination. These components reveal and provide the 

polyfunctionality of study excursions in physics, and, at the same time, they 

can become criteria for choosing the object of visit. Indicators of polyfunctional 

performance of the excursion are distinguished: the types and levels of reflexive 

(after excursion) activity of students. It is the activity that characterizes the 

personal, subjective and meta-subjective results of students. 

Keywords: teaching physics, training tour, excursion tasks, excursion functions, 

polyfunctionality of educational excursions, reflexive activity of students. 
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УДК 37.01 

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ЧЕЛОВЕКА 

 В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

А.В. Рукин 

Военная академия воздушно-космической обороны 

 имени Г.К. Жукова, г. Тверь 

Выявляются противоречия в определении содержания понятий «человек» 

и «личность», определяются перспективные задачи философии 

образования по изучению педагогической природы человека. На основе 

герменевтического анализа различных подходов к толкованию природы 

человека в гуманитарном знании обосновывается авторское понимание 

соотношения общего и индивидуального в человеке и, в интересах 

оптимизации научно-педагогических исследований и повышения 

результативности педагогической практики, предлагается 

интегрированное определение понятия «человек». 

Ключевые слова: философия образования, образовательный процесс, 

человек, личность, сущность человека, развитие человека. 

 

В современной педагогике умозрительность и иррациональность 

не могут конкурировать со сложившимися устойчивыми позитивистскими 

установками, предполагающими экспериментальное обоснование и 

верификацию результатов. Однако сложность и многомерность 

человеческой природы (сущности), развивающейся в процессе обучения 

и воспитания, не допускают ограниченности позитивизма. 

Позитивистские установки в педагогике неизбежно порождают 

редуцированные образы человека, концепции и технологии его обучения. 

Современная педагогика отличается существованием 

многочисленных образовательных концепций, технологий и методик, 

которые образуют своеобразную библиотеку алгоритмов, откуда педагог 

субъективно выбирает набор «инструментов», используемых в 

организации конкретного процесса обучения и воспитания человека. 

Доминирование детерминистической парадигмы в педагогической практике 

порождает традиционное представление о линейной причинности. 

Высокие требования, предъявляемые обществом к современной 

системе образования, свидетельствуют о том, что педагогика и 

педагогическая наука нуждаются в изучении и развитии 

фундаментальных оснований человеческой природы в интересах 

формирования собственной методологической основы разрабатываемых 

концепций обучения. На смену позитивистским и детерминистическим 

установкам должны прийти теоретическое моделирование, 

прогнозирование, сложноорганизованность, самоорганизация и 

нелинейность. Необходимость разработки фундаментальных оснований 
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педагогики и удовлетворение потребностей разработчиков 

образовательных концепций, технологий и методик определяет 

важнейшую задачу философии образования.  

Понятия «человек» и «личность» являются центральными в 

педагогике, обеспечивающими научно-педагогический поиск и практику 

образовательного процесса. Традиционный подход, 

дифференцированные и индивидуальные концепции обучения 

разрабатывались на основе конкретной понятийной системы, в которой 

системообразующую роль играли понятия «человек» и «личность». 

Очевидно, что результативность научно-педагогического поиска и 

непротиворечивость педагогических концепций обусловливается мерой 

изученности природы человека, фиксируемой в содержании понятий 

«человек» и «личность». На основе герменевтических интерпретаций 

философия образования, нацеленная на изучение педагогической 

природы человека, призвана дать новый эвристический импульс анализу 

дефиниций «человек» и «личность». 

В системе научного знания наиболее распространены следующие 

подходы к человеку: рационалистический, духовный, экзистенциальный, 

психосоциальный и социологический. Выделение и обоснование 

педагогического подхода к человеку является перспективной задачей 

философии образования. 

В рационалистическом подходе (Р. Декарт) природа человека 

определяется его разумной душой. Смысл духовного подхода (Платон, 

Августин, Ф. Аквинский, Г.В. Гегель) заключается в идеалистическом 

понимании мира и выделении души человека в качестве основы его 

индивидуальной сущности. Экзистенциализм (Н.А. Бердяев, Ж.П. Сартр, 

А. Камю и др.) провозглашает человека существом свободным. Свобода 

определяет природу человека и проявляется в неповторимом, 

личностном способе существования свободного существа. Психоанализ 

(З. Фрейд) ограничивает сущность человека его бессознательным, 

прежде всего, инстинктами. Крайний биологизм психоанализа 

преодолевается в психосоциальной модели (К.Г. Юнг, Э. Фромм), в 

которой человек и его психическое развитие рассматриваются в 

контексте социокультурных доминант. 

Социологическая модель человека, созданная Аристотелем, 

развивается в работах отечественных мыслителей под влиянием 

марксистской идеологии, подчинившей и педагогическую науку. 

Основной смысл марксистского подхода к человеку (А.Н. Леонтьев, 

Б.Г. Ананьев, Ю.Б. Гиппенрейтер, Э.В. Ильенков, П.П. Гайденко, 

А.В. Грибакин, Л.П. Буева, В.Е. Давидович, М.С. Каган, В. Е. Кемеров, 

Л.Н. Коган, И.С. Кон, П.Е. Кряжев, А.Г. Мысливченко, Л.В. Сохань, 

А.Г. Спиркин и др.) определяется зависимостью его сущности от 

совокупности общественных отношений, в которых он существует. 
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Абсолютизм марксистской идеологии привел к забвению перспективных 

в мировой научной мысли педагогических идей П.Ф. Каптерева о 

внутриличностной самоорганизации. 

В общем, для отечественной гуманитарной мысли эпохи 

социалистического строительства характерным является фиксирование 

общих родовых черт человека в понятии «человек», индивидуальных в 

понятии «личность». 

В контексте философии образования герменевтика позволяет 

выявить новые педагогически значимые грани в фундаментальных идеях 

классиков мировой философской мысли. 

Сократу принадлежит заслуга в ориентации научных изысканий 

на постижение природы человека и его образа жизни. Человек для 

Сократа, прежде всего, определяется разумом и познанием, человеку 

присуща мыслящая активность и нравственно ориентированное 

поведение. Иными словами, для Сократа в природе человека главными 

являются его педагогические характеристики, развивающиеся в ходе 

образовательного процесса. 

По свидетельству Платона, Сократ полагал, что Бог обязывает 

человека жить индивидуальной жизнью. Не предопределение, не фатум, 

а божественное требование, которое человек может выполнить или не 

выполнить. Причем решение об исполнение божественного требования 

предполагает проявление мужества, так как выбор исполнения 

божественного требования индивидуальной жизни может быть связан с 

угрозой смерти. Отказ от исполнения требования Бога есть ужасный 

поступок, требующий обвинения [6, с. 98]. 

Таким образом, Сократ выделяет педагогическую связь Бога и 

человека и определяет онтологический статус человека: человек есть 

обучающийся. Не природные закономерности определяют развитие 

человека, а его включенность в педагогический процесс, в котором он как 

обучающийся должен постичь божественное требование саморазвития, 

научиться выполнять требование Бога и жизнь свою наполнить 

педагогическим процессом познания, развития разума и самовоспитания 

нравственно ориентированного поведения. 

Аристотелевский человек – существо духовное, соответственно, и 

жизнь человека определяется духовным началом, ибо «... назначение 

души - производить жизнь, а жизнь – это применение [чего-то]» [2, с. 29]. 

В душе человека выделяются разумная и неразумная часть. Разумная 

часть обеспечивает мыслительную деятельность, основной задачей 

которой является постижение истины. Развитие разумной части по сути 

своей есть педагогический процесс самообразования. Неразумная часть 

реализует стремление к тому или иному нраву. 

Формирование духовной модели человека связано с творчеством 

Августина Блаженного. «Исповедь» [1] Августина имеет важное для 
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педагогической науки методологическое значение, во-первых, как 

работа, демонстрирующая на практике реализацию ретроспективной 

рефлексии в анализе развития педагогически значимых характеристик 

человека; во-вторых, как результат философско-педагогического 

изучения природы человека и эволюции его духовного мира. 

Мировоззрение Августина характеризуется выделением педагогической 

взаимосвязи Бога и человека, духовно развивающегося в стремлении 

приблизиться к божественному совершенству. 

Для педагогики крупнейшей заслугой Августина является то, что 

он показывает противоречивость развития внутреннего духовного мира 

человека, в котором могут происходить коренные изменения. Коренные 

внутриличностные изменения сопровождаются переоценкой имеющихся 

ценностей и обусловливают трансформацию личности, «... время не 

проходит впустую и не катится без всякого воздействия на наши чувства: 

оно творит в душе удивительные дела» [1, с. 46]. 

Самым энергичным сторонником антропологии был И. Кант. По 

Канту, вопрос о смысле жизни человека, то есть антропологический 

вопрос, является главным, он определил это в следующих вопросах: 

«1) Что я могу знать? 2) Что я должен делать? 3) На что я смею надеяться? 

4) Что такое человек?» [4, с. 280]. 

По сути, в этих вопросах определяется основная задача 

философии образования и методология научно-педагогических 

исследований человека и его жизни. Кантовская исследовательская 

программа предполагает, что последовательное верное решение 

поставленных задач в первом, втором и третьем вопросе создаст условия 

для правильной формулировки исследовательской задачи четвертого 

вопроса. Наиболее удачно смысл кантовских антропологических 

вопросов раскрывает М. Бубер в работе «Проблема человека». 

В контексте философии образования смысл вопроса «Что я могу 

знать?» определяется утверждением, что вне свободной воли своей 

человек изначально наделен способностью знать – я могу знать. Основная 

проблема вопроса определяется пониманием своих способностей 

познавать и знать, с одной стороны, и, с другой, неисчезающим 

стремлением человека ответить на непостижимые вопросы, какова 

конечная цель его способности познавать то, что определило 

возникновение человека способного учиться и знать, и что есть то, что 

человек может познать? 

Человек может знать все то, что изучает в ходе образовательного 

процесса. Причем, образовательный процесс не ограничивается 

диалогом обучающегося с педагогом. Человек овладевая искусством 

самообразования, может вступать в диалог не только с существующей 

системой научного знания, но с природой. 

В вопросе «Что я должен делать?» звучит онтологическое 
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требование к исполнению конкретного действия. Человек, обладающий 

способностью учиться и знать, является необходимым и 

непосредственным участником развивающейся реальности. В силу 

специфики своей онтологической роли человек должен своей жизнью 

возвращать долг, он должен познавать и усваивать новое знание, 

передавать знание другим людям, помогая им исполнять свое 

долженствование. Иными словами, человек обязан найти верный образ 

жизни, ибо рождается должником, которому необходимо исполнить 

онтологическое требование по актуализации своей способности знать. 

Смысловые доминанты жизни человека определяются его возможностью 

найти верный образ жизни по реализации требования знать. Человек не 

отчужден от «верного» образа действия, и в силу того, что ему дано знать 

его «должен», он может прийти к верному действию. 

Вопрос «На что я смею надеяться?» показывает, что человек 

имеет право требовать, в силу онтологически заданной способности могу 

знать. Человек не беспомощный проситель, он непосредственный и 

необходимый участник развития Вселенной. Человек имеет право 

требовать, что его жизнь, посвященная обучению и познанию нового 

знания имеет онтологический смысл, его жизнь, духовные муки и 

страдание не безразличны и не бесплодны для существующей 

реальности. Человек имеет право надеяться на плодотворность своих 

усилий и, вследствие этой дозволенности, человек может познать то, что 

наделило его способность знать и то на что он имеет право надеяться. 

В четвертом вопросе «Что такое человек?» определяется 

философско-педагогический смысл проблемы: что такое есть человек, 

возникший как обучающийся и знающий, что должен обучаться и 

познавать то, непосредственным участником развития которого он 

является и имеющий право требовать наличия высшего смысла своего 

человеческого существования. 

И. Кант в «Критике практического разума» сформулировал 

важнейший педагогический принцип: человек для человека не может 

быть средством, а только целью. 

Для Гегеля задача практического духа человека состоит в том, 

чтобы сделать свободу своей определенностью, своим содержанием и 

целью, как и своим наличным бытием. Истинная свобода как 

нравственность есть то, что воля в качестве своих целей имеет не 

субъективные, то есть своекорыстные, интересы, но всеобщее 

содержание [3, с. 312]. Специфически человеческая способность 

проявляется в индивидуальном свободном выборе – в выборе личного 

участия в образовательном процессе, нацеленного на познание 

реальности. В разворачивании образовательного процесса реализуется 

смысл бытия человека, его приближение к Всеобщему. 

В целом Гегель развивает рационалистическую модель человека, 
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которая построена на анализе противоречивой взаимосвязи Абсолюта и 

человека. Обучающий и обучающийся человек свободен и имеет дух, 

который проявляется в самосознании самого себя. Развивающееся в ходе 

образовательного процесса сознание человека определяет его 

способность познавать истину и формировать систему научных знаний. 

Именно способность к обучению и постижению нового знания 

определяют смыслообразующий онтологический статус человека. 

Человек представляется непосредственным творческим участником 

развития Вселенной. Гегель продолжает решение главной кантовской 

задачи в исследовании человека, которая определяется основным 

вопросом философии образования – в чем смысл бытия человека 

обучающегося, и какова конечная цель его существования. 

Идеи П.Ф. Каптерева определяют методологические основы 

философии образования. По Каптереву «сущность образовательного 

процесса с внутренней стороны заключается в саморазвитии организма; 

передача важнейших культурных приобретений и обучение старшим 

поколением младшего есть только внешняя сторона этого процесса, 

закрывающая само существо ее» [5, с. 538]. 

Краткий анализ основных подходов к толкованию природы 

человека свидетельствует о ее сложности и многогранности. Именно 

сложность и многогранность обусловливают выделение понятий 

«человек» и «личность». Вместе с тем, очевидно, что человек есть 

единое, он одновременно воплощает общее и индивидуальное. Единым 

является и образовательный процесс, в ходе которого развивается 

человек. Образовательный процесс не менее сложен и многогранен, чем 

сам человек. 

Новые эвристические возможности создает философия 

образования, в которой потенциал философской методологии 

исследования направляется на исследование глубинных уровней 

сущности педагогических процессов и явлений. Использование в 

педагогике понятий «человек» и «личность», отражающих общее или 

индивидуальное ведет к сведению сложного к простому, многогранного 

к одностороннему и обусловливает редукцию природы человека, 

педагогических концепций и образовательных технологий. 

В интересах повышения эффективности научно-педагогического 

поиска и результативности образовательных концепций и технологий 

необходимо стремиться к единому интегрированному определению, 

учитывающему совокупность общих и индивидуальных 

определенностей человека, которые в современной науке признаются 

большинством мыслителей. В формировании сущностных характеристик 

человека противоречиво комбинируется множество действующих 

факторов, прежде всего природные задатки, психические особенности и 

внешняя социальная среда, которую человек не выбирает. Включенность 
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человека в образовательные процессы обусловливает эволюционное 

развитие человека, то есть в природе человека происходят значительные 

изменения. 

Итак, человек есть создатель мира человека, творец пространства-

времени ноуменально-нравственного мира человека. Человек – не род и 

не существо, человек – это творец нового мира человека, творец своей 

реальности, бытие которой обуславливается утверждением 

возрастающего рационального и нравственного начала. Иными словами, 

целевые установки научного поиска определяются не обоснованием 

биологической или социологической эволюции человека, а изучением 

его педагогической эволюции. 

В этой связи в основе процедуры формирования понятия 

«человек» должна лежать процедура выявления его педагогической 

природы, позволяющая ему в творческом процессе создавать свой 

специфический человеческий мир. Представляется, что в философии 

образования изучение природы человека необходимо ориентировать на 

поиск взаимосвязей человека, как обучающегося творца, с окружающей 

его реальностью, с окружающим его Всеобщим. На выявление 

педагогических условий самоорганизации самого творческого и 

нравственного начала у человека и конечного смысла существования 

создаваемой человеком реальности. 

Таким образом, человека определяют его сущностные 

характеристики, которые в процессе существования самоорганизуются в 

индивидуальную внутреннюю сущностную систему конкретного 

человека. Проявление внутриличностной системы человека в процессе 

его индивидуального жизненного пути позволяет дать единое 

дескриптивное определение понятия «человек», интегрирующее 

содержание дефиниций «человек» и «личность». 

Человек – это с необходимостью включающийся в 

образовательный процесс, «имеющий нравственное начало, 

индивидуально оценивающий внешний мир и самого себя, свободный и 

разумный субъект личной жизни, обладающий способностью познавать, 

понимать истину и передавать её другим людям, знающий о конечности 

своего индивидуального существования, самосозидающий свой реально 

существующий индивидуальный внутренний мир-Я, неразрывно 

связанный с Вселенной создатель ноуменально-нравственного Мира 

человека, в котором живет и развивается». [7, с. 148] Основу развития 

человека образуют педагогические процессы. Включенность человека в 

педагогические процессы является необходимым условием 

формирования и развития специфически человеческой природы новых 

поколений людей. Человек живет как обучающийся или обучающий 

субъект разумного и нравственного начала, как свободный индивид, 

осуществляющий своё творческое предназначение и свою 
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жизнедеятельность. Человек это всегда неповторимое и уникальное 

педагогическое самоначало и самореализация. 
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The article reveals contradictions in the definition of the content of the concepts 

«person» and «personality», defines the long-term objectives of the philosophy 

of education in studying the pedagogical nature of man. Based on hermeneutic 

analysis of different approaches to the interpretation of human nature in 

humanitarian knowledge, the author's understanding of the relationship 

between the general and the individual in man and, in the interests of optimizing 

scientific and pedagogical research and improving the effectiveness of 

pedagogical practice, is based on an integrated definition of the concept of 

«man». 
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УДК 373.5(091) 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГИМНАЗИЯХ XIX–XX вв. 

Н.С. Марков 

МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» 

Рассмотрены государственные реформы содержания гуманитарного 

образования исследуемого периода, выявлены условия, 

предопределившие активную роль государства в развитии содержания 

гимназического образования, а также факторы, от которых зависело 

формирование и развитие содержания гуманитарного образования, 

проанализировано содержание уставов и учебных планов гимназий. 

Ключевые слова: классицизм, греческий язык, латинский язык, гимназия, 

духовная культура, дворянская культура, реформы, устав, 

министерство, демократия, либерализация, государственная политика, 

формирование содержания образования, многопредметность, 

энциклопедизм, античность, гуманитарное образование. 

 

Начало XIX в. для гимназического образования стало новым 

этапом формирования и развития его содержания. По Указу Александра 

I произошло введение университетских округов, в каждом из которых 

были открыты гимназии. Все гимназии этого периода были 

ориентированы на университет и ответственны за качество образования 

в своем округе. До середины XIX в. развитие российских гимназий 

осуществлялось под руководством университетов. Постепенно они 

становились гуманитарными академическими гимназиями, готовившими 

учащихся к освоению университетских наук. Гимназическое образование 

на этом этапе было энциклопедическим. Содержание образования 

предполагало многопредметность учебного плана гимназии. Целью 

образования в гимназии являлась подготовка эрудированного 

гимназиста. Многопредметность учебного плана гимназии создавала 

трудности для ее развития. Особенностью содержания образования в 

этот период было преобладание филологической его направленности. 

М.Н. Катков был убежден, что «серьезное, систематическое (не менее 50 

% учебного плана) изучение латинского и греческого языков способно не 

только подготовить новое поколение ученых, но и – более того – спасти 

Россию от радикализма, от революционных потрясений» [4, с. 18]. 

Сторонники классицизма XIX – начала XX вв. отстаивали 

позицию, которая отражена в следующих утверждениях: 

 классическое образование не может и не должно быть массовым, 

оно должно быть ориентировано на удовлетворение образовательных 

запросов сравнительно небольшой части одаренной молодежи; 

 оно должно поддерживаться главным образом выходцами из 
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интеллигенции, которая имеет устойчивые исторические традиции формирования 

нескольких поколений отцов и детей под влиянием классицизма; 

 классическое образование базируется на его способности к 

сохранению и воспроизводству социальных слоев, обладающих высоким 

уровнем общей и в частности гуманитарной культуры; 

 отказ от классического образования нарушит процесс 

реализации духовной преемственности поколений российской 

интеллигенции и гуманитарной составляющей; 

 античность заложила духовный фундамент европейской 

культуры и глубокое понимание, что ее развитие на всех последующих 

исторических этапах возможно при условии осмысления духовной 

преемственности античности и современности; 

 глубокое постижение истории и духовной культуры России 

невозможно без осознания прямого и опосредованного влияния античности; 

 универсальность мышления, формируемая систематическим 

изучением древних языков, развивает способность у гимназистов к 

систематическому и постоянному интеллектуальному труду. 

Содержание гимназического образования было главным 

средством в качественном образовании граждан России, способных 

духовно противостоять нарастающим тенденциям к примитивному 

практицизму и утилитаризму, угрожающим духовной культуре страны в 

период интенсивного ее развития. Данная концепция классицизма не 

предлагала новые перспективы для формирования и развития 

содержания гимназического образования. Развитие его содержания 

зависело от решения ряда концептуальных вопросов. К таким вопросам 

следует отнести: 

 обоснование востребованности гимназического классицизма в 

условиях развивающегося общества и приобщения к экономической, 

научной и культурной жизни социальных слоев, абсолютно чуждых 

ментальности, отражающей ценность классического образования; 

 доказательство того, что именно классическое образование 

является подлинно научным и наиболее оптимальным для подготовки 

учащихся к обучению в университете; 

 обоснование целесообразности существования в России единой 

по теоретическому содержанию и ценностным приоритетам системы 

гимназического образования или признание поливариантного 

гимназического пространства, которое допускало существование 

классических гимназий; 

 обоснование роли естественных и математических учебных 

дисциплин в содержании гимназического образования, для которого 

традиционно характерным являлось доминирование гуманитарных знаний. 

В этот период происходила активизация общественности, которая 
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хотела участвовать в обсуждении перспектив развития содержания 

гимназического образования. Появились авторские концепции 

возможных путей развития содержания гуманитарного образования, 

отраженные на страницах педагогической печати, шло активное 

обсуждение проблем развития его содержания. Это общественное 

обсуждение контролировалось государственной властью, поэтому, 

несмотря на высокий уровень активности, общественность, в том числе 

и профессионально-педагогическая, не могла взять на себя 

ответственность за развитие содержания гимназического образования.  

Гуманитарное образование этого периода должно было решать 

ряд культурологических задач, в значительной степени близких по духу 

аналогичным задачам образования университетского. Начиная со второй 

половины XIX в. вплоть до начала XX в. такими задачами являлись: 

высокий уровень знаний и культурно-образовательного развития 

выпускников; развитие формально-логического мышления, которое 

должно обеспечить перспективу для формирования личности, способной 

к самостоятельной оценке общественной жизни; достижение высокого 

уровня гуманитарно-филологической подготовки и формирования 

хорошего литературного вкуса. 

Древние языки, изучаемые в гимназии, по своему содержанию 

уже не отражали запросов значительной части гимназической молодежи, 

стремившейся к более основательному изучению естественнонаучных 

дисциплин, получению филологических знаний, достаточно 

приближенных к запросам современного социума. Подобная стратегия в 

области образования во второй половине XIX в. стала мощным ударом 

по российскому гимназическому образованию. Историк образования 

М.В. Богуславский, осмысливая значение крушения дореволюционной 

системы российского гуманитарного образования, отмечает: «Тот 

мощнейший культурный, образовательный потенциал, который несла в 

себе школа века, по сути, будет питать русскую культуру, ее лучших 

представителей, на протяжении последующих десятков лет» [1, с. 6]. Она 

порождала альтернативный запрос к формированию содержания 

гимназического образования, особенно сильно обозначившийся к началу 

XX в. Он предполагал углубленное изучение того, что максимально 

приближено к условиям культурной жизни современного человека. 

Во второй половине XIX в. стали создаваться условия для 

формирования и конкретизации иного содержания гуманитарного 

образования и стимулирование достижения высокого уровня формально-

логического мышления гимназистов. П.Ф. Каптерев утверждал, что 

«формальное развитие может совершенствоваться посредством усвоения 

знаний, выполнения мыслительных упражнений, то есть материальное 

служит основой формального. Вместе с тем каждая наука, каждая 

учебная дисциплина своим содержанием, методами, приемами, 
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свойствами своего предмета, методологией более или менее значительно 

воздействует на развитие ума в формальном отношении» [3, с. 238]. 

В конце XIX – начале XX вв. наблюдалось возрастание роли 

естественнонаучного компонента знаний в содержании гимназического 

образования. Характерно, что в 80–90-е гг. XX в. педагогические 

коллективы гимназий получили определенный уровень административных 

возможностей для формирования и развития содержания гимназического 

образования. Для этого периода было характерно: 

 создание благоприятных условий для формирования 

выпускников гимназии как будущих представителей российской 

интеллигенции, способной сыграть лидирующую роль в позитивных 

изменениях, которые должны быть осуществлены в России; 

 формирование в стенах гимназий особой культурно-

интеллектуальной развивающей среды, объединяющей учителей и учащихся; 

 стремление в стенах гимназий создать атмосферу развития, 

самореализации, культуры и творчества; 

 уважение к знаниям, обладающим высоким уровнем теоретичности; 

 установка на осознанный выход за рамки утилитарного 

прагматизма по отношению к содержанию гимназического образования, 

и прежде всего возрождение его духовно-культурной составляющей. 

В этот период наметились тенденции, которые представляли 

интерес для развития качественного гимназического образования. К их 

числу необходимо отнести признание того, что первый опыт учебно-

исследовательской деятельности гимназист должен получить в стенах 

гимназии и, возможно, не только под руководством учителей-

предметников, но и преподавателей вузов; установку на формирование 

своеобразного культа российской и мировой науки, утверждаемой в 

стенах гимназии, как важнейшей культурной составляющей ее 

образовательно-воспитательной деятельности. 

По мнению значительной части родителей, их дети благодаря 

получению гимназического образования могли получить хорошие стартовые 

возможности для будущего профессионального роста и формирования 

креативных способностей для адаптации к запросам динамично 

менявшегося социума. Характерно, что высокий уровень гуманитарно-

филологической культуры, и в частности изучение нескольких иностранных 

языков, характерное для гимназий данного периода, открывало в 

будущем дорогу к получению соответствующего высшего образования, 

возможного обучения за рубежом и успешной профессиональной 

деятельности в российских и западных компаниях, способных 

обеспечить своим работникам достаточно высокий уровень доходов. 

Вместе с тем в 90-е гг. XX века в формировании и развитии 

содержания гимназического образования прослеживается ряд тенденций, 

отражающих определенные заблуждения общественной мысли, 
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характерные для России данного периода. К их числу необходимо 

отнести ожидание позитивных перемен в общественной жизни страны 

конца 80–90-х гг. XX в. Эти перемены порождали избыточные ожидания, 

связанные с дальнейшим развитием гимназического образования. Одним 

из следствий этого являлось то, что на уровне не только широкого 

общественного, но и педагогического сознания опыт развития 

дореволюционных гимназий не только не рефлексировался, но и всегда 

получал излишне идеализированную оценку. Не всегда убедительными и 

в достаточной степени обоснованными оставались ожидания, связанные 

с адаптацией дореволюционного опыта содержания гимназического 

образования прошлого к контексту современного культурно-

образовательного развития страны. Однако для многих учителей и 

родителей оставался не вполне ясным вопрос о соотношении 

исторических традиций и современности в формировании содержания 

образовательной деятельности создаваемых гимназий. Следует отметить, 

что приверженцы классического образования не отрицали 

целесообразности существования реального образования и даже 

отводили ему ведущую роль. По их убеждению, классическое 

образование должно было явиться лишь одним из возможных вариантов 

развития гимназического образования. Однако именно классическому 

образованию отводилась наиболее значимая роль не только в его 

содержании, но и в подготовке российской интеллигенции. 

В начале ХХ века сохранение гимназического образования 

зависело от ряда концептуальных вопросов, к числу которых следует отнести: 

 обоснование востребованности гимназического образования в 

условиях интенсивного развития общества и приобщение к экономической, 

научной и культурной жизни социальных слоев, абсолютно чуждых 

ментальности, отражающей ценность гуманитарного образования; 

 доказательство тезиса о том, что именно гимназическое 

образование является единственно научным и наиболее эффективным 

для качественной подготовки учащихся к обучению в университете; 

 обоснование роли естественных и математических учебных 

дисциплин в содержании гимназического образования, для которого 

традиционно характерным являлось доминирование гуманитарных знаний; 

 нахождение ответа на вопрос о возможности создания 

равноправных по своим правам и образовательному потенциалу 

гимназий реальной направленности; 

 обоснование целесообразности существования в России единой 

по теоретическому содержанию и ценностным приоритетам системы 

гимназического образования или допустимость поливариантного 

гимназического пространства, которое, в частности, допускает как 

вариант и существование реальных гимназий. 

Это было связано с тенденцией демократизации общественной 
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жизни России. Данная тенденция являлась неотделимой от 

развивающегося общества. Формирование и развитие содержания 

гуманитарного образования в данный период осложнялось тем, что эта 

задача должна была разрешаться при крайне неблагоприятных внешних 

условиях. К таким условиям можно отнести: общий рост политического 

напряжения в обществе, наблюдавшийся на протяжении всего XIX в. и 

достигший своего пика в начале XX в.; политизацию в обсуждении 

проектов реформирования российского образования; неспособность 

власти к проведению реформирования гимназического  образования, и в 

частности его содержания; моральную усталость общества от 

длительных споров о целесообразности сохранения гимназического 

образования и, как следствие этого, полное игнорирование значительной 

частью общества его способности к адаптации и обретению новой роли в 

условиях интенсивно развивающейся страны.  

Среди проблем, наиболее сложных для российских гимназий на 

этапе их воссоздания, выделялась проблема определения перспектив 

формирования и развития его содержания применительно к 

современным условиям культурно-образовательного развития общества. 

При этом сторонниками создания гимназий в некоторых случаях 

игнорировалось то обстоятельство, что при всей своей образовательно-

дидактической значимости древние языки не могут получить то место, 

которое они занимали в содержании образования в дореволюционных 

гимназиях. Это было невозможным потому, что начиная со второй 

половины XIX в. до начала XX в. древние языки по своему содержанию 

не отражали запросов значительной части гимназической молодежи, 

стремившейся к более основательному изучению естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин и получению гуманитарных знаний, в 

значительной степени приближенных к запросам современного социума. 

Развитие естественнонаучного направления в гимназическом 

образовании ставило под сомнение обоснованность преобладания 

гуманитарной составляющей в учебном плане гимназии. 

М.А. Кондратьева подчеркивает: «Одним из факторов, обусловивших 

усиление внимания к реальному образованию, был кризис классических 

основ содержания среднего образования как одно из следствий 

социально-экономического развития России в середине XIX в.» [5, с. 17–20]. 

Эта тенденция оставалась характерной и для значительной части 

гимназий конца XX в., что было обусловлено следующими факторами: 

формирование и развитие содержания гимназического образования ими 

не декларировалась; директора гимназий лояльно относились к 

государственной идеологии в области гимназического образования и 

рассматривали ее прежде всего с прагматической точки зрения как 

необходимое условия подготовки «достойных» студентов для лучших 

высших учебных заведений страны. 
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Развитие российских гимназий во второй половине 80-х – начале 

90-х гг. XX в. вызвало стремление к профессиональному росту и 

самообразованию учителей и руководителей гимназий. Становление 

современных гимназий остро поставило вопрос о формировании качественно 

нового типа гимназических учителей – «учителей-исследователей». Они 

должны были состоять из учителей, осуществляющих систематическую 

научную деятельность, успешно сочетая ее с деятельностью 

педагогической. Пример «учителя-исследователя» и процесс его 

научного саморазвития был необходим гимназическому учительскому 

коллективу для преодоления его избыточной традиционности и 

стимулирования его профессионального роста. Нам представляется, что 

потребность в формировании «учителя-исследователя» сохраняется и в 

современной гимназии. Эта потребность обусловлена: 

 требованиями современных государственных стандартов 

среднего общего образования к овладению гимназистами навыками 

научно-исследовательской деятельности и приобретению ими первого 

опыта исследовательской работы уже в стенах гимназии; 

 формированием у гимназистов-старшеклассников способности 

к проверке получаемой ими вне стен гимназии научной информации, что 

предполагало непосредственные контакты с учителями гимназии, 

имеющими опыт исследовательской работы; 

 потребностью в деятельности учителей гимназии, способных 

поддерживать общую креативную направленность в развитии 

коллектива, в том числе и благодаря своеобразной посреднической роли 

в осуществлении научно-интеллектуальной связи между 

представителями вузовской, академической науки и педагогическим 

коллективом гимназии; 

 комплектованием в гимназии особого типа учителей, 

способных принимать активное участие в определении общей стратегии 

формирования и развития современного содержания гимназического 

образования;  

 разработкой авторских концепций развития образовательно-

воспитательной деятельности гимназий с учетом требований 

современного деятельного подхода к реализации программ среднего 

общего образования и, в частности, его гимназического компонента. 

На протяжении всего исследуемого периода содержание 

гимназического образования находилось в состоянии постоянных 

изменений. Эти изменения были направлены на формирование и 

развитие содержания образования, определяли ориентированность его на 

преимущественное удовлетворение образовательных запросов 

современного общества, формировали образовательные идеалы 

современного гимназического образования. Содержание гуманитарного 

образования в рассматриваемый период базировалось на изучении 
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древних и новых языков. Место древних языков в системе 

гимназического образования менялось, но их роль оставалась ведущей. 

Новые языки постепенно в процессе реформ вытесняли древние, 

изменялся учебный план, содержание учебных программ.  
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Рассматриваются теоретические и методические вопросы 

проектирования основных образовательных программ среднего 

профессионального образования. Отражены основные подходы и 

принципы формирования содержания программ на основе принципа 

функционального анализа с учетом требований профессиональных 

стандартов и квалификаций. 

Ключевые слова: профессиональные образовательные программы, 

квалификации, функциональный анализ деятельности, результаты 
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В современную эпоху со смещением акцента социальных 

приоритетов в образовании с общественных на личностные изменились 

подходы к проектированию образовательных профессиональных 

программ, что связано с усилением влияния рынка труда на 

формирование содержания отечественного среднего профессионального 

образования. 

Содержание образования, являясь наиболее важным компонентом 

процесса подготовки квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена, всегда было обусловлено социальным 

заказом общества. Его основной составляющей считается необходимый 

для успешной профессиональной деятельности опыт человека: «опыт 

эффективной практической деятельности», необходимый деятельности в 

различных сферах жизни человека; «познавательный опыт», 

необходимый для познания закономерностей окружающего мира; «опыт 

социального взаимодействия»; «нравственно-этический опыт», 

«духовно-культурный опыт» как «образно-эмоциональное восприятие 

жизни» [10].  

Теоретическим и методическим вопросам совершенствования 

содержания, форм и методов отечественного среднего 

профессионального образования новейшего времени посвящены работы 

П.Ф.Анисимова, Г.С. Гершунского, Н.Л. Гунявиной, В.М. Зуева, А.М. 

Новикова, Л.Г. Семушиной, Н.Г. Ярошенко и др.  

С принятием первого Государственного образовательного 

стандарта СПО содержание образования стало рассматриваться как 
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запланированный результат «к уровню образованности 

(мировоззренческим, гражданственным и профессиональным качествам) 

и требований к знаниям и умениям» выпускника среднего специального 

учебного заведения, освоившего ту или иную программу [7; 8, с. 11] 

В контексте деятельностного подхода результатам образования 

стал придаваться социальный и личностный характер [6], то есть акценты 

перенесены на обучение, в центре которого находится сам обучающийся, 

что закономерно вызвано потребностями постиндустриального общества 

и подчеркивает активность самого обучающегося, его ответственность за 

собственный результат обучения и свое личностное развитие [6, с. 12].  

В современных федеральных государственных образовательных 

стандартах СПО содержится обоснование требований к результатам 

освоения основных образовательных программ/результатов образования 

в виде компетенций.  

Реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта СПО с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей и запросов обучающихся содержательно обеспечивают 

основные профессиональные образовательные программы, которые 

создают условия для формирования индивидуальной образовательной 

траектории и адаптации обучающихся к отечественному и 

международному социальному и профессиональному сообществу. 

Именного поэтому содержание среднего профессионального 

образования должно учитывать традиции и ценности и российского, и 

международного социума, отражать наиболее актуальные общественные 

и профессиональные идеалы, в соответствии с которыми могут быть 

реализованы современные профессиональные образовательные 

программы:  

1) рост профессиональной квалификации, за счет чего 

обучающийся последовательно осваивает и совершенствует 

профессиональные знания, умения и компетенции;  

2) освоение личностью новых квалификаций в близких и смежных 

областях деятельности, за счет чего происходит освоение новых видов 

деятельности при прохождении различных уровней квалификации; 

3) возможность перемены профессиональной траектории за счет 

выбора многочисленных вариантов переподготовки в соответствии с 

возможностями и мотивами человека получить новую квалификацию [5]. 

Таким образом, содержание современных профессиональных 

образовательных программ должно учитывать ряд требований: 

возможность преемственности программ разного уровня (подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и подготовки специалистов 

среднего звена); интеграцию теории и практики; учет индивидуальных 

мотивов и потребностей обучающихся, что позволит им выбрать 

собственную образовательную траекторию, а профессиональной 
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образовательной организации – сформировать собственную 

образовательную систему; учет национальных и региональных 

особенностей с целью содействия развитию экономики и социально-

культурной сферы отдельных регионов и всего государства; учет 

местных особенностей, традиций образовательного процесса в регионе и 

профессиональной образовательной организации. 

Следовательно, основными принципами проектирования 

содержания образовательных программ среднего профессионального 

образования становятся:  

1. Тесное взаимодействие с рынком труда. Обновление 

содержания среднего профессионального образования происходит с 

учетом требований работодателей, выраженных в профессиональных и 

отраслевых стандартах.  Реализация данного принципа обеспечивается 

общим подходом к пониманию результатов обучения, которые в 

профессиональных стандартах выражены в форме трудовых функций и 

трудовых действий, а во ФГОС и образовательных стандартах – в форме 

общих и профессиональных компетенций. Это означает, что целостная 

природа результатов обучения/компетенций требует принципиально 

отличного от традиционного подхода к отбору содержания 

образовательных программ и программ профессиональных модулей. В то 

же время для работодателя важна способность работника применять 

освоенные результаты обучения в реальной трудовой деятельности, что 

напрямую зависит от образовательной технологии реализации 

программы.  

2. Модульный принцип структурирования содержания 

образовательных программ. Реализация данного принципа в 

образовательном процессе обеспечивает автономность освоения каждой 

значимой группы результатов обучения/компетенций/ 

профессионального модуля для эффективного выполнения работником 

каждого отдельного вида деятельности. 

3. Функциональный анализ деятельности. За счет реализации 

данного принципа в содержании образовательных программ отражены 

реальные требования работодателей к знаниям и умениям/компетенциям  

работников на настоящий момент и на перспективу, что чрезвычайно 

важно для системы образования, так как подготовка профессиональных 

кадров должна носить опережающий характер. Именно поэтому 

проектирование профессиональной образовательной программы должно 

начинаться с анализа требований рынка труда и их учета в структуре и 

содержании всей программы и программ отдельных модулей [3, 9]. 

4. Учет социальных кросскультурных потребностей. При 

реализации данного принципа необходимо учитывать особенности 

взаимодействия государств и национальных систем образования. 

Из сказанного выше следует, что проектирование содержания 
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профессиональных образовательных программ начинается с 

функционального анализа профессиональной деятельности и 

выявления требований к ней работодателей. Эти требования отражены 

в профессиональных стандартах. В случае же их отсутствия 

разработчикам образовательной программы по конкретной профессии 

или специальности соответствующего квалификационного  уровня 

необходимо самостоятельно изучать требования работодателей с 

помощью метода анализа трудовых функций и уточнять содержание 

обобщенных трудовых функций/профессиональных модулей с целью 

адаптации образовательной программы к реальным условиям на 

региональном и местном рынках труда.  

Анализ трудовых функций принципиально отличается от 

анализа должностных обязанностей, описания которых содержатся в 

действующих классификаторах рынка труда (ЕТКС, ОКЗ и 

ОКПРДС).  Этот метод соответствует быстрым изменениям содержания 

всех видов профессиональной деятельности в обществе, основанном на 

знаниях. В настоящее данная методика используется в Великобритании, 

Германии, Швеции, Испании и ряде других стран Европы.  

Традиционный метод анализа должностных обязанностей, 

сформировавшийся в рамках индустриальной экономики и основанный 

на наблюдении за действиями работников на рабочем месте, имеет 

ограничения в применении, так как получаемые данные могут быть не 

всегда валидны. 

Следовательно, метод анализа трудовых функций позволяет для 

сопоставимости квалификаций учитывать успешные примеры 

отечественной практики; лучшие образцы зарубежной практики; 

тенденции развития профессий. 

Как правило, анализ начинается с последовательной 

декомпозиции трудовой/профессиональной деятельности, а затем 

выявленные функции группируются и проецируются в профессии, 

что позволяет затем соотнести их с квалификацией. 

Известно, что квалификации являются ключевыми 

инструментами регулирования рынка труда [2]. В Европейском Союзе 

квалификация определяется как «официальный результат оценки и 

валидации, который основан на решении уполномоченного органа 

относительно достижения индивидуумом результатов обучения в 

соответствии с определенными стандартами» [1]. 

Квалификации обеспечивают доступ к профессиям и определяют, 

чему человек должен научиться для осуществления какой-либо трудовой 

деятельности. Таким образом, квалификации выступают своеобразным 

индикатором требований рынка труда к умениям/результатам обучения 

и профессиональному развитию человека в течение всей его трудовой 

жизни. Следовательно, являясь носителями информации о потребностях 
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сферы труда, они регулируют требования к уровню знаний для 

различных видов трудовой деятельности, а также к поведению человека 

на конкретном рабочем месте, оказывая тем самым влияние на статус 

работника.  

В целом квалификации выступают в качестве инструмента 

управления профессиями и средства коммуникации, которое 

сигнализирует о знаниях, умениях и компетенциях человека в 

определенной профессии. Для работодателя квалификация служит 

сигналом того, что работник способен выполнять определенные 

трудовые функции, а для системы образования – что должно быть  

отражено в образовательных стандартах и программах в соответствии с 

требованиями рынка труда. 

Необходимо отметить, что проектирование и классификация 

квалификаций повсеместно осуществляется на основе результатов 

обучения. Данное обстоятельство особенно ценно при  разработке 

образовательных программ, так как программа каждого отдельного 

профессионального модуля соотносится  с определенным уровнем и 

областью профессиональной деятельности, соответствующей реальному 

сектору рынка труда.  

В связи с тем что профессиональные квалификации выполняют 

роль связующего звена между рынком труда и сферой 

профессионального образования и обеспечивают соответствие 

результатов обучения потребностям работодателей, социальные 

партнеры должны обязательно принимать участие в разработке 

квалификаций и содержания образовательных программ.  На основе 

такого сотрудничества формируются социальные модели 

взаимодействия различных заинтересованных сторон.  

В Международной стандартной классификации образования 

МСКО квалификации связаны с завершением программы обучения. 

Согласно определению МСКО, квалификации могут быть получены 

следующими путями: успешным завершением всей программы 

обучения; успешным завершением определенного этапа образовательной 

программы обучения (освоение промежуточных квалификаций); 

официальным признанием освоенных результатов обучения в 

формальном и неформальном образовании [4].  

Таким образом, ключевыми проблемами для отечественного 

среднего профессионального образования в этом направлении являются: 

 изучение международного опыта формирования содержания 

программ профессионального образования; 

 обеспечение на национальном уровне международных 

стандартов качества профессионального образования;  

 развитие регионального и международного сотрудничества в 

сфере среднего профессионального образования;  
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 использование информационно-коммуникационных технологий; 

 внедрение системы учета, валидации и переноса результатов 

обучения; 

 обеспечение проблемы равного доступа всех категорий 

населения к профессиональному образованию.  

Указанные проблемы возникают в силу таких причин развития 

современного профессионального образования, как практико-

ориентированный характер среднего профессионального образования; 

тесная связь профессионального образования и обучения с рынком труда; 

большое количество заинтересованных в результатах обучения сторон; 

разнообразие систем контроля качества.   

Для разрешения обозначенных проблем необходимо определить 

степень и структурность образовательных инноваций в отечественном и 

международном профессиональном образовании, их осознанность 

педагогическим сообществом. Именно поэтому особую актуальность 

приобретает повышение квалификации педагогических работников 

колледжей и техникумов по вопросам проектирования основных 

профессиональных образовательных программ. В качестве механизмов 

решения указанных проблем следует рассматривать участие России в 

Копенгагенском и Туринском процессах и присоединение к движению 

WorldSkills International. 
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УДК 378.147.31 

ЛЕКЦИЯ КАК АКТИВНАЯ И ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗАХ ПО ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР  

Н.Н. Зименкова1, Л.А. Никонов2 

1Военная академия воздушно-космической обороны 

 имени Г.К. Жукова, г. Тверь  
2Тверской филиал Московского Университета МВД России  

имени В.Я. Кикотя, г. Тверь  

Рассматривается использование лекции как одной из активных и 

интерактивных форм обучения в процессе подготовки специалистов 

высших учебных заведений для силовых структур в свете требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. Особое 

внимание уделяется не только обучающим возможностям лекции, но и их 

видовому разнообразию. Авторы предлагают активное внедрение в 

педагогический процесс инновационных разновидностей лекционных 

занятий, включающих в себя вовлечение обучающихся во 

взаимодействие. Описываются различные формы подобных лекций и их 

характеристики, приводится опыт практического применения указанных 

видов лекционных занятий в практической деятельности вуза. 

Ключевые слова: лекция, виды лекций, активные и интерактивные 

формы обучения, классификация форм учебной деятельности, 

креативность преподавателя. 

 

Креативное мышление, способность к решению нестандартных, 

нетиповых задач, степень развития творческой личности будущего 

офицера, формирование в нем общекультурных и военно-

профессиональных компетенций – ключевая тенденция современных 

подходов к образовательному процессу военного вуза. 

И. А. Алёхин подчёркивает: «Возрастание роли личностно-

ориентированной парадигмы современного военного образования не 

только предполагает интенсификацию обучения, но и обеспечивает 

повышение мотивации будущих офицеров, формирование их 

мировоззрения, духовно-нравственных качеств, а также инновационного 

мышления, культуры и образа действий, в совокупности являющихся 

"живым знанием", "прирост" которого не может рассматриваться лишь 

как поиск и внедрение в образовательный процесс «идеальных» 

психолого-педагогических технологий. Речь идет о том, что, если их 

внедрение не сопровождается творческим переосмыслением, они мало 

что меняют в сути подготовки будущих офицеров» [1]. В то же время, 
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достижение подобного уровня рефлексии предполагается в процессе 

аудиторного обучения, в числе основных форм которого, помимо 

активных и интерактивных, подразумеваются также и лекционные 

занятия. Налицо видимое противоречие, поскольку в классическом 

понимании лекции не предполагают собственной активности 

обучающихся. Решению указанной проблемы и посвящена данная статья. 

Третье и последующие поколения Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), 

обеспечивающие подготовку специалистов для силовых структур 

Российской Федерации, выдвигают требования сокращения числа 

занятий лекционного типа с одновременным увеличением числа 

семинарских, практических, лабораторных, групповых и других видов 

занятий, подразумевающих использование активных и интерактивных 

форм обучения, направленных на выработку профессиональных 

компетенций.  

Необходимо отметить, что в планирующих документах вузов 

(например, учебная программа дисциплины) показатель активности 

субъектов образовательного процесса обозначается понятием «время на 

занятия, проводимые в интерактивной форме». Рассчитывается этот 

показатель при помощи простого арифметического действия: из общего 

количества часов учебных занятий с преподавателем вычитается 

количество часов лекций. Попробуем разобраться – верно ли это? 

Традиционная педагогика рассматривает в качестве активных и 

интерактивных следующие виды учебных занятий: семинар 

продуктивного типа, семинар-дискуссия, метод проектов, ролевые, 

деловые игры, кейс-стади, тренинги, мозговой штурм, метод опорных 

конспектов, mind-maps – интеллект-карты, дальтон-план, батавия-план, 

келлер-план, белл-ланкастерская система, аккордная система, цикловой 

метод, модульная система, взаимо- и самооценивание обучающимися и 

др. Как видно из этого перечня, лекции не относятся к активным и 

интерактивным формам обучения [2]. 

Если проанализировать требования ФГОС ВО, по которым 

осуществляется обучение в высших учебных заведениях, готовящих 

кадры для силовых структур, то можно выделить требования к 

распределению количества часов на лекции и другие виды занятий. Для 

примера обратимся к ФГОС ВО по следующим специальностям: 

«Правоохранительная деятельность», «Юриспруденция», «Специальные 

радиотехнические системы» (табл. 1). 

По данным таблицы видно, что стандарты определяют количество 

часов занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, как 

общее число часов аудиторного фонда времени за исключением лекций. 

По мнению отечественных и зарубежных ученых-педагогов, в 

активных и интерактивных формах могут и должны проводиться все 
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виды аудиторных учебных занятий, поскольку вовлечение обучающихся 

во взаимодействие (интеракцию), учебную дискуссию, вызывает у них 

интерес к обсуждаемым проблемам и активизирует их познавательную 

деятельность.  

 

Таблица 1 

Количество часов лекционного типа  

Направление подготовки  

и код специальности 

Количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не 

более 

Правоохранительная 

деятельность 40.05.02 [3] 

40 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного блока. 

Юриспруденция 40.03.01 

[4] 

50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного блока 

Специальные 

радиотехнические 

системы 11.05.02 [5] 

50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного блока 

 

И действительно, изучая классификацию форм учебной 

деятельности, предложенную академиком А.М. Новиковым, с точки 

зрения их активности, можем отметить, что лекция также может 

рассматриваться как активная и интерактивная форма обучения [2]. 

В частности, автор указывает на такую активную форму лекции 

как проблемная лекция, когда преподаватель вначале лекции задает 

аудитории проблемный вопрос, слушатели пытаются дать на него ответ, 

который где-то рядом (процесс похожий на мозговой штурм), но четкой 

формулировки не получается. Преподаватель побуждает студентов 

высказывать свои предположения, но верного ответа не слышит. Таким 

образом «заинтригованный» и заинтересованный студент внимательно 

слушает и анализирует новую информацию, стараясь первым найти ответ 

на проблемный вопрос. В процессе изложения нового материала 

преподаватель разрешает задавать вопросы, отвечает на них, задает 

наводящие вопросы слушателям. Таким образом, возникает настоящая 

научная дискуссия-спор, в ходе которого, как известно, рождается истина. 

А.М. Новиков к активной форме чтения лекции относит также 

лекцию-панель (бинарную). Особенностью этой формы является участие 

в чтении лекции нескольких ученых, являющихся представителями 

различных научных школ, каждый из которых обосновывает 

обучающимся свою точку зрения на проблему, демонстрируя культуру 

совместного поиска решения. Например, в чтении курса «Психология» 

можно обсудить взгляды на методы исследования московской и 

file:///C:/Будилёва/Documents%20and%20Settings/USer/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW208501_0_20161113_141504_54669.rtf%23Par211
file:///C:/Будилёва/Documents%20and%20Settings/USer/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW208501_0_20161113_141504_54669.rtf%23Par211
file:///C:/Будилёва/Documents%20and%20Settings/USer/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW208501_0_20161113_141504_54669.rtf%23Par211
file:///C:/Будилёва/Documents%20and%20Settings/USer/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/LAW208501_0_20161113_141504_54669.rtf%23Par211
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ленинградской психологической школ и другие спорные вопросы. 

Студенты приглашаются к обсуждению и активному участию в дискуссии. 

Существуют и другие формы лекционных занятий, которые 

проводятся в активных и интерактивных видах, например, лекция-

провокация (лекция с запланированными ошибками), лекция-беседа, 

лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия, лекция-визуализация и 

др. [2]. Рассмотрим некоторые их них подробнее. 

Лекция-провокация (лекция с запланированными ошибками) 

основана на подготовленности аудитории к оперативному анализу 

информации, её оценке и систематизаци. Для этого есть 

нейропсихические предпосылки, поскольку скорость говорения лектора 

составляет в среднем 120 слов в минуту, а скорость мышления – 350–500 

слов в минуту. Преподаватель после объявления темы лекции 

предупреждает студентов, что в лекции будет сделано определенное 

количество ошибок (содержательных, методических, логических, 

поведенческих), перечень этих ошибок на бумаге он по просьбе 

слушателей может предъявить в конце лекции, что обеспечивает полное 

доверие аудитории к преподавателю. Среднее количество ошибок на 1,5 

часа лекции – 7–9. Студенты в конце лекции или по ходу лекции должны 

называть ошибки, вместе с преподавателем или самостоятельно давать 

правильные версии решения проблем. Таким образом, создается 

ситуация, вынуждающая слушателей к активизации внимания. Кроме 

того, создается элемент соревновательности, когда студент проверяет 

себя и сравнивает с преподавателем.  

Лекция-пресс-конференция по форме проведения близка к форме 

проведения реальной пресс-конференции. Преподаватель называет тему 

лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы по данной 

теме. Каждый студент должен сформулировать в письменном виде 

наиболее интересующие его вопросы и передать преподавателю. 

Преподаватель в течение 3–5 мин сортирует вопросы по их смысловому 

содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится 

не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия 

темы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 

вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. Способность 

слушателей грамотно формулировать вопросы служит для преподавателя 

свидетельством уровня знаний контингента, степени их 

подготовленности и включенности в содержание курса и способности к 

совместной работе с преподавателем.  

В зависимости от того в какой период изучения темы, раздела, 

дисциплины проводится лекция-пресс-конференция, она выполняют 

разные функций (табл. 2). 
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Таблица 2 

Функции лекции-пресс-конференции 
Период 

изучения  
Функции 

Начало 

изучения 
 выявление круга интересов и потребностей обучаемых  

 степени их подготовленности к работе  

 отношение к предмету 

Середина 

изучения 
 привлечение внимания слушателей к главным моментам 

содержания учебного предмета  

 уточнение представлений преподавателя о степени 

усвоения материала 

 систематизацию знаний обучаемых  

 коррекция выбранной системы лекционной и 

семинарской работы по курсу 

Конец 

изучения 
 проведение итогов лекционной работы  

 определение уровня развития усвоенного содержания в 

последующих разделах  

 обсуждение перспектив применения теоретических 

знаний на практике  

 определение степени эффективности своей 

профессиональной деятельности. 

 

В Тверском филиале Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя (далее – ТФМУ) при обучении вновь принятых на 

службу в полицию (первоначальная подготовка), а также повышения 

квалификации действующих сотрудников подразделений органов 

внутренних дел МВД РФ широко используются лекционные занятия 

классического типа, однако, в силу специфики подготовки специалистов 

силовых структур активно внедряются инновационные виды лекций. Для 

служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел 

необходимо формирование ряда общекультурных и профессиональных 

компетенций, большинство из которых требует для наилучшего усвоения 

учебной информации реализации принципов проблемности, наглядности, 

системности и т. п. Именно поэтому основой инновационного подхода к 

изложению лекционного материала в ТФМУ становятся, прежде всего, 

лекции-визуализации, предполагающие наглядную форму 

представления обучающимся содержания учебной дисциплины. 

Подобный вид лекционных занятий способствует формированию 

профессионального мышления за счёт систематизации и выделения 

наиболее значимых элементов преподаваемой дисциплины, а также 

помогает активизировать мыслительную деятельность слушателей при 

помощи элементов проблемности визуально представленного материала. 

Еще одной формой активного лекционного взаимодействия 

является такой вид лекций, как лекция-беседа. Она предполагает 
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непосредственный контакт с аудиторией и позволяет привлекать 

внимание слушателей к наиболее важным вопросам темы, 

активизировать самостоятельность мышления обучающихся.  

Следующий аспект внедрения активных и интерактивных форм в 

деятельность вузов касается организации самостоятельной работы 

обучающихся. Возможно ли внести элемент активизации познавательной 

деятельности в самостоятельную работу студентов? Безоговорочно 

положительный ответ на этот вопрос дает профессор Техасского 

университета М.А. Чошанов, который добился выдающихся результатов 

у обучающихся в изучении математики за счет организации 

самостоятельного выполнения домашних заданий малыми группами [6]. 

Таким образом, не только семинары, практические и 

лабораторные занятия могут считаться активными и интерактивными. 

Перечисленные в статье активные и интерактивные формы обучения 

можно разделить на более или менее эффективные, но в итоге их 

эффективность во многом определяется личностью педагога, его 

креативными способностями и желанием взаимодействовать с 

обучающимися, раскрывая их внутренние возможности. 

Общие теоретические положения по проблемам внедрения 

активных и интерактивных форм обучения не новы, но авторы 

приглашают коллег к дискуссии и обмену опытом, опирающемуся на 

серьезные эмпирические данные. 
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The article considers the use of lectures as one of the active and interactive 

forms of training in the process of training of specialists of higher educational 

institutions for law enforcement agencies in the light of the requirements of 

Federal state educational standards. Special attention is paid not only to the 

training opportunities of the lecture, but also to their species diversity. The 

authors propose the active introduction of innovative types of lectures in the 

pedagogical process, including the involvement of students in the interaction. 

The article describes various forms of such lectures and their characteristics, 

the experience of practical application of these types of lectures in the practice 

of the University. 

Keywords: lecture, types of lectures, active and interactive forms of education, 

classification of forms of educational activity, creativity of the teacher. 
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УДК 378.662.02 

ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА: ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС 

 В КОНТЕКСТЕ ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

В.С. Окунева  

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Рассматривается феномен «познавательный интерес» с целью 

привнесения творческой составляющей в образовательный процесс 

инженерного вуза. Приводится методика проведенной диагностики на 

выявление характера познавательного интереса у студентов, что в 

дальнейшем позволит выстроить педагогическое взаимодействие с ними 

в процессе обучения. 

Ключевые слова: модернизация образования, инженерное творчество, 

познавательный интерес, познавательные задачи. 

 

Глобальные процессы в мире техники и технологий требуют 

формирования нового инженера, способного за счет привнесения творческой 

составляющей в профессиональную деятельность видеть в давно 

известном необычное, неординарно решать профессиональные задачи. 

Особую тревогу вызывает констатация научным сообществом факта, 

что «люди просто утрачивают способность генерировать новые идеи» 

(А.Г. Задворный, А.М. Ковалев, К. Мацусита, Д. Хюбнер), «мы испытываем 

острый дефицит идей» (В. Питанов), «наблюдается угасание значительных 

для творчества задатков» (Е.А. Семенова), при том что «движущая сила 

человечества – это творческие личности» (Е.П. Ильин)) [1, с. 7]. 

Разрешение данного противоречия состоит в создании условий, 

способствующих зарождению познавательного интереса к инженерному 

творчеству. Познавательный интерес является одним из феноменов, 

определяющих отношение личности к осуществляемой деятельности, 

что и обусловило обращение к его рассмотрению.  

В психологии под термином «познавательный интерес» понимается 

одна из форм избирательной активности личности. А. Маслоу выделял в 

качестве основной составляющей творческой деятельности именно 

интерес. Отмечая две стадии творчества, указывал его главенствование в 

определении эмоционального состояния личности, комплекса переживаний 

на первичной стадии деятельности при снижении на вторичную [2]. 

Данный идентификатор творческой деятельности существенно влияет на 

формирование творческих качеств личности, выбор профессии и целей 

жизни. Характерными признаками интереса являются отношение 

участия и близости к интересующему объекту, значимость и 

эмоциональная привлекательность последнего. Интерес направляет 

психические процессы на достижение желанного результата, с которым 

связаны помыслы и чувства личности. Понятие «интерес» употребляется 
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психологами многозначно и как временное состояние эмоциональной 

привлекательности объекта, занимательности, любопытства, 

следовательно, как явление процессуальное, и как более или менее 

устойчивая форма направленности личности, как свойство личности. 

Кроме того, под интересом понимается либо познавательная активность, 

выраженная в форме любознательности, либо целевая устремленность, 

связанная с пользой, выгодой, значимостью объекта, либо, наконец, и то, 

и другое, вместе взятые. Среди большого многообразия проявлений 

интереса отчетливо выступают две такие его формы, как интерес типа 

занимательности, любознательности и интерес цели. Интерес-

занимательность может быть познавательного типа и тогда проявится как 

жажда восприятия новых явлений, как пытливость, любознательность. В 

таком случае обучающихся привлекает сам процесс овладения новыми 

знаниями. Но бывает занимательность другого рода, когда в ней 

проявляется не познавательная направленность, а увлечение 

интеллектуальным усилием, борьбой, связанной с преодолением 

трудностей. Увлекать может радость успеха в этой борьбе. В такой 

занимательности в большей мере выступают волевые моменты, чем 

познавательные. Увлекает своего рода «гимнастика ума». 

Занимательность может быть также основана и на деятельности 

воображения, если она связана с восприятием необычного, 

удивительного, чудесного. Интерес цели связан с осознанием личной и 

общественной значимости интересующего объекта, его полезности, со 

стремлением к достижению жизненно важного для личности результата. 

Он выступает как мощный стимул и в области учения, и в области труда. 

В частности, интерес цели проявляется в принципе материальной 

заинтересованности, который служит одним из необходимых условий 

правильной организации профессиональной деятельности. В своей 

высшей форме интерес цели возникает на основе осознания 

общественных потребностей и общественной значимости объекта. Если 

интерес цели связан с удовлетворением определенной хорошо 

осознаваемой, актуализированной потребности, то занимательные 

интересы такого стремления не содержат. В этих интересах отношения 

между объектами внешнего мира и потребностями личности еще не 

определены. Здесь выступают на первый план еще только поиск и 

ориентировка относительно того, чем является тот или иной объект 

окружающей среды и какое он может иметь значение для личности. 

Интерес- занимательность и интерес цели различно проявляют себя и в 

деятельности. Деятельность, стимулируемая интересами типа 

занимательности, любознательности, по своим психологическим 

особенностям близка к игре. Здесь необходимо отметить взгляд на 

природу творчества, встречающийся главным образом у зарубежных 

психологов, центральным пунктом которого служит homo judens – 
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«человек игры». Согласно данной теории, творчество в большой степени 

зависит от способности к воображению, фантазии и бескорыстно по 

своей сути. Еще П.А. Флоренский отмечал, что секрет творчества – в 

сохранении юности, а секрет гениальности – в сохранении детства на всю 

жизнь. Наиболее существенной особенностью игровой деятельности 

является ее двоякость. С одной стороны, играющий осуществляет 

реальное действие, с другой – многие моменты этой деятельности носят 

условный характер, построены на воображении и позволяют действовать 

в воображаемой обстановке. Игра не дает полного объяснения, но служит 

вспомогательным тезисом в той мере, в какой игра понимается как 

самовознаграждаемая деятельность. Игра несомненно имеет черты 

бескорыстия, но это не означает, что организация игры всегда бескорыстна. 

Мотив игровой деятельности лежит в ней самой, неглубокой по осознанности. 

Иначе выглядит деятельность, возникающая на основе интереса 

значимости, цели. Здесь субъект имеет уже не игровую, а трудовую 

установку, и деятельность направляется на достижение желанного 

эмоционально-привлекательного результата. Эти особенности 

деятельности, возникающие на основе интереса-занимательности и 

интереса-цели, позволяют правильно решить вопрос об отношениях 

между интересом и усилием. Педагогами (И.Я. Лернером, 

М.И. Махмутовым, С.И. Осиповой, В.А. Сластениным и др.) показано, 

что интересы типа занимательности недостаточны для серьезной 

деятельности, связанной с выполнением задач повышенной сложности, 

преодолением трудностей обучения [3; 4; 5]. Если же иметь в виду 

интересы цели, значимости, то они не противоречат усилию, а наоборот, 

способствуют преодолению серьезных трудностей. Для педагога 

ключевое понимание заложено в том, что интерес есть движущая, 

развивающаяся активность личности обучаемого. Интересу цели 

принадлежит особая роль в формировании инициативной творческой 

личности. Если такой интерес, образующий общую доминирующую 

устремленность личности на достижение жизненно важного результата, 

удовлетворение определенной потребности и преодоление трудностей, 

становится ведущей формой отношений личности к миру, то он и 

обусловливает цельность этой личности, ее внутреннее единство и 

вместе с тем делает ее активно-творческой и целеустремленной.  

Экспериментальная работа по определению познавательного 

интереса студентов проводилась на базе Хакасского технического вуза – 

филиала Сибирского федерального университета, в период 2010–2015 гг.  

Понимая, что познавательный интерес – это важнейшее звено в 

структуре личности студента, он является одним из действенных мотивов 

его поведения и деятельности, а, приобретая устойчивость, 

характеризует его целеустремленность и активность, мы провели 

эксперимент по выявлению интересов студентов 1-го курса направления 
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«Машиностроение». Главное содержание эксперимента составляло в 

решении студентами различных познавательных задач. При этом 

преследовалось три цели. Во-первых, получившие в последнее время 

широкое распространение анкеты бесспорно содействуют сбору 

массового материала, обнаружению некоторых общих тенденций, однако 

это недостаточно тонкий и гибкий метод для вскрытия внутренних 

процессов, какими являются интересы, мотивы и духовные потребности 

личности. Расчет на получение объективно ценного материала при 

помощи анкет в таких сложных вопросах, нам представляется, не имеет 

достаточно веских оснований.  

Изучая проблему развития инженерного творчества, мы встали 

перед необходимостью найти более надежный путь выявления 

познавательного интереса как дифференциального идентификатора 

данного феномена. Используя на начальном этапе такие 

распространенные методы, как сочинения, изучение круга читательских 

интересов по формулярам библиотек, опрос студентов на предмет 

участия в школьные годы в различных видах познавательной 

деятельности (предметные кружки, вечера вопросов и ответов, 

викторины и т.п.), мы получили разрозненный материал о предметной 

направленности познавательных интересов студентов, что не вскрывало 

их глубины и места в становлении личности. Дело в том, что созданная 

специально педагогическая ситуация (занятие в предметном кружке, 

подготовка к вечеру) могла временно заинтересовать подростка и не 

всегда была показателем устойчивости, осознанности и глубины 

познавательных интересов. Нужен был более точный инструмент, который 

помог бы обнаружить признаки и характер познавательного интереса. 

Второй целью являлось диагностирование и выявление у 

студентов уровня проявления инженерного творчества, изучение их 

познавательных интересов. 

В-третьих, мы отталкивались от понимания, что познавательные 

интересы студентов как педагогическую проблему необходимо связать с 

формированием личности, формированием представлений и 

осмыслением студентами содержательного наполнения процесса 

развития инженерного творчества. В этом плане использование 

эксперимента, главное содержание которого составляло решение 

студентами различных познавательных задач, нами определяется как 

наиболее обоснованное, действенное влияние на развитие личности 

студента в контексте развития инженерного творчества.  

Познавательные задачи были разбиты на четыре группы по 

учебной дисциплине «Физика». В первую группу вошли задачи, 

требующие от студентов лишь репродуктивной деятельности, простого 

воспроизведения знаний поданному предмету. Вторую группу 

образовали задачи, более сложные, носящие до некоторой степени 
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поисковый характер. Предлагалось установить причинно-следственную 

зависимость, закономерность явлений. Третья группа задач требовала 

практического использования знаний, умений и навыков. Четвертая 

группа включала творческие задачи.  

В каждой из четырех групп давалось по 3–4 задачи. Кроме этого, 

были поставлены вопросы на выявление знаний о современных научных 

достижениях, выходящих за пределы учебной программы. Ответы на эту 

группу вопросов можно было получить лишь от тех студентов, кто 

следит за текущей литературой, углубленно изучает интересующий его 

предмет. Наконец, мы считали нужным поставить несколько косвенных 

вопросов, выявлявших и степень осведомленности студента в 

интересующей его области, и отношение его к предмету. В заключение 

испытуемому задавалось несколько вопросов об использовании 

свободного времени и о том, как можно было бы, с его точки зрения, 

сделать занятия более интересными. Таким образом, эксперимент 

сочетался с элементами беседы. Задание вкладывалось в конверт. По 

инструкции студент мог выбрать любой конверт и решать задачи по 

желанию. Второе задание студент мог взять, если захочет, после того, как 

исчерпаны, по его мнению, вопросы первого. Ответы задавались устно.  

Нам представляется, что выбор данной методики оправдан 

психологической структурой познавательного интереса, представляющего 

органический сплав интеллектуальных и эмоционально-волевых процессов. 

При решении познавательной задачи, привлекательной для студента, эти 

процессы приобретают особую интенсивность и выражаются в 

интеллектуальной активности, эмоциональной увлеченности, стремлении 

завершить деятельность положительным результатом, преодолеть 

внешние и внутренние трудности. С этой точки зрения сам выбор задания 

(конверта) и реакция студентов при этом уже являлись своеобразным 

показателем наличия, либо отсутствия познавательного интереса.  

В действительности так и было: студенты с первых минут 

эксперимента обнаружили это достаточно ясно. Одни брали конверт 

тотчас, без размышлений, другие раздумывали, перебирали конверты, 

выбирали конверт с осторожностью, как бы взвешивая свои возможности 

(здесь мотив интереса перекрывался другим, например, желанием лучше 

ответить). Третьи открыто заявляли, что им «все равно какой, хоть этот», 

обнаруживая тем самым отсутствие избирательного отношения к 

трудности задания. Были и такие, которые, перебрав несколько 

конвертов, отказывались принимать участие в эксперименте. 

Вторым показателем, характеризующим уровень интереса, для 

нас являлись выбранные задачи. Здесь довольно ясно выявлялась 

углубленность в познавательный процесс, его интеллектуальная основа. 

У студентов отмечалась в этом отношении самая различная 

направленность: выбор делался от простейших задач репродуктивного 
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порядка до сложных, творческих, с оригинальным самостоятельным 

решением. Третьим показателем характера интереса студента являлся 

сам процесс деятельности, выполнение заданий. Он протекал 

своеобразно у различных студентов. У одних эмоциональный отклик был 

сильным, ярким, процесс – увлеченным, интеллектуально напряженным. 

У других он протекал вяло, туго, прерывисто, обнаруживая скорее 

негативные реакции (досаду, неудовольствие). Были и такие, кто 

совершенно безразлично относился к выполнению задания и его 

результатам. В ходе эксперимента, сочетаемого с беседой, мы могли 

также установить известную корреляцию между выбором задания и 

склонностью к определенной деятельности в часы досуга. Этот 

показатель также являлся для нас дополнительным источником, 

подтверждавшим уровень захваченности студента познавательным 

интересом, его устойчивости. Дополнительным показателем мы считали 

также ответ на вопрос о достижениях науки и техники, что совершенно 

очевидно являлось свидетельством активности и самостоятельности 

студента в поисках знаний. Источником этих знаний могли быть только 

иные каналы, чем процесс обучения, углубленное изучение вопроса, 

расширение круга чтения. Обратимся к сводным результатам, 

отраженным в таблице. 
 

Распределение студентов по характеру познавательного интереса 

№ Характер 

интереса 

Число студентов, % (общее число респондентов – 60 чел.) 

Контрольная группа, % Экспериментальная группа, % 

1 Аморфный 79 80 

2 Широкий 12 11 

3 Стержневой 4 3 

4 Практический 

внеучебный 

5 6 

 

В контрольной и экспериментальной группах большим оказалось 

количество студентов с аморфными познавательными интересами (К – 79 

%, Э – 80 %). Это студенты с неясными и неосознанными интересами. В 

эксперименте они обнаружили случайность выбора конверта, стертые 

эмоциональные проявления в процессе деятельности, отсутствие 

активного поиска, творческого подхода к познавательной деятельности, 

отсутствие какой-либо определенной склонности, неосведомленность в 

современных достижениях науки. На занятиях эти студенты проявляли 

ситуативный интерес к новизне материала, но он быстро угасал, как 

только устранялся его внешний стимул. Например, Андрей А. конверт 

выбрал безучастно, отвечал на ограниченное число вопросов, оперируя 

преимущественно фактическим материалом, большинство вопросов 

опустил. «Чем занимаюсь в свободное время? Отдыхаю, всякие книги 

читаю». Ушел, равнодушный к своей неудаче. Можно заключить, что у 

таких студентов нет стойкой познавательной направленности, и учебный 
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процесс выступает исключительно как процесс, ведомый педагогом, 

побуждаемый с его стороны чисто внешними стимулами – указаниями, 

контролем. Аморфные интересы студентов, как правило, являются 

показателем их познавательной пассивности, которая накладывает 

отпечаток на формирование личности, в данном случае в контексте 

развития инженерного творчества. 

Другая группа студентов, отчетливо обозначившаяся в ходе 

эксперимента, выявила ярко выраженные широкие интересы (К – 12 %, 

Э – 11 %). Они проявляли заинтересованность самим процессом 

выполнения заданий, быстро, без колебаний, выбирали конверт, 

предупреждали о своих интересах и в других областях. Большинство из 

них стремились решить все задачи, но предпочтение оказывали тем, 

которые требовали активного поиска, творческого подхода. На занятиях 

этих студентов отличала высокая познавательная активность: проявляли 

инициативу, дополняя ответы товарищей, задавали вопросы 

преподавателю, обнаруживали пытливость и самостоятельность в 

приобретении дополнительных знаний. Нередко они использовались как 

источник знаний для других. Владимир Н. работал увлеченно, выполнил 

большинство заданий, обнаружил большую начитанность, на занятиях 

ему всегда есть чем дополнить ответы товарищей, при этом оперирует 

материалом из самых разных источников: «есть такая интересная книга, 

там очень подробно изложено», «об этом я узнал из телепередачи «Белые 

пятна, черные дыры»». Можно заключить, что широкие познавательные 

интересы как глубокое внутреннее побуждение становятся источником 

постоянных поисков и углубления знания, появляется действенное 

отношение к миру со стороны самого студента.  

Третью группу в нашем эксперименте составили студенты с 

определившимися стержневыми интересами (К – 4 %, Э – 3 %). У 

студентов этой группы обнаружена явная корреляция между избранной 

областью и склонностью к деятельности в часы досуга (интерес к 

электромагнетизму и занятия радиотехникой). При этом среди 

избранных задач преобладают практические и творческие, на занятиях 

проявляют познавательную активность только в избранной области. У 

одних студентов из этой группы более выражена теоретическая 

направленность интереса, у других – интерес к практическому 

использованию знаний. Нами определено, что стержневой 

познавательный интерес повлиял на выбор будущей профессии.  

В эксперименте выявилась четвертая группа (К – 5 %, Э – 6 %), в 

которой практический интерес ни в коей мере не затрагивал 

познавательную направленность. Назовем эту группу с практическим 

внеучебным характером интереса. Интересы и склонности у студентов 

данной группы лежат за пределами того, что дает обучение. К учебным 

дисциплинам они подходят утилитарно, теоретический смысл для них 
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значение не имеет, хотя прикладная область знаний всецело поглощает 

их интересы и склонности. Между познавательными и практическими 

умениями явный разрыв. Занимаются они бессистемно, процесс 

познавательной деятельности представляет большую сложность именно 

в силу несостоятельности знаний и умений.  

Изучение характера познавательных интересов прояснило для нас 

основные линии учебной и внеучебной работы по формированию и 

углублению познавательной направленности студентов в аспекте 

развития инженерного творчества, послужило своеобразным 

мотиватором овладения инженерным творчеством. Обозначилась 

необходимость постоянной педагогической поддержки.  

Педагогическая поддержка студентов аморфной группы с опорой 

на принцип педагогического гуманизма выражается в виде 

стимулирования их неустойчивых и ситуативных познавательных 

интересов, реализации средств обучения, способных вызвать сильные 

переживания, эмоциональный подъем и удовлетворение не только 

привлекательностью содержания знаний, но и самостоятельной 

познавательной творческой деятельностью, реализацией методов 

обучения, способствующих осознанию значимости самого процесса 

учения, чтобы вызвать у них самостоятельные попытки овладеть знаниями. 

Для другой группы студентов с широкими познавательными 

интересами педагогическая поддержка выражается в предоставлении 

материалов для удовлетворения возросших запросов, постоянной жажды 

познания нового. Необходимо, используя этих студентов как источник 

знания для других, постоянно намечать перед ними более сложные 

творческие задачи, показывая им, что достигнутый уровень – не предел 

того, что может человек, нужно устранять, нейтрализовать 

поверхностный подход к усвоению знаний, приобщать к овладению 

научным, практико-теоретическим подходом.  

Сложным и разносторонним должно быть руководство 

деятельностью студентов, имеющих стержневые познавательные 

интересы. Здесь необходимо прежде всего, руководствуясь принципом 

опережающего характера обучения, обеспечить постоянное 

теоретическое совершенствование познавательной деятельности, 

переход к изучению внепрограммного материала, новейших достижений 

науки и техники. Эту группу студентов необходимо знакомить с 

элементами собственного творчества.  

Для тех студентов, кто к познавательному интересу приходит от 

практической деятельности, необходима нацеленность обучения на 

глубокое раскрытие теоретических основ, общих принципов прикладных 

знаний. Необходимо связать практическую область их интереса 

(конструирование приборов) с теоретическими знаниями, которые дают 

глубокое научное обоснование жизненных явлений (более совершенное 
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моделирование на основе математических расчетов и физических 

законов). Противоречие между жизненным опытом и научными 

знаниями требует обнаружения, актуализации ненаучных житейских 

понятий, представлений и способов деятельности, бытующих в сознании 

и опыте данных студентов. Педагогическая поддержка заключается в 

частичном или полном разрушении ненаучных представлений, навыков 

и замене их на научно- обоснованные.  

Отмечая, что проблема формирования познавательных интересов 

студентов является важнейшей для развития инженерного творчества и 

формирования личности, обозначим: проведенный эксперимент, помимо 

ранжирования познавательных интересов студентов, прояснил для нас 

основные линии учебной и внеучебной работы по формированию и 

углублению познавательной направленности студентов в аспекте 

развития инженерного творчества, способствовал начальному 

мотивированию студентов на освоение инженерного творчества. 
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УДК 372.854: [378.662 + 376] 

ОБУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

Н.Н. Двуличанская, О.А. Орешкина 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  

Обозначены проблемы подготовки студентов с нарушением слуха по 

естественнонаучным дисциплинам в техническом вузе. Приведен анализ 

результатов тестирования по школьному курсу химии студентов МГТУ 

им. Н.Э. Баумана с нарушением слуха, приступающих к изучению химии 

в непрофильном вузе. Обоснована необходимость применения 

специальных методик обучения химии студентов с ограниченными 

возможностями по слуху. Показано, что повышению качества их 

обучения, формированию компетенций способствует внедрение в 

образовательный процесс разработанного в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

адаптационного курса химии «Когнитивные технологии сопровождения 

базовой дисциплины Химии». Курс предназначен для студентов – 

субъектов инклюзивных основных профессиональных образовательных 

программ в вузе общего типа и реализуется в специализированных 

мультимедийных аудиториях с применением когнитивных 

информационно-коммуникативных технологий, интерактивных методик, 

демонстрацией химических экспериментов. 

Ключевые слова: студенты с нарушением слуха, инклюзия, технический 

вуз, сопровождение, адаптационный технологический курс, 

мультисенсорная среда. 
 

Лица с ограниченными возможностями здоровья [5, ст. 2 п. 16], в 

том числе – инвалиды [4, ст. 1] – одна из социально уязвимых категорий 

обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях 

общего типа с вербальной формой преподавания, нуждающихся в 

специальном сопровождении. «План мероприятий по реализации в 

субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования 

и содействия в последующем трудоустройстве на 2016–2020 годы», 

утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 16.07.2016 № 1507-

р, включает «инклюзивное профессиональное образование и создание 

специальных условий» для его получения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе, в 

технических вузах. Инклюзивное образование предполагает 

предоставление равного доступа к образовательным ресурсам всем 

обучающимся в образовательном учреждении на основе учета 

«разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей» [5, ст. 2 п. 27]. Создание специальных условий 
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подразумевает разработку и применение «специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов», и иных решений, «без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ» [5, ст. 79, п. 3]. 

Студент вуза с инвалидностью – это молодой человек в возрасте 

от 18 до 35 лет с нарушением здоровья со стойким расстройством 

функций организма вследствие заболеваний, последствий травм или 

дефектов, приведшим к ограничению его основных категорий 

жизнедеятельности [5, ст. 1], в том числе – к ограничению способности к 

обучению, общению, адекватному восприятию окружающей обстановки, 

оценке ситуации [6]. Согласно [6], ограничение способности к обучению 

проявляется в недостаточной сформированности у индивидуума 

способностей к овладению умениями, навыками, знаниями и 

компетенциями и их практическому применению и др. Ограничение 

способности к общению выражается в снижении способности к 

установлению межличностных контактов «путем восприятия, 

переработки, хранения, воспроизведения и передачи информации». 

Следствием ограничений является наличие у студентов с инвалидностью 

индивидуальных психо-физиологических особенностей и обусловленных 

ими особых образовательных потребностей, требующих 

индивидуализированного подхода в обучении на основе специальных 

методов и форм организации и проведения занятий по всем 

дисциплинам, включая «Химию». 

Целью работы является разработка методологических основ 

организации процесса обучения естественнонаучным дисциплинам (на 

примере химии) студентов с нарушением слуха в техническом вузе в 

условиях инклюзии. 

Материалом исследования послужили показатели успеваемости 

студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана с ОВЗ по слуху, которые изучают курс 

химии в рамках общеобразовательной подготовки, за период времени с 

2011 по 2017 годы. В качестве метода исследования применен 

сравнительный анализ результатов их успеваемости в периоды до 

введения специального сопровождения (2011–2013 гг.) и после его 

введения (2013–2017 гг.). 

Отсутствие индивидуализированного подхода в школе 

обуславливает крайне низкий уровень знаний базового курса химии у 

этой категории выпускников средних общеобразовательных 

учреждений. Это подтверждают результаты ежегодного тестирования по 

базовому курсу химии студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана с нарушением 

слуха, приступающих к изучению химии в вузе. Следует подчеркнуть, 

что это студенты со значительными нарушениями слуха, когда коррекция 

слуховыми аппаратами не достигает достаточного уровня. В этой 
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связи, перед выполнением теста особое значение придавалось 

инструктированию студентов для уяснения (понимания) ими смысла 

заданий. Результаты тестирования этой категории студентов в 2013–2017 

уч. гг. приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты тестирования студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана с 

нарушением слуха по базовому курсу химии в 2013–2017 уч. гг. 

 

Темы школьного курса, 

необходимые для изучения 

Химии в техническом вузе 

Количество неудовлетворительных 

ответов (%) студентов – инвалидов по 

слуху на вопросы «входного контроля» 

Учебные годы 

2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 

Химические формулы и 

названия соединений 

60 75 80 90 

Расчет количества вещества на 

основании закона Авогадро 

60 75 80 90 

Определение степеней окисления 

атомов заданного элемента в 

химических соединениях 

60 75 100 93 

Уравнения электролитической 

диссоциации солей с указанием 

катионов и анионов 

80 80 80 100 

Составление уравнений 

химических реакций методом 

электронного баланса, с 

указанием окислителя и 

восстановителя 

90 90 80 100 

Расчетные задачи на избыток–

недостаток реагентов 

90 100 100 100 

 

При анализе результатов тестирования студентов с нарушенным 

слухом и обычных студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана [10; 11] было 

выявлено, что у студентов с ОВЗ, особенно у выпускников инклюзивных 

школ, практически полностью отсутствуют базовые знания по химии, 

необходимые для освоения предмета в техническом вузе. Одной из 

основных причин низкого уровня знаний школьного курса химии 

являются особенности восприятия ими информации. В МГТУ им. Н.Э. 

Баумана студенты с нарушением слуха обучаются на адаптированных 

основных профессиональных образовательных программах бакалавриата 

(далее – АОПОП) для студентов с ОВЗ в течение пяти лет (срок обучения на 

АОПОП увеличен на один год по сравнению с основными профессиональными 

образовательными программами бакалавриата). Программы АОПОП 

являются инклюзивными программами в вузе общего типа. 

Число студентов с нарушением слуха, изучающих химию в МГТУ 

им. Н.Э. Баумана (15-20 человек), составляет около 0,1% от общего числа 
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обычных студентов, осваивающих эту дисциплину. Студенты с 

нарушением слуха в рамках АОПОП изучают химию по той же 

программе, что и обычные студенты. Отличительные особенности 

реализации программы курса химии для плохослышащих студентов 

заключаются в следующем: на освоение курса химии им отводится два 

семестра, тогда как обычным студентам – один семестр. Лекции 

проводятся в аудитории, оснащенной автоматизированным рабочим 

местом (АРМом) преподавателя, включающим компьютер, подключенный 

к интернету, электронную доску, сопряженную с мультимедийным 

проектором, с использованием лектором учебных материалов в электронном 

виде (формат MS Word) и сопровождаются сурдопереводом. Лабораторные 

и семинарские занятия сурдопереводом не поддерживаются.  

Вместе с тем, программа дисциплины «Химия» для студентов с 

нарушением слуха разрабатывается и реализуется преподавателем 

кафедры «Химия», не обладающим знаниями в области проблем глухоты 

и не учитывающим специальные образовательные потребности этого 

особого контингента студентов.  

Анализ проблемных ситуаций у студентов с нарушенным слухом в 

процессе обучения химии подтвердил, что основные трудности у них, – 

как и у обычных студентов, – связаны с семантикой дисциплины 

«Химия», то есть, с пониманием смысла химических текстов, требующим 

интерпретации химических знаков, терминов и понятий; химических и 

математических формул и уравнений [9, с. 317]. При этом общие для всех 

студентов трудности в освоении химии для плохослышащих студентов 

усугубляются их индивидуальными особенностями и ограничениями в 

связи с дефектом [1, с.118], в том числе, – слабой сформированности у 

них когнитивных навыков. Поэтому обозначенные выше решения по 

поддержке студентов с нарушением слуха в освоении курса химии в 

условиях инклюзии оказались недостаточно эффективными и 

потребовали принятия дополнительных мер. Студенты нуждаются в 

особом сопровождении в процессе изучения химии в техническом вузе. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработана и апробирована в процессе 

обучения студентов с нарушением слуха программа специализированного 

адаптационного курса химии. Адаптационный курс «Когнитивные технологии 

сопровождения базовой дисциплины Химии» (далее – «КТСБД Химии») 

предназначен только для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья – субъектов АОПОП. Курс включен в разряд обязательных 

дисциплин, подлежащих освоению этой особой категорией студентов.  

Курс «КТСБД Химии» основывается на материале дисциплины 

«Химия». Основными задачами курса «КТСБД Химии» являются 

актуализация базовых знаний обучающихся с ОВЗ применительно к 

изучаемому материалу курса химии и выявление индивидуальных 

познавательных затруднений обучающихся в процессе освоения химии и 
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их преодоление путем формирования у них когнитивных общекультурных 

и специальных компетенций, обеспечивающих снижение трудоемкости 

и, соответственно, повышение эффективности освоения дисциплины 

«Химия» (и других естественно-научных дисциплин). 

Следует подчеркнуть, что сопровождающий курс «КТСБД Химии» 

разрабатывается и реализуется с учетом проблем глухоты и специальных 

образовательных потребностей студентов с нарушенным слухом.  

Модульная адаптационная программа дисциплины «КТСБД Химии» 

содержательно и структурно соответствует программе дисциплины 

«Химия». Особенностью программы «КТСБД Химии» является ее 

когнитивно-технологическая компонента: учебный материал 

дисциплины «Химия» прорабатывается и осваивается студентами на 

занятиях по дисциплине «КТСБД Химии» с применением когнитивных 

технологий [9, с. 318–320]:  

 предоставления обучающимся алгоритма составления 

глоссария в тематических областях химии; 

 предоставления алгоритма преобразования химической 

информации из одной формы ее представления в другую с целью 

уяснения (понимания) семантики химических текстов;  

 информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

поиска и анализа релевантной химической информации; 

 технологий формирования умений и навыков операционного 

(логико-алгоритмического) мышления и работы с информацией, в том 

числе – с использованием ИКТ и др.  

 интерактивных методик при работе в малых и больших группах [2]. 

Таким образом, сопровождение студентов с инвалидностью по слуху 

в процессе освоения химии носит программно-технологический характер. 

Организационной особенностью обучения химии студентов с 

нарушением слуха в МГТУ им. Н.Э. Баумана является параллельное их 

обучение химии по двум программам: по основной программе 

дисциплины «Химия» и адаптационной программе «КТСБД Химии». 

Для повышения эффективности освоения дисциплины «Химия» 

преподаватели посещают занятия друг у друга, отслеживая работу 

студентов, их трудности и прогресс, обсуждают и корректируют 

содержание занятий. Такое объединение усилий двух преподавателей в 

инклюзивном учебном процессе (по химии) обучающихся с ОВЗ может 

рассматриваться как их «совместная работа». Актуальные модели 

реализации «совместной работы» преподавателей в инклюзивном 

обучении студентов с ОВЗ приведены в [12, с. 7–30]. Залогом 

эффективного сотрудничества преподавателей являются знание вторым 

преподавателем проблем глухоты; понимание индивидуальных 

особенностей и затруднений студентов с нарушенным слухом; поиск 

путей их решения в рамках своего курса. 
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Значимой особенностью сопровождения является проведение 

лекционных и семинарских занятий по дисциплине «КТСБД «Химии» в 

специализированных мультимедийных аудиториях, оборудованных 

звукоусиливающей аппаратурой, современными техническими средствами 

обучения на основе компьютерных технологий и сетевых решений. В 

этих аудиториях преподавателям и студентам предоставляются специально 

организованные АРМы, обеспечивающие возможности преподавателю 

«передавать» учебную информацию, а студентам-возможность ее 

«воспринимать» через различные источники информации, в зависимости 

от индивидуальных особенностей восприятия и предпочтений.  

Информация в мультимедийной аудитории передается и 

воспринимается с применением звукоусиливающей аппаратуры, ИКТ. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для повышения разборчивости речи 

преподавателя на занятиях. ИКТ, включая технологии интерактивной 

доски [8, с. 138–141], документ-камеры, интернет-технологии и 

информационные офисные технологии, являются важным фактором 

когнитивного обучения. Они обеспечивают визуализацию вербальной 

информации; помогают осуществлять поиск, обработку, интерпретацию 

информации, составление глоссария, алгоритмизацию и структуризацию 

химических экспериментов и процессов и др., активизируя когнитивную 

активность обучающихся [7, с.494–496]. ИКТ формируют 

информационную компетентность обучающихся, тем самым 

способствуя смысловому пониманию контента дисциплины «Химия».  

Преподаватель готовит и предоставляет учебные материалы для 

занятий и самостоятельной работы студентов в электронном виде, в том 

числе – видеоматериалы, с учетом индивидуальных особенностей 

восприятия информации студентами и их навыков чтения. Таким 

образом, в процессе ИКТ поддерживают и студентов, и преподавателя.  

Другой значимой особенностью курса КТСБД «Химии» являются 

демонстрационные химические качественные и количественные 

эксперименты на занятиях в рамках изучаемых тематических областей 

химии. Эксперименты выполняются в специальной химической 

аудитории, оснащенной лабораторным столом, вытяжной вентиляцией, 

химическими реактивами и оборудованием; доской, таблицами, 

моделями, специально подготовленными схемами, рисунками и т.п. 

Организация процесса обучения на основе дидактических принципов 

доступности и наглядности [3, с. 53] дает студентам с ОВЗ 

представление о химических процессах в рамках изучаемой темы; 

помогает установить взаимосвязи реальных веществ с химическими 

знаками, выработать понимание методов составления химических 

формул и уравнений, и таким образом преодолеть психологический 

барьер при переходе от эмпирического уровня познания к теоретическому. 
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В целом, освоение материала базового курса химии в 

мультисенсорной среде позволяет развить у студентов с нарушением 

слуха следующие компетенции: способность видеть и понимать 

окружающий мир; знать и уметь применять словарный запас в области 

химии; уметь взаимодействовать с окружающими людьми, иметь навыки 

работы в группе; уметь воспринимать и обрабатывать химическую 

информацию, в том числе – в больших объемах и с применением ИКТ; 

способность осваивать какие-либо знания по собственной инициативе; 

способность и готовность к дальнейшему изучению не только химии, но 

и других естественнонаучных дисциплин.  

Успешность освоения курса Химии студентами с нарушенным 

слухом оценивается по результатам текущего контроля знаний в 

семестре и промежуточной аттестации в виде зачета или экзамена. 

Сравнительный анализ результатов успеваемости студентов с 

нарушенным слухом по дисциплине «Химия» до и после введения 

специального сопровождения показал, что за период введения 

специального сопровождения успеваемость возросла в среднем на 16%. 

Показатели успеваемости студентов с нарушенным слухом по Химии до 

и после введения специального сопровождения приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Показатели успеваемости студентов с нарушенным слухом по Химии  

до и после введения программно-технологического сопровождения, % 

Учебный год 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Успеваемость, % 70,2 80,1 100 100 91,7 93,3 
 

Таким образом, предложенные программно-технологические и 

организационные решения повышают эффективность освоения химии 

студентами с ОВЗ по слуху. Начиная с 2017–2018 учебного года, 

программно-технологическим сопровождением дисциплины «Химия» в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана охвачены студенты с ОВЗ – субъекты АОПОП с 

другими нозологиями. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Повышение эффективности освоения студентами с нарушениями слуха 

дисциплины «Химия» в техническом вузе достигается посредством 

сопровождения освоения основной образовательной программы «Химия» 

специальным адаптационным курсом «КТСБД Химии». Такое 

параллельное обучение студентов с ОВЗ по базовому и адаптационному 

курсу химии обеспечивает возможность их синхронной поддержки в освоении 

содержания модулей дисциплины, актуализации и систематизации 

получаемых знаний, ликвидации «пробелов» в школьных знаниях. 

Применение в рамках разработанной программы специальных технологий 

для повышения восприятия и понимания смысла химической информации 

студентами с ОВЗ (по слуху) путем использования мультимедийных 
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аудиторий, радиоклассов, когнитивных ИКТ, интерактивных методик, 

демонстрационных химических экспериментов способствует формированию 

у них общекультурных и общепрофессиональных компетенций, 

определенных АОПОП. Это позволяет повысить возможности обучающихся 

с ОВЗ до уровня возможностей обычных людей, необходимых им для 

выполнения задач учебной и профессиональной деятельности. 

Предлагаемые формы и методы организации образовательного 

процесса могут быть использованы в процессе обучения студентов с 

нарушением слуха не только общеобразовательным, но и 

общетехническим дисциплинам с учетом их особенностей.  
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Problem of low level of hearing impaired students training in science at technical 

university is considered. Analysis of test results on basic skills in Chemistry of 

those hearing impaired students who embark on a study of Chemistry at general-

purpose university is given. The necessity of introduction of special education 

methods into the education process for such students is approved. It is shown 

that implementation of bridging program «Cognitive technology for close support 

of basic discipline Chemistry» developed at BMSTU for those hearing impaired 

students who study in inclusive main professional training programs boosts 
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content by using of multimedia labs, cognitive information and communication 
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УДК 378.146 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Н.А. Федорова, О.Ю. Сурсимова, И.А. Титкова, В.П. Савкин 

Тверской государственный университет 

Обоснована разработка и проведена экспериментальная проверка способа 

осуществления преподавателем высшей школы проверочной 

деятельности, главным психологическим содержанием которой является 

активизация самопроверки студентами результатов труда с целью 

формирования их личной ответственности за своё образование и 

профессиональную подготовку. Предлагаемые средства позволяют не 

только эффективно определять скорость и степень продвижения студента 

в освоении учебной дисциплины, качество имеющихся у него предметных 

знаний, но и учитывать уровень его мотивированности в учении. 

Ключевые слова: новая модель образовательной деятельности, 

проверочная деятельность преподавателя вуза, критериальная 

самопроверка студентом достигнутых результатов, управление 

познавательным потенциалом студентов, формирование ценностных 

образовательных взаимоотношений в учебном процессе. 

 

В настоящее время высшее профессиональное образование как у 

нас в стране, так и за рубежом, находится в состоянии радикальной 

трансформации. Необходимость обновления сферы высшего 

образования диктуется рядом объективных причин, среди которых 

главная: профессионализм выпускников вузов далеко не в полной мере 

соответствует тем требованиям, которые предъявляются к нему 

динамично развивающимся рынком труда.  

Современный выпускник вуза – это специалист, который в 

должной мере не готов сразу после студенческой скамьи приступить к 

исполнению своих профессиональных обязанностей. Перспектива 

изменения в позитивную сторону сложившейся в сфере высшего 

образования негативной ситуации многими учеными-педагогами 

связывается с переходом высших учебных заведений на новую, 

отвечающую вызову современности модель образовательной деятельности. 

Высшие учебные заведения сегодня должны учитывать, что жизнь 

людей в постиндустриальном информационном обществе все более 

приобретает черты жизни инновационной. Это означает, что вузы 

должны стать кузницей кадров самой высокой квалификации, способных 

задавать инновационные горизонты социальной и экономической жизни. 

Ранее такая функция не являлась определяющей для вузовского 

образования, такой она становится именно сегодня.  

Вполне очевидно, что полноценная реализация этой функции 
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предполагает существенное обновление организационно-управленческих 

основ, структуры и содержания деятельности преподавателя высшей 

школы. Для того чтобы высшая школа начала выпускать специалиста, 

умеющего инициировать и осуществлять инновационную деятельность, 

она должна выстроить учебный процесс так, чтобы в его контексте 

студент становился носителем инновационного профессионального 

сознания и таких профессиональных компетенций, которые могут быть 

материализованы в инновационном производстве. 

Обозначенная проблема ведет к формулированию тех конкретных 

ориентиров, к которым неуклонно должно направляться 

трансформируемое высшее образование. Одним из таких ориентиров 

выступает изменение подходов к осуществлению проверочной 

деятельности преподавателя, чтобы обеспечить не только определение 

уровня знаний студентов, но и формировать их как носителей 

инновационной профессиональной культуры. 

В современном высшем учебном заведении, формирующем 

инновационную профессиональную культуру студента, проверочная 

деятельность не должна носить абстрактного, отвлеченного от личности 

студента характера. Ее важно выстроить на более продуктивных 

подходах, методах и способах, которые усилят мотивацию студентов к 

учению, активизируют индивидуальную траекторию развития, позволят 

выявить уровень базовых знаний к моменту изучения конкретной 

учебной дисциплины.  

Проверочная деятельность преподавателя вуза – сложная, 

многоплановая, многоуровневая, выстраивать ее целесообразно в 

организационном и процессуально-операциональном контексте с учетом 

понимания того, что студент – это субъект учения, наделенный 

присущими только ему познавательными способностями и стремящийся 

к реализации имеющегося у него познавательного потенциала.  

В учебном пособии «Научные основы учебного процесса в вузе» 

в качестве главного принципа проверочной деятельности преподавателя 

высшей школы определяется «степень достижения поставленных целей 

обучения, отношение студента к учебному труду, стимулирование 

самостоятельной работы, позволяющие получить информацию, 

необходимую для управления процессом обучения, совершенствования 

методики преподавания и организационных форм самостоятельной 

деятельности студентов» [5, с. 44–45]. 

Проверочной деятельности присущи разные формы, она 

реализуется различными способами, многокомпонентна [1, с. 8]. Только 

в условиях жесткой взаимосвязи своих форм, технологий и методов она 

позволяет достигать общей для высшего учебного заведения цели – 

повышения качества образовательного процесса [4, с. 23].  

Проверочная деятельность преподавателя условно может быть 
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подразделена на три составляющие, что позволит обоснованно отвечать 

на вопросы: когда осуществлять проверку, что именно проверять и как 

осуществлять, чтобы максимально активизировать внутренний 

потенциал студента, его стремление к высокому уровню освоения 

профессиональных умений.  

Как известно, эффективность образовательного процесса зависит 

не только от особенностей педагогического труда, но и от особенностей 

деятельности обучающегося, качества взаимодействия преподавателя и 

студента. Исходя из этого, предметом проверки должны становиться и 

деятельность преподавателя, и деятельность студента, а также специфика 

их образовательных взаимоотношений.  

Наиболее актуальной для настоящего этапа развития системы 

профессионального образования является проблема современных 

педагогических техник активизации проверочной деятельности студента. 

Они призваны обеспечить не только активность студента в учебном 

процессе, но и повысить его личную ответственность за результат 

учения, усилить организующий и развивающий аспекты учения.  

Взвешенное осмысление специфики проверочной деятельности в 

вузе предполагает фокусное рассмотрение её главной функции – 

проверки преподавателем уровня знаний и профессиональных умений 

студентов, предшествовать которой должна критериальная самопроверка 

учащимися этих показателей. Критическое сопоставление данных о 

результатах образовательного процесса, полученных в ходе реализации 

проверочной функции студентами, а затем преподавателем, их 

сопоставление с характеристиками, заложенными в целях и задачах 

изучения учебной дисциплины или учебного модуля, открывает пути для 

обновления, совершенствования, модернизации, инновационного 

развития высшего учебного заведения.  

Будучи ориентированной на все звенья и стороны 

образовательного процесса, а также на активизацию самих студентов в её 

осуществлении, функция проверки обеспечит достоверную информацию 

о реальном состоянии образовательного процесса для всех, кто 

задействован в осуществлении учебно-воспитательных мероприятий в 

высшей школе. Она позволит студентам выявить плюсы и минусы своей 

работы, поможет преподавателю критично отнестись к результатам 

своей преподавательской деятельности и последовательно работать над 

совершенствованием профессионального мастерства.  

Проверка образовательных успехов студентов даст преподавателю 

материал, диктующий принятие тех или иных мер, способствующих 

повышению качества учебно-воспитательного процесса, которое 

определяется главным образом заинтересованной активностью самих 

студентов, их позитивным мотивированно-включенным отношением к 

учению, выполнению контрольно-диагностических заданий, 
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готовностью к осуществлению самопроверки и самооценки достигнутых 

учебных результатов с целью углубления индивидуальной траектории 

развития. Извне студент может получить только возбуждение к 

исполнению учебных обязанностей, его внутренняя активность в учении 

возникает, если реализуются организующий и воспитательный аспекты 

самопроверки собственных учебных достижений в ходе соотнесения 

достигнутого результата с поставленными и внутренне принятыми 

целями изучения учебного модуля.  

Говоря о воспитательном аспекте самопроверки, следует 

подчеркнуть, что именно она оказывает стимулирующее влияние на 

студента, нацеливает на добросовестное выполнение своих 

обязанностей, развитие самостоятельности и самокритичности, 

осознание собственных проблем, недостатков и сильных сторон, поиск 

средств, методов, приемов, ведущих к достижению учебных и 

образовательных целей. Именно она будет способствовать 

формированию целеустремленности и ответственности студента.  

Особо следует обратить внимание на то, что проверочная функция 

преподавателя призвана активизировать функцию самопроверки 

студентов. Пренебрежение профессионально обеспеченной проверочной 

функцией преподавателя, которая должна следовать за критериальной 

самопроверкой студентов, сокращает возможности конструктивного 

роста качества образования студентов, последовательного повышения 

уровня выполнения высшей школой стоящих перед ней задач. Только к 

результатам сочетаемой проверки преподавателя и самопроверки 

студента становится приложим критерий объективности, так как он дает 

реальное представление самому студенту о положении дел в самообучении 

и помогает определить пути дальнейшего самосовершенствования. 

В опыте передовой педагогической практики вузовские 

преподаватели используют разные способы самопроверки студентами 

результатов учебной деятельности, во многом они определяются 

спецификой учебной дисциплины. Определенные особенности 

самопроверка студентов приобретает при изучении дисциплины «Теория 

и методика физического воспитания». Для активизации средств 

самопроверки и самооценки студентами результатов учебных действий 

по этой учебной дисциплине преподавателем был подготовлен 

соответствующий проверочный инструментарий. Основой для его 

подбора и разработки явилось теоретическое положение о том, что 

плановая систематическая самопроверка студентом своих знаний и 

умений воспитывает у него стремление к систематической работе над 

учебным материалом, развивает способности к оперированию новыми 

знаниями и их применению в профессиональной деятельности. Это 

реально отражает владение студентом навыками и умениями 

самостоятельной работы, выявляет допущенные пробелы в знаниях и 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2018. № 2 

- 190 - 

 

определяет пути их устранения, а также степень достижения 

поставленных целей обучения.  

В качестве практического педагогического инструментария 

использовали специально сформированную для удобства взаимодействия 

со студентами рабочую тетрадь, в которую включили следующие разделы: 

1. Выявление отношения студентов к изучению учебной 

дисциплины «Теория и методика физического воспитания», а также 

влияние самопроверки на их отношение к её изучению.  

2. Самоопределение степени достижения поставленных 

студентами целей обучения через карточки обратной связи. 

3. Осуществление самостоятельной работы студентов и 

определение ее качества через специальные контрольные задания, 

соответствующие поставленным перед изучением учебной дисциплины 

и каждого учебного модуля целям и задачам.  

4. Место в рейтинговой системе, условия применения которой 

были известны студентам и использовались при самопроверке [4, с. 17]. 

Наблюдения за студентами на учебных занятиях и их опросы 

подтвердили, что самопроверка студентов, подкрепляемая проверкой и 

оценкой преподавателя, оказалась эффективным развивающим 

средством. Понимание объема, содержания и значимости учебного 

материала, ознакомление с темами и вопросами семинарских занятий, 

самопроверка результатов учебной деятельности повышали интерес к 

изучаемому предмету и будущей профессии. На занятиях студенты 

демонстрировали активность, самостоятельность, сознательно стремились 

к прочному овладению базовыми знаниями и профессиональными 

умениями. Предложенная организация учебного процесса и диагностики 

его результата психологически настраивала на деловую творческую 

самостоятельную работу, мобилизовывала на регулярную самоподготовку. 

Возрос творческий характер занятий, который способствовал 

развитию аналитических способностей и творческого мышления 

студентов, так как контрольные вопросы по теме исключали 

возможность нахождения готового ответа как в учебном пособии, так и в 

других источниках. Сознательное и ответственное отношение к 

изучаемой дисциплине способствовало формированию профессионально 

важных качеств студентов, побуждало больше времени уделять 

занятиям, формировало устойчивый интерес к избранной специальности.  

По завершении изучения курса студенты признали, что такая 

организация обучения демократизирует процесс, повышает роль 

творческой, самостоятельной, индивидуальной деятельности студентов и 

позволяет объективно оценивать результаты своих учебных действий.  

Подводя итог краткому рассмотрению специфики функции 

проверки в инновационном высшем учебном заведении, подчеркнем, что 

эта функция является стратегически важной для высшей школы, так как 
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заключает в себе самоорганизующие студентов педагогические аспекты, 

без которых полноценное функционирование любого вуза невозможно 

[2, c. 5]. Без профессионального осуществления проверочной функции 

преподавателя, активизирующей и обеспечивающей функцию 

самопроверки студентов (их учебных достижений), невозможно 

подготовить в высшей школе конкурентоспособного специалиста, 

способного после окончания вуза вписаться в динамично меняющуюся 

культурно-экономическую ситуацию. 

Проверочная деятельность преподавателя, связанная с 

выявлением показателей качества работы студентов, и самопроверка 

студентов, ориентированная на выявление показателей эффективности 

их учения, хотя и связаны между собой, но имеют значительные 

различия. Специфика проверочных мероприятий, касающихся 

определения качества преподавания различных дисциплин 

(общеобразовательных, специальных), также различна. Но при всех 

различиях в выполнении многоплановых проверочных процедур, 

составляющих корпус проверочных действий, особые требования 

предъявляются к их методическому обеспечению – в частности, к 

активизации процедуры самопроверки студентами достигнутых учебных 

результатов, которые подкрепляются профессионально обеспеченной 

функцией проверки преподавателя.  

При должной организации проверочная деятельность 

преподавателя, активизирующая самопроверку студентов уровня 

достижения поставленных учебных целей, становится надежным 

средством повышения мотивационной включенности студента в 

учебный процесс, повышает их интерес к изучаемой учебной 

дисциплине, выявляет и обеспечивает индивидуальный темп освоения 

учебной дисциплины, что в целом существенно повышает качество 

образовательного процесса в вузе. 

Педагогическая наука располагает достаточными средствами для 

того, чтобы проверочная деятельность преподавателя вуза выстраивалась 

на отлаженной системе обратной связи, достоверных показателях 

мотивационной и когнитивной включенности студента в учебный 

процесс, а также результатах их индивидуальной успешности. Их 

реализация позволит более эффективно решать основную задачу высшей 

школы – подготовить высокопрофессионального специалиста, 

адаптированного к работе в новых социально-экономических условиях. 
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АСПИРАНТСКАЯ СТРАНИЦА 

 

УДК 378.6 : 351 (091)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС 

Е.М. Марченко 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

Исследован процесс исторического развития профессиональной 

подготовки сотрудников подразделений по работе с личным составом 

образовательных организаций МВД России. Выявлены этапы и 

определены тенденции профессиональной подготовки сотрудников 

подразделений по работе с личным составом. Предложена периодизация 

развития профессиональной подготовки сотрудников подразделений по 

работе с личным составом образовательных организаций МВД России. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, этапы, тенденции, 

характерные черты развития профессиональной подготовки 

сотрудников подразделений по работе с личным составом 
образовательных организаций МВД России. 

 

Исследование литературных источников показывает, что 

профессиональная подготовка [1] сотрудников подразделений по работе 

с личным составом образовательных организаций МВД России имеет 

богатую историю. 

После создания Петром I в 1715 г. главной полицмейстерской 

канцелярии начался процесс зарождения профессиональной подготовки 

ее сотрудников. Он носил противоречивый характер и развивался 

достаточно медленно, как и само становление полиции в качестве 

государственной правоохранительной структуры.  

На этапе зарождения и становления профессиональной 

подготовки сотрудников полиции в условиях российского самодержавия 

выделяются два периода: период зарождения профессиональной 

подготовки (1715–1861 гг.) и период становления профессиональной 

подготовки в ситуации нарождавшихся буржуазных отношений (1862–

1917 гг.). 

Первый период характеризуется отсутствием нормативно-

правовой базы, регламентирующей порядок профессиональной 

подготовки сотрудников полиции, в документах не оговариваются 
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положения, касающиеся профессионального роста полицейских; 

документы не носят научного характера и отличаются 

противоречивостью положений, определяющих порядок деятельности 

полицейских [7, с. 45]. В то же время нельзя говорить о том, что в этот 

период вообще не было никаких попыток решить проблему 

профессионализма среди полицейских. Например, в Уставе благочиния 

(1782 г.) отмечалось, что полицейским служителям должны быть 

присущи здравомыслие, честность и бескорыстие [8, с. 34].  

Период с 1862-го по 1917 г. – становление профессиональной 

подготовки полицейских в ситуации нарождавшихся буржуазных 

отношений, отмечается как реформационный, связанный с повышением 

статуса и профессионально-образовательного уровня служителей 

порядка [5]. В это период расширяется нормативно-правовая база, 

начинают издаваться «Вестник полиции» (с 1908 г. еженедельно), 

приложение к журналу «Верность» под заглавием «Стражник и 

городовой». В 1911 г. в Брест-Литовске открывается школа городовых 

(программа подготовки – 2 месяца), в Екатеринославле и Ростове-на-

Дону – курсы околоточных надзирателей (подготовка – 24 недели), 

Законом «Об организации сыскной части» (1908 г.) открываются курсы 

для начальников сыскных отделений и курсы предварительной подготовки 

лиц для уголовного розыска (основные предметы: уголовное право, 

судебная медицина, тайнопись, самооборона, регистрация преступников, 

дознание, фотографирование, виды оружия и взрывчатки и др.). 

Отметим, что была создана целая сеть школ и курсов, которые 

способствовали формированию и развитию профессионализма. Однако 

целостная система подготовки полицейских чинов создана не была. 

Причины крылись в недостатке финансирования, отсутствии четкой 

программы действий по профессиональной подготовке полицейских 

чинов и организационной структуры, которая взяла бы на себя функцию 

управления процессом профессиональной подготовки [3, с. 49–53]. 

На этапе развития профессиональной подготовки сотрудников 

милиции в советский период (1918–1991 гг.) можно выделить три периода: 

1-й – период становления системы профессиональной подготовки 

сотрудников пролетарской милиции (1918-й – начало 1941 г.); 

2-й – период профессиональной подготовки сотрудников милиции 

в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.); 

3-й – период профессиональной подготовки сотрудников милиции 

в послевоенных условиях. 

В развитии милицейского образования [4] в первом периоде 

необходимо выделить две стадии: стадию борьбы с неграмотностью и 

малограмотностью милицейских кадров нового пролетарского 

государства (1918–1930 гг.) и стадию становления разветвленной сети 

милицейских образовательных учреждений (1931–1941 гг.). 
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В первое пятилетие 1920-х гг. сложились предпосылки для 

становления системы милицейского образования: был накоплен опыт 

борьбы с бандформированиями в годы Гражданской войны, созданы и 

укомплектованы органы милиции, структуры уголовного розыска, стали 

понятны требования, которым должны соответствовать сотрудники 

милиции при выполнении различных профессиональных функций, что 

привносило ясность в критерии отбора кандидатов и вело к снижению 

текучести кадров, были утверждены единые программы подготовки 

командных кадров, начала зарождаться нормативно-правовая база 

функционирования милицейских курсов и школ. 

Во второй половине 1920-х гг. произошло становление начального 

профессионального образования: создаются окружные школы милиции 

для младшего комсостава (Воронеж, Свердловск, Саратов) с большой 

пропускной способностью, центральным финансированием, едиными 

программами подготовки и относительно хорошей учебно-материальной 

базой вместо малочисленных губернских школ. 

На второй стадии – в 1931–1941 гг. – профессиональная 

подготовка имела следующие отличительные черты: 

 с 1931 года образовательные учреждения милиции становятся 

военно-учебными заведениями и рассматриваются как резерв Красной 

Армии (вводятся боевые тревоги, значительное время отводится на 

изучение военных дисциплин, жизнь организуется по уставам РККА); 

 создается Центральная высшая школа Главного управления 

РКМ для высшего и старшего начсостава (со сроком обучения 1 год, что 

входило в противоречие с пониманием высшей школы, так как 

профессиональное обучение шло по упрощенным программам; с конца 

1936 года ЦВШГУРКМ перешла на двухгодичный срок обучения); 

 милицейское образование до 1930 г. было ориентировано 

прежде всего на ликвидацию общей безграмотности, малограмотности и 

обеспечивало решение лишь первично-ознакомительных задач с 

профессиональной деятельностью.  

Второй период профессиональной подготовки сотрудников 

милиции в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

характеризовался кардинальными изменениями в милицейском 

образовании. Появление новых задач (борьба с паникерами, 

предателями, дезертирами, мародерами; содействие в эвакуации 

населения и предприятий; участие в боевых действиях и партизанском 

движении, проблема гибели личного состава и др.) повлекло за собой 

усиленный спрос на хорошо подготовленные в профессиональном 

отношении кадры. Следует отметить, что созданная система 

милицейского образования позволяла удовлетворить эту потребность.  

Третий период профессиональной подготовки сотрудников 

милиции в послевоенных условиях делится на три стадии: 
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 восстановление системы профессиональной подготовки как 

механизма интенсивного количественного наращивания кадрово-

профессионального потенциала милиции (1945–1951 гг.);  

 формирование качественно новой системы профессиональной 

подготовки работников милиции (1952–1979 гг.);  

 стабильное функционирование системы профессиональной 

подготовки (1980–1991 гг.). 

На первой стадии (1945–1951 гг.) продолжают работать курсы, 

которые не закрывались в годы Великой Отечественной войны, и 

открываются те, которые были закрыты; управления милиции 

организовывают учебные сборы и командирскую подготовку, в строевых 

подразделениях осуществляется обучение рядового состава; издаются 

нормативные документы, связанные с организацией профессиональной 

подготовки рядового и руководящего состава (Приказ от 08.02.1947 г. «О 

мероприятиях по подготовке и переподготовке руководящих и 

оперативных кадров милиции»); совершенствуется учебно-материальная 

база, осуществляется целенаправленный отбор командных кадров и 

преподавательского состава школ; запрещаются досрочные выпуски; 

Высшая офицерская школа МВД СССР перестраивает обучение по 

принципу Военно-юридической академии; официально (с 1947 г.) 

вводится система заочного обучения. 

На второй стадии формирования качественно новой системы 

профессиональной подготовки работников милиции (1952–1979) была 

преодолена (в начале 50-х годов) искусственно-ведомственная 

изолированность милицейского образования и осуществлено его 

логичное включение в общегосударственную систему юридического 

образования, которое продолжалось до 80-х годов прошлого столетия; 

были сформированы государственные органы управления милицейским 

образованием, которое переведено полностью на государственное 

финансовое и материально-техническое обеспечение; милицейское 

образование влилось в государственное образовательное пространство; 

стабильное и достаточно эффективное функционирование системы 

профессиональной подготовки кадров стало отличительной чертой 

жизнедеятельности образовательных организаций МВД СССР. 

На третьей стадии стабильного функционирования системы 

профессиональной подготовки (1980–1991 гг.) наблюдалась тенденция 

увеличения численного состава обучающихся без достаточной 

профессионально-педагогической подготовки начальствующего состава 

образовательных учреждений, что вело к созданию предпосылок для 

снижения качества учебно-воспитательного процесса.  

На современном этапе (с 1992 г. и по настоящее время) следует 

выделить два периода:  

1. Период становления системы профессиональной подготовки в 
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образовательных организациях МВД России в новых условиях развития 

российской государственности и милицейского образования (1992–2000 гг.). 

2. Период поиска подходов к эффективной организации 

профессиональной подготовки в образовательных организациях МВД 

России (с 2001-го по настоящее время). 

Первый период становления системы профессиональной 

подготовки в образовательных организациях МВД России в новых 

условиях развития российской государственности и милицейского 

образования (1992–2000 гг.) имеет следующие отличительные признаки: 

в условиях неопределенности, неясности значительно возросла роль в 

кадрах, способных успешно организовать учебно-воспитательный 

процесс, разрабатывается новая нормативно-правовая база 

(Конституция, законы РФ «Об образовании», «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», «О милиции» и др.), 

позволяющая выделить ориентиры профессиональной подготовки; 

должностные лица образовательных организаций, выполняющие 

обязанности сотрудников по работе с личным составом, подчиняют свою 

деятельность требованиям двух систем: образовательной и служебно-

ведомственной, появляются образовательные стандарты. 

Период поиска подходов к эффективной организации 

профессиональной подготовки в образовательных организациях МВД 

России (с 2001-го по настоящее время) может быть описан следующим 

образом: на начальном этапе введения Государственных   

образовательных  стандартов  высшего  профессионального  образования 

(ГОС  ВПО), в которых предъявлялись единые государственные 

требования к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников образовательных организаций, в 

образовательных организациях высшего профессионального 

образования МВД России существовал формальный подход к подготовке 

основных образовательных программ по направлению подготовки 

(специальности) и учебных программ дисциплин; совершенствуется 

учебно-материальная база и учебно-методическое обеспечение; уровень 

профессионально-педагогической подготовки сотрудников по работе с 

личным составом остается недостаточно высоким, что сказывается и на 

выпускниках. В публикациях констатируется, что последние 5–6 лет 

качество воспитания молодых офицеров не в полной мере соответствует 

современным требованиям и анализ отзывов на выпускников ряда вузов 

показал, что они обладают хорошей фундаментальной подготовкой, но 

имеют явно недостаточные профессиональные и морально-боевые 

качества, а также навыки воспитательной работы [2, 6]. 

Завершая историко-педагогический анализ организации 

профессиональной подготовки сотрудников подразделений по работе с 

личным составом образовательных организаций МВД России, 
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необходимо сделать следующие выводы: 

1. Историко-педагогический анализ организации 

профессиональной подготовки сотрудников подразделений по работе с 

личным составом образовательных организаций МВД России 

показывает, что она осуществлялась в рамках общей профессиональной 

подготовки и прошла несколько этапов. 

Критериями деления целостного процесса организации 

профессиональной подготовки на этапы и периоды выступают: 

выделение профессиональной подготовки в отдельную деятельность; 

характер целей подготовки, качество профессиональной подготовки. 

2. В процессе развития профессиональной подготовки четко 

выделяется ряд тенденций и характерных черт. 

Тенденции: преодоления (в начале 50-х годов) искусственно-

ведомственной изолированности милицейского образования и его 

логичное включение в общегосударственную систему юридического 

образования, которое продолжалось до 80-х годов прошлого 

столетия;уход от классовой системы отбора абитуриентов к 

общенародному принципу формирования обучающихся;повышение 

эффективности и качества профессиональной подготовки посредством 

конструирования нового содержания и обоснование новых технологий 

обучения;рост педагогической культуры сотрудников по работе с 

личным составом. 

Характерные черты: обусловленность развития как 

внутренними, так и внешними факторами.  

К внутренним факторам относятся: перекос в учебных планах в 

сторону общеобразовательных, военных и политико-образовательных 

дисциплин в ущерб специальным и юридическим; плохая организация 

отбора абитуриентов и из-за этого высокая отчисляемость; 

несогласованность учебных планов и содержания учебных дисциплин; 

нерациональное использование учебного времени; слабое использование 

новых педагогических технологий; относительно невысокий уровень 

педагогической культуры преподавателей и др.). 

К внешним факторам относятся: политические установки и 

предпочтения руководства; социально-экономическая, образовательная, 

научная и военная ситуация в стране, которая приводила к 

недостаточному финансированию, целевой переориентации 

образовательного процесса и др. 
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УДК 372.853  

ПРОПЕДЕВТИКА ФИЗИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ 

НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ХОДЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С.В. Шиповская 

Московский педагогический государственный университет 

Описывается связь деятельности младших школьников по 

конструированию робототехнических устройств, физических основ 

работы этих устройств и элементов научного мировоззрения как 

результат обобщения конструкторской деятельности. 

Ключевые слова: занятия робототехникой, физическая и 

мировоззренческая составляющие конструкторской деятельности, 

младшие школьники, дополнительное образование. 

 

Робототехнические кружки в настоящее время получили широкое 

распространение как в школах, так и в учреждениях дополнительного 

образования на всех ступенях общего образования, в том числе 

начального. Это обусловлено интенсивным развитием промышленной 

робототехники и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования [1, с. 8].   

Нами показано [2, с. 318–324; 3, с. 5–17; 4, с. 330–337], что в ходе 

деятельности младших школьников по конструированию 

робототехнических устройств может быть осуществлена пропедевтика 

физических знаний. На занятиях участники группы, либо сопоставляя 

созданные ими варианты конструкций робототехнических устройств, 

либо осознавая причины успешности/неуспешности конструирования, с 

помощью взрослого выводят физические закономерности и вербализуют 

их в доступной форме, а затем применяют при создании роботов.  

Однако этим не исчерпываются возможности робототехнических 

занятий. Опыт показывает, что младшие школьники способны сделать 

некоторые выводы мировоззренческого характера.  

Поясним на примере, как в ходе конструирования дети применяют 

ранее полученные физические представления и делают выводы 

мировоззренческого характера.  

На одном из занятий младшие школьники просматривают 

видеорекламу с участием робота-крокодила, собранного на базе 

конструктора Lego. Это мотивирует их собрать аналогичного робота, 

используя конструкторы Engino и Huna, с которыми они обычно 

работают. В ходе испытаний выясняется, что сконструированное 

робототехническое устройство (РУ) не может передвигаться по 

кафельному полу, скользя на месте. Дети обсудили проблему и 

вспомнили, что ранее сталкивались с похожей ситуацией, когда из 

Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2018. Выпуск 2. С. 200-204 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2018. № 2 

- 201 - 

 

манипулятора выскальзывал пластиковый предмет, и получили 

преставление о трении скольжения. Высказалось предложение увеличить 

трение, используя накладки на «лапы крокодила». Во время рефлексии 

своей в данном случае успешной конструкторской деятельности дети с 

помощью взрослого сделали вывод: чтобы понять что-то новое и разобраться 

в проблеме, иногда достаточно поговорить об этом с другими людьми. 

Физические представления, которые выводятся, а затем 

применяются в ходе конструкторской деятельности, будем называть 

физической составляющей этой деятельности. Выводы 

мировоззренческого характера, сделанные в ходе рефлексии 

конструкторской деятельности, назовем мировоззренческой 

составляющей. В приведенном примере трение скольжения является 

физической составляющей, а осознание коммуникативности опыта и 

познания в адекватной возрасту форме – мировоззренческой 

составляющей конструкторской деятельности младших школьников. 

Ниже описаны элементы конструкторской деятельности, 

физическая и мировоззренческая (на уровне взрослого и младшего 

школьников) составляющие этой деятельности (см. таблицу).  
 

Физическая и мировоззренческая составляющие  

конструкторской деятельности младших школьников 
Конструкторская 

деятельность,  

ее этап 

Физическая 

составляющая 

Мировоззренческая составляющая 

Уровень взрослого Уровень младшего 

школьника 

Конструирование 

робота для гонок 

Инерция  

и инертность 

Интеграция общего 

познания в личные 

знания 

Если все ребята 

что-то узнали, 

каждый из них 

теперь это будет 

знать 

Механическая 

транспортерная 

система подачи 

воды для подземных 

жителей-

«помогаек», 

«проживающих» под 

домом ребенка 

Сила тяжести, 

трение скольже-

ния, рычаг, 

оптика (при 

использовании 

пульта 

управления или 

ИК-датчика), 

электричество 

Связь явлений 

окружающего мира 

с личным опытом и 

придание им 

ценности 

Вещи, которые я 

вижу вокруг, 

могут быть очень 

важными для меня 

Конструирование РУ, 

представление ранее 

сконструированного 

РУ, соревновательные 

игры с использовани-

ем РУ, рефлексия 

динамики своей 

конструкторской 

деятельности в ходе и 

после соревнований 

Механика, 

электричество, 

оптика, 

гидравлика 

Человек творит 

самого себя  

в процессе 

деятельности 

Когда ты что-то  

делаешь, ты 

меняешься 
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Рефлексия своей 

конструкторской 

деятельности для 

выявления причин 

ее успешности или 

неуспешности  

Механика, 

электричество, 

оптика 

Человек несет 

ответственность за 

свои поступки и 

испытывает на себе 

их последствия 

Человек – хозяин 

своей судьбы 

Проект  

квест-комнаты 

Механика, 

оптика, 

акустика, 

гидравлика, 

электричество 

Свои наблюдения и 

умозаключения 

следует выражать 

точным и понятным 

языком 

Свои мысли 

выражать надо 

понятно 

Командное 

конструирование с 

распределением 

задач и командная 

игра-апробация 

своих РУ, например, 

роботов-рыцарей и 

таранных машин для 

освобождения 

захваченных в плен 

и заточенных в 

средневековой 

крепости лошадок 

Механика, 

оптика, 

электричество 

Реализация себя как 

личности в социуме 

Каждый человек 

особенный и 

важен для 

остальных людей 

Конструирование 

роботов по заранее 

разработанной детьми 

схеме и последую-

щий анализ работы 

робота, например, 

разработка робота с 

манипулятором для 

захвата и переноса в 

грузовой контейнер 

предметов 

Рычаг, сила 

трения, оптика, 

электричество 

Теоретическое 

положение часто 

можно проверить 

при помощи 

чувственных 

восприятий 

Часто 

размышления 

можно проверить, 

просто посмотрев 

Конструирование 

роботов с сенсорами 

(ИК-датчики) и 

последующий 

анализ их работы 

Оптика, 

электричество 

Теоретические 

положения часто 

можно изучать 

посредством 

интерпретации 

чувственных 

восприятий 

сигналов 

Часто 

размышления 

можно проверить 

приборами, если 

они не 

проверяются, 

когда ты просто 

смотришь 

Выработка 

концепции шагохода 

с широкой 

площадью опоры. 

Конструирование 

шагохода для 

движения по снегу. 

Давление 

твердых тел 

Любому 

наблюдению можно 

придать смысл 

только в случае, 

если оно становится 

ценным. 

Наблюдение 

следует обогатить 

Если нам что-то 

важно, мы 

стремимся в этом 

разобраться. 

Нужно 

придумывать 

полезные вещи и 

рассказывать о 
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своим 

воображением и 

представить в 

речевой форме  

своих придумках 

другим 

Конструирование 

модели системы для 

смягчения удара о 

землю «спускаемого 

с космолета на 

неизвестную 

планету робота» с 

заменяющим робота 

сырым яйцом и 

апробация 

конструкции 

Давление 

твердых тел, 

сила тяжести, 

ускорение, 

упругость 

Следует критично 

относиться к 

авторитетам, 

теоретическим 

выводам и 

результатам 

наблюдений и 

признавать право 

других людей на  

точку зрения, 

отличную от твоей 

Все нужно 

проверять. Другой 

человек может 

думать по-

другому 

Конструирование 

роботизированного 

рычажного 

подъемника 

Рычаг Мы можем 

наблюдать 

дополнительность 

противоположнос-

тей 

Противоположное 

работает вместе 

Конструирование 

РУ и последующее 

использование РУ 

для достижения 

своих целей, 

например, создание 

гидравлической 

руки-манипулятора 

для погрузчика 

Гидравлика, 

механика, 

оптика, 

электричество 

Техника – 

естественный 

результат 

деятельности 

человека и средство 

изменения им 

окружающей среды 

Человек меняет 

мир вокруг себя. 

Например, при 

помощи техники 

Конструирование 

мускулолета, верто-

лета, квадрокоптера 

с увеличенной 

подъемной силой (на 

основе сочетания 

квадрокоптера и 

наполненных гелием 

воздушных шаров) 

Гидравлика, 

механика 

Технические 

устройства со 

временем 

устаревают и 

заменяются новыми 

изобретениями 

Взамен старых 

изобретений люди 

придумывают 

новые, и они все 

лучше и лучше 

Конструирование 

весов 

Механика Количественные 

изменения перехо-

дят в качественные 

То, «как», зависит 

от того, «сколько» 

Установка 

характерных 

«захватов» в 

конструкции робота 

для робофутбола 

Механика Содержание и 

форма 

взаимозависимы 

От функций 

зависит вид. От 

вида зависит, какие 

будут функции 

(слово «функции» 

вводится в словарь 

детей с первых 

занятий с 

определением «что 

должен делать») 
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Отладка собранного 

по схеме РУ и 

наблюдение за 

изменением его 

работы, например, 

коррекция 

установки шестерни 

модуля сервомотора 

Механика Единичное и общее 

взаимосвязаны 

От каждой части 

зависит работа 

всей системы 

(слово «система» 

также вводится в 

словарь учащихся 

в самом начале 

занятий) 

Таким образом, организованная конструкторская деятельность 

младших школьников способствует пропедевтике физических знаний и 

формированию личностной научной картины мира ребенка. 
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УДК 316.6 

ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ К ГРАЖДАНСКОМУ ПОВЕДЕНИЮ1 

В.В. Щербакова 

Институт психологии Российской академии наук, г. Москва 

Рассматривается феномен гражданской идентичности и его компоненты, 

а также раскрывается структурное содержание конативного компонента 

гражданской идентичности. Приведенное исследование включает 

изучение таких личностных факторов молодежи, как ценностные 

ориентации и стратегии совладеющего поведения с последующим 

рассмотрением наличия связей с конативным компонентом гражданской 

идентичности. Результаты исследования выявили наличие связей 

готовности к гражданскому поведению с такими ценностными 

ориентациями, как включенность, равенство, гармония и копинг-

стратегиями «Самоконтроль», «Планирование решения проблемы», 

«Положительная переоценка» и «Принятие ответственности». 

Ключевые слова: идентичность, гражданская идентичность, ценности, 

копинг-стратегии, конативный компонент. 

 

В любые исторические периоды молодежь является движущей 

силой развития общества. И ввиду происходящих в обществе процессов 

поляризации среди молодежи актуальным является более глубокое 

изучение позиции молодых людей, в частности изучение ценностей, 

мотивов, которые лежат в основе их поведенческой активности, изучение 

гражданской идентичности. 

Мир современного молодого человека можно охарактеризовать не 

только забыванием традиционных ценностей и ослаблением связей с 

социокультурным наследием, но и смешением различных типов 

этнокультур и расширением спектра самых разнообразных по форме и 

содержанию потоков информации. Непостоянство и многозначность 

реальности создают макропсихологические условия для построения 

новых форм социальной идентичности человека, отмечает С.В. Фролова 

[9, с. 91].  

Исследователи отмечают, что российская идентичность и 

патриотизм, прежде всего у молодежи, за последние 25 лет заметно 

размылись, вестернизировались и дегероизировались посредством 

телевидения и других СМИ, Интернета, кинопроката, рекламы и 

пропаганды, которые были частью информационно-психологической 

войны Запада, направленной на трансформацию российского менталитета, 

его ценностно-нормативного ядра [5, с. 6]. 

                                                 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-18-03271). 

Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2018. Выпуск 2. С. 205-212 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2018. № 2 

- 206 - 

 

Как отмечает В.Е. Семенов, проблема идентичности российских 

граждан становится все более актуальной, особенно в условиях нового 

витка политического противостояния России и стран НАТО, 

антироссийских санкций Запада и пропагандистско-психологической 

войны против нашей страны [7, с. 117]. 

Изучением понятия идентичности занимаются зарубежные и 

отечественные исследователи в рамках таких дисциплин, как 

социология, политология, педагогика, философия и психология. Среди 

них можно выделить Э. Эриксона, Б. Андерсона, Т. Хайдеггера, 

П. Бергера, В. Хесле, Т. Лукмана, Л.Д. Гудкова, Т.В. Евгеньеву, 

В.А. Ядова, Л.М. Дробижеву, Е.Н. Данилову, В.Е. Семенова, 

А.Г. Асмолова, Н.Л. Иванову, Г.Б. Мазилову и др.  

На феномен социальной идентичности в конце 1970-х гг. особое 

внимание обратили английские социальные психологи Г. Тэджфел и 

Дж. Тернер, изучая процесс осознания индивидом принадлежности к 

группе, обозначив его как «групповая идентификация» [11, с. 26]. 

Н.М. Лебедева определяет идентичность не как свойство 

человека, а как его отношение, целостную характеристику, своего рода 

самоопределение, результат целой серии социальных и личностных не 

только идентификаций, но и выборов, которое формируется только в 

ходе социального взаимодействия [6, c. 106]. 

А.Г. Асмолов понятие «гражданская идентичность» 

рассматривает как осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определенного государства на общекультурной 

основе [2, с. 37]. Гражданская идентичность способствует интеграции 

общества, отмечает А.Н. Татарко [8, с. 122], снижению противоречий в 

нем, то есть соединению всех групп, в том числе и этнических, в единое 

целое. Это надэтническая идентичность, которая объединяет 

поликультурное общество. 

Такие исследователи, как Н.Л. Иванова и Г.Б. Мазилова, считают, 

что гражданская идентичность как важнейший компонент социальной 

идентичности возникает из восприятия индивидом своего членства в 

общности, которая может называть себя нацией. И формирование этой 

идентичности может выступать фактором позитивного включения 

индивида в деятельность государства, развития активности в 

установлении социальных связей и разумного отношения к ресурсам [3, с. 85]. 

Таким образом, гражданская идентичность понимается нами как 

вид социальной идентичности и представляет собой теоретический 

конструкт, в содержательное наполнение которого мы вкладываем 

совокупность осознанных и неосознанных психологических образований 

(поведенческих форм, представлений, мотивов), свидетельствующих о 

принадлежности к сообществу граждан той или иной страны. 

Гражданская идентичность является основой группового самосознания, 
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создающей из совокупности индивидов коллективного субъекта и 

интегрирующей население страны для стабильности государства [10, с. 252]. 

Гражданская идентичность рассматривается нами как структура, 

содержащая следующие компоненты: 

1. Ценностно-смысловой (рассмотрение страны как среды, 

определяющей удовлетворение основных жизненных интересов 

человека, позитивное, негативное или амбивалентное отношение к 

принадлежности и др.).  

2. Когнитивный (знания о принадлежности к данной социальной 

общности, знания о власти, правовой основе организации общества, 

общественно-политических событиях и др.). 

3. Эмотивный (принятие или непринятие своей принадлежности, 

представленное в чувствах). 

4. Конативный (поведенческий) – готовность к гражданскому 

поведению. 

Из этого следует, что гражданское поведение выступает в форме 

конативного компонента гражданской идентичности личности, на 

котором фокусируется наш научный интерес.  

В различных исследованиях в основном выделяют две формы 

гражданского поведения – гражданскую активность и гражданскую 

пассивность [1, с. 73]. Однако при разработке модели феномена 

гражданского поведения было предложено четыре содержательных 

элемента, разработка которых осуществлялась на основе изученных 

теоретических источников:  

1) наличие гражданского поведения; 

2) желание проявлять гражданское поведение; 

3) взаимность (по отношению к государству) гражданского 

поведения; 

4) возможность проявлять гражданское поведение; 

Основная цель исследования заключается в изучении взаимосвязи 

всех представленных элементов конативного компонента гражданской 

идентичности с такими личностными характеристиками молодого 

человека, как ценностные ориентации и копинг-стратегии. 

На предыдущем этапе исследования на основании выделенных 

элементов конативного компонента гражданской идентичности (ККГИ) 

была разработана авторская анкета с целью анализа готовности к 

гражданскому поведению. Значения коэффициента альфа Кронбаха по 

разработанной нами анкете показывает высокий уровень надежности-

согласованности методики (α = 0,95). 

Для выявления взаимосвязей с ценностными ориентациями 

студентов нами была использована методика Ш. Шварца для анализа 

ценностей на уровне социальных культур (перевод и адаптация В. 

Карандашева, С. Реттгес [4, с. 81]) и опросник «Способы совладающего 
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поведения» (копинг-тест Р. Лазарус в адаптации Т. Крюковой). 

В проведенном исследовании приняли участие студенты 

следующих вузов: Филиал КФУ им. В.И. Вернадского (Севастополь), 

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Севастополе, Московский 

политехнический университет (Москва), СевГУ (Севастополь), Филиал 

ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова (Севастополь), БГАУ (Уфа), ВГАУ им. 

Петра Первого (Воронеж). Общая численность выборки составила 259 

человек в возрасте от 17 до 24 лет.  

После обработки данных были получены следующие 

коэффициенты корреляции, которые представляют интерес для 

обсуждаемой проблемы (табл.1).  

В табл. 1 представлен результат корреляционного анализа между 

оценками по четырем выделенным составляющим конативного 

компонента гражданской идентичности и ценностными ориентациями по 

Ш. Шварцу у студентов различных регионов Российской Федерации 

(использован коэффициент корреляции Спирмена).  
Таблица 1 

Связи оценок разных составляющих конативного компонента 

гражданской идентичности и ценностей у студентов (по Ш. Шварцу) 

Примечания: r – коэффициент корреляции Спирмена; ** – корреляция значима 

на уровне р ≤ 0,01; * –  корреляция значима на уровне р ≤ 0,05. 

 

В табл. 1 показано, что значимая положительная связь обнаружена 

между всеми составляющими анкеты для изучения конативного 

компонента гражданской идентичности (ККГИ) и таких ценностей, как 

включенность (участие в коллективной жизни),  овладение (активное 

самоутверждение, прикладывание усилий для решения проблем и 

достижения целей), равенство (ответственное сотрудничество друг с 

 Наличие 

ГП 

Желание 

ГП 

Взаимность 

ГП 

Возможность 

ГП 

Включенность 
r 

p 

0,484** 

0,000 

0,489** 

0,000 

0,420** 

0,000 

0,401** 

0,000 

Иерархия 
r 

p 

0,148* 

0,018 

0,119 

0,058 

0,099 

0,117 

0,163** 

0,009 

Овладение 
r 

p  

0,259** 

0,000 

0,229** 

0,000 

0,138* 

0,028 

0,244** 

0,000 

Аффективная 

автономия 

r 

p  

–0,029 

0,642 

–0,046 

0,470 

–0,053 

0,397 

–0,032 

0,614 

Интеллектуальная 

автономия 

r 

p  

0,071 

0,258 

0,095 

0,133 

0,096 

0,130 

0,135* 

0,032 

Равенство 
r 

p  

0,269** 

0,000 

0,349** 

0,000 

0,207** 

0,001 

0,294** 

0,000 

Гармония 
r 

p 

0,336** 

0,000 

0,332** 

0,000 

0,229** 

0,000 

0,272** 

0,000 
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другом и проявление заботы о благополучии каждого) и гармония 

(нахождение в ладу с другими людьми и физическим окружением, 

ценность мира и гармонии в обществе и природе).  

В культурах, акцентирующих такую ценность, как включенность, 

люди рассматриваются как индивиды, участвующие в коллективной 

жизни. Смысл жизни им придают прежде всего социальные отношения, 

идентификация с группой, участие в общей жизни и стремление к общим 

целям. Важные ценности в таких культурах – социальный порядок, 

уважение к традициям, безопасность, подчинение и мудрость. 

Овладение как ценность, в свою очередь, высоко в культурах, 

которые прагматичны, благосклонны к прогрессу и изменениям, 

предполагают, что проблемы могут быть решены, если для этого будет 

приложено достаточно усилий. В соответствии с данной ценностью 

поощряется активное самоутверждение, направленное на овладение 

природным и социальным окружением, и изменение его для того, чтобы 

достичь групповых или личных целей. 

Такая ценность, как равенство, является противоположным 

полюсом на оси измерения другой ценности – иерархии, в рамках 

которой рассматривается, что неравное распределение власти, ролей и 

ресурсов логично и разумно. Таким образом, равенство во взаимосвязи 

со всеми элементами конативного компонента гражданской 

идентичности дает нам основание сделать предположение о том, что 

осуществляемое гражданское поведение реализуется с позиции 

ответственного сотрудничества друг с другом, рассмотрения других в 

качестве морально равных человеческих индивидов, наличия 

ответственности и чувства справедливости.  

Взаимосвязь такой ценности, как гармония, со всеми элементами 

ККГИ может указывать нам на то, что готовность к проявлению 

гражданского поведения находится во взаимосвязи с необходимостью 

быть в ладу с другими людьми и физическим окружением, с ценностью 

мира и гармонией в обществе и природе, стремлении понять и принять 

мир (а не изменять, не эксплуатировать его, не управлять им). 

Для выявления взаимосвязи предпочитаемых копинг-стратегий и 

готовности к гражданскому поведению был проведен корреляционный 

анализ результатов опросника «Способы совладающего поведения» 

(копинг-тест Р. Лазаруса в адаптации Т. Крюковой) и авторской анкеты 

на конативный компонент гражданской идентичности с использованием 

критерия корреляции Спирмена (табл. 2).  

По полученным данным, такие копинг-стратегии, как 

«Самоконтроль», «Планирование решения проблемы», «Положительная 

переоценка» и «Принятие ответственности», значительно больше 

остальных стратегий коррелирует с компонентами анкеты готовности к 

гражданскому поведению. 
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Таблица 2 

Связи оценок разных составляющих конативного компонента 

гражданской идентичности и копинг-стратегиями у студентов 

Примечания: r – коэффициент корреляции Спирмена; ** – корреляция значима на 

уровне р ≤ 0,01; * –  корреляция значима на уровне р ≤ 0,05. 

 

Такая стратегия совладающего поведения, как «Самоконтроль» 

характеризуется целенаправленным подавлением и сдерживанием 

эмоций, минимизацией их влияния на восприятие ситуации, высоким 

контролем поведения и самообладания. Копинг-стратегия 

«Планирование решения проблемы» содержит в себе целенаправленный 

анализ ситуации и возможных вариантов поведения, выработку 

стратегии разрешения проблемы, планирование собственных действий с 

учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. 

Положительная переоценка, в свою очередь, сдержит в себе преодоление 

негативных переживаний за счет положительного переосмысления, 

рассмотрения проблемы как стимула для личностного роста. И такая 

стратегия, как «Принятие ответственности» характеризуется признанием 

своей роли в возникновении проблемы и ответственности за её решение.  

Таким образом, анализируя полученные данные, мы можем 

предполагать, что при выраженной готовности к гражданскому 

поведению у молодого человека имеются и следующие личностные 

характеристики: ориентация на участие в коллективной жизни, активное 

 Наличие 

ГП 

Желание 

ГП 

Взаимность 

ГП 

Возможность 

ГП 

Конфронтационный 

копинг 

r 

p 

0,001 

0,988 

0,009 

0,883 

–0,041 

0,513 

0,003 

0,962 

Дистанцирование 
r 

p 

–0,077 

0,217 

0,000 

0,998 

–0,087 

0,163 

0,008 

0,896 

Самоконтроль 
r 

p  

0,160* 

0,010 

0,176** 

0,005 

0,039 

0,531 

0,160* 

0,010 

Поиск социальной 

поддержки 

r 

p  

–0,002 

0,971 

0,017 

0,789 

0,035 

0,577 

0,114 

0,067 

Принятие 

ответственности 

r 

p  

0,064 

0,310 

0,127* 

0,043 

0,032 

0,605 

0,175** 

0,005 

Бегство- 

избегание 

r 

p  

–0,106 

0,089 

–0,066 

0,293 

–0,052 

0,405 

–0,043 

0,491 

Планирование 

решения проблемы 

r 

p 

0,205** 

0,001 

0,236** 

0,000 

0,087 

0,167 

0,275** 

0,000 

Положительная 

переоценка 

r 

p 

0,175** 

0,005 

0,169** 

0,007 

0,055 

0,382 

0,287** 

0,000 
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самоутверждение, прикладывание усилий для решения проблем и 

достижения целей, ответственное сотрудничество и проявление заботы о 

благополучии, нахождение в ладу с другими людьми и физическим 

окружением, контроль поведения и самообладание,  ценность мира и 

гармонии в обществе и природе, активное взаимодействие с внешней 

ситуацией, информацией и людьми, сознательные попытки решения 

проблем, преодоление негативных переживаний за счет положительного 

переосмысления, признание своей роли и ответственности.  

На следующих этапах исследования планируется изучение 

различий по рассматриваемым личностным характеристикам и их 

взаимосвязи с готовностью к гражданскому поведению внутри 

представленной выборки по территориальному признаку.  
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PERSONAL FACTORS OF PSYCHOLOGICAL PREPAREDNESS  

TO CIVIL BEHAVIOR 
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The article examines the phenomenon of civil identity and its components, as 

well as reveals the structural content of the civic component of civil identity. 

This study includes the study of such personal factors of youth as value 

orientations and strategies of coping behavior with the subsequent 

consideration of the existence of links with the co-operative component of civic 

identity. The results of the research revealed the existence of links of readiness 

for civic behavior with such value orientations as Inclusion, Equality, Harmony 

and such coping strategies as Self-control, Problem Solving, Positive 

Reassessment and Taking Responsibility. 
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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 и печатном виде. Файл со статьей может быть 

представлен как на дискете, так вложением в электронное письмо. 

8. Электронный вариант выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word и сохраняется с 

расширением doc. В качестве имени файла указывается фамилия автора русскими буквами. 

9. Параметры: формат страницы А4; поля: везде 25 мм; межстрочный интервал – полуторный; 

нумерация страниц – справа, внизу страницы; абзацный отступ – 0,75 см. 

10. Гарнитура (шрифт): Times New Roman, обычный, размер кегля 14 пт; аннотации – 12 пт. 

11. 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 знаком «;». 

12. 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. 

13. Рисунки (схемы, графики) 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). 

14. 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). 

15. 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. 

16. Максимальный объем статей до 14 страниц; статьи аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук до 8 страниц. 

17. Статьи аспирантов публикуются бесплатно.  
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