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1951–1958 ГОДЫ – ВРЕМЯ ПЕРВЫХ: 

У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ  

ФИЛИАЛА КУЙБЫШЕВСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА  

ПРИ КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЕ В СТАВРОПОЛЕ (ТОЛЬЯТТИ) 

© 2021 

Т.И. Адаевская, кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры «История и философия» 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия) 

 

Ключевые слова: высшая школа; инженерно-технические образование; филиал КИИ при Куйбышевгидрострое; 

Тольяттинский государственный университет; КИИ; Куйбышевский индустриальный институт; Куйбышевгидро-

строй; КГС. 

Аннотация: Исследована роль градообразующего строительства Куйбышевской гидроэлектростанции (КГС) 

на Волге в процессе создания в провинциальном Ставрополе (ныне городской округ Тольятти) филиала Куйбы-

шевского индустриального института имени В.В. Куйбышева (КИИ) при Куйбышевгидрострое (с 2001 года – 

Тольяттинский государственный университет). Проведен историко-педагогический анализ процессов становления 

и развития университета в первые годы его истории, повлиявших на формирование его материальной базы. Рас-

смотрены не только особенности планового возведения учебных корпусов вуза первоочередной постройки Цен-

трального района на новой территории Ставрополя, но и проекты, не получившие воплощения или построенные, 

но функционировавшие непродолжительное время. Проанализированы первоначальные этапы благоустройства 

вузовских помещений и территории. На основании анализа архивных данных, музейных экспозиций воссоздан 

воображаемый маршрут экскурсии по территории вуза в исследуемый период. Впервые публикуются схемы ре-

конструкции компактного размещения студентов филиала КИИ при Куйбышевгидрострое на протяжении двух 

важных этапов его становления. Первый этап исследования охватывает период с 1951 по 1953 год, в течение кото-

рого была создана инфраструктура вуза для временного функционирования до затопления Ставрополя Жигулев-

ским морем. Результаты второго этапа исследования (период завершения строительства ГЭС с 1954 (после затоп-

ления исторической территории Ставрополя) по 1958 год) позволили реконструировать вузовскую инфраструкту-

ру на новой территории города. Эти первые здания почти полностью утрачены, на их месте возведены постройки 

с другим целевым назначением. Поэтому особую ценность представляет выделение самой первой из ныне суще-

ствующих территорий, входящих в университетскую инфраструктуру. Установлено, что важную роль в создании 

материальной базы вуза играло государство, городские власти и руководство строительства Куйбышевской гидро-

электростанции. Становление первого в Ставрополе вуза, выросшего впоследствии в Тольяттинский государст-

венный университет, способствовало ускоренному развитию всей городской инфраструктуры. Выявлено, что за 

годы строительства КГС в созданном при ней вузе была построена материально-техническая база, предоставляю-

щая возможность для качественной подготовки инженерных кадров, соответствующих мировым стандартам.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Стремительное появление на карте страны нового 

индустриального центра в Ставрополе (с 1964 года – 

город Тольятти) в период с 1951 по 1958 год во время 

строительства Куйбышевской гидроэлектростанции 

(КГС, позднее – Волжская ГЭС имени В.И. Ленина) 

неизбежно диктовало потребность в подготовке специа-

листов высшей квалификации, соответствующих миро-

вым стандартам. Создание современной вузовской ма-

териально-технической базы являлось непременным 

условием для зарождения и многолетнего развития ака-

демических традиций первого вуза в Ставрополе (Толь-

ятти). Через полвека образовательных новаций в стенах 

этого вуза город станет университетским. Новый вуз не 

только размещался в центральной части города, но и был 

центром притяжения для идей опережающего развития 

и для людей, сумевших преодолеть производственную 

и бытовую необустроенность и сосредоточиться на со-

зидании.  

Роль университета в развитии отдельного региона  

и страны часто исследуется в отечественных научных 

публикациях. Университеты вообще и университетские 

инфраструктуры в частности интересны для изучения  

с точки зрения не только становления системы образо-

вания, но и создания условий для формирования особо-

го образовательного микромира, обеспечивающего цен-

ное культурное наследие 1; 2. Российские исследова-

тели, отмечая значимость роли социально-экономичес-

кого и социокультурного контекста исторических эпох, 

соответствующего духу своего времени, особо выделя-

ют классический и постклассический типы университе-

та 3; 4. Проходя различные стадии развития, вуз пред-

ставляется уникальным общественным институтом, 

влияющим на формирование национальной и конкрет-

но государственной идентичности, способным объеди-

нить прошлое, настоящее и будущее: через развитие 

науки «входить в завтрашний день». В условиях посто-

янного нарастания потребностей будущего увеличива-

ется социальная ответственность вузов перед сообще-

ством, усиливается мотивация создания университетов 

нового поколения 5; 6. 

В связи с проблемами серьезных преобразований 

в системе российского высшего образования интерес  

к истории университетов значительно возрос. Исследо-

вание мотивации создания отдельного вуза, его перво-

начальных задач, способствующих развитию региона, 

повышает фактор конкурентоспособности вуза и фор-

мирует стратегию его развития на новом витке эволю-

ции социума 7.  
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Осмыслению вопросов, способствующих понима-

нию того, где и как современный университет может 

почерпнуть адекватное понимание своего места в мире, 

посвящены зарубежные публикации. Предмет обсуж-

дения широкой научной общественности – насколько 

стремительно должна обновляться университетская 

инфраструктура в странах Азии 8, Европы 9 и Аме-

рики 10, чтобы соответствовать современным требо-

ваниям рынка образовательных услуг. Одним из базо-

вых элементов вузовской инфраструктуры, обеспечи-

вающих рациональную организацию системы высшего 

образования, является материально-техническое обес-

печение 11. При этом требования к стандартизации  

и постоянной инновации материальной базы вуза зна-

чительно выше при обучении студентов инженерных 

специальностей 12; 13.  

Характерной чертой городского благоустройства ис-

следуемого в настоящей статье периода является влия-

ние городской эстетики Москвы и Ленинграда на стро-

ительство Ставрополя 14. Последующая смена этало-

нов в советской архитектуре оказала противоречивое 

влияние на увеличение материально-технического обе-

спечения в целях оптимальной организации подготовки 

инженеров. Особый интерес представляют исследова-

ния из истории Куйбышевского индустриального ин-

ститута (ныне Самарский государственный техниче-

ский университет), содержащие упоминание о филиале 

в Ставрополе как о «самом крупном в широкой сети 

филиалов КИИ». Автор не ставил задачей написание 

его истории, предоставляя возможность исследовате-

лям краеведческих тем восполнить этот пробел1. 

История высшего образования в Ставрополе (Толь-

ятти) вызывает повышенный интерес в региональном 

контексте, что обуславливает необходимость осмыс-

лить исторический опыт. По сути, каждое широкое ис-

следование по строительству КГС так или иначе сопри-

касалось с подготовкой инженеров-гидростроителей  

в филиале КИИ при Куйбышевгидрострое. Методика 

исследования индустриальных процессов значительно 

обогатилась. Для современных публикаций характерно 

переосмысление достижений, казавшихся бесспорными 

в предшествующие десятилетия 15. Выявление роли 

ГУЛАГа в развитии Куйбышевской области 16; 17 

способствует пониманию многообразия социума.  

Строительство Куйбышевской ГЭС повлекло за со-

бой новые крупные стройки, связанные с необходимо-

стью развивать промышленность города и расширять 

возможности для подготовки инженерных кадров. 

Нужно отметить, что такое масштабное строительство, 

как КГС, стремительно развивающаяся городская ин-

фраструктура привлекали исследователей гораздо боль-

ше, нежели первые годы становления вуза в Ставропо-

ле (Тольятти). История Тольяттинского государствен-

ного университета фрагментарно отражена в отдельных 

юбилейных изданиях 18. 

На основании анализа архивных документов и ис-

следовании музейных экспозиций Самары и Тольятти 

создан своеобразный маршрут. Провести экскурсию  

                                                            
1Курятников В.Н. История СамГТУ от эпохи правления  

Николая II до XXI века. Исторические очерки. Изд. 2-е, испр., 

доп. и перераб. Самара: БМВ и К, 2014. 268 с. 

к историческому месту размещения помещений, при-

способленных в начале 50-х годов XX века для занятий 

студентов первого вуза, в городе невозможно. Они, как 

и территория Ставрополя с его 215-летней историей, 

поглощены водами Куйбышевского водохранилища 

(ныне Жигулевское море) в 1954 году. Не сохранились 

и все вузовские здания, построенные на новой территории 

Ставрополя к окончанию строительства КГС в 1958 году. 

Однако можно воссоздать виртуальную картину раз-

мещения первых студентов филиала КИИ при Куйбы-

шевгидрострое до затопления Ставрополя и на первых 

улицах строящегося на новой территории города. ТГУ – 

это место позитивных воспоминаний о студенческой 

молодости различных поколений выпускников универ-

ситета, как проживающих в городе, так и разъехавших-

ся по другим городам и странам. 

Цель работы – на основе архивных документов про-

следить процесс и выделить решающие факторы созда-

ния и становления материально-технической базы для 

обучения первых студентов филиала Куйбышевского 

индустриального института (КИИ) при Куйбышевгид-

рострое.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения проблемы выработки комплексного 

похода к методике исследования становления матери-

альной базы филиала Куйбышевского индустриального 

института (КИИ) в 1951–1958 годах были использова-

ны принцип историзма и следующие методы: 

– комплексное изучение всех типов источников, их 

анализ, учитывающий особенности каждого типа, срав-

нение их между собой, которые позволили представить 

исследуемый период наиболее полно и не допустить 

ошибок на стадии исторического толкования; 

– метод комплексности – исследование на базе ком-

плексного подхода путем интеграции информации рет-

роспективного, оперативного и стратегического харак-

тера; 

– метод исторической реконструкции (воссоздания) 

образа исторического прошлого в процессе научного 

исследования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вуз, рожденный «великой сталинской стройкой» 

21 августа 1950 года постановлением Совета Мини-

стров СССР было создано Управление строительства 

«Куйбышевгидрострой» (КГС), и началось гигантское 

строительство Куйбышевской гидроэлектростанции на 

Волге, изменившее судьбу и территориальные границы 

Ставрополя (Тольятти) и затронувшее всех его жите-

лей. Всесоюзная стройка, или, как ее называли в пере-

довицах газет, «великая сталинская стройка», стала 

импульсом для радикального преображения провинци-

альной глубинки в крупный промышленный центр. Та-

кие предприятия, как «Куйбышевгидрострой», в ходе 

советской индустриализации и отчасти по причинам 

более глубокого исторического характера являлись 

мощным градообразующим фактором и превращались  

в учебные комбинаты, основные социально организую-

щие ячейки общества, вокруг которых строилась вся 
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жизнь советских городов. Строительство Куйбышев-

ской гидроэлектростанции (КГС) носило многофунк-

циональный характер и не только определялось плано-

вым завершением, но и являлось системообразующим, 

т. е. ответственным за образование, кадры, жилье, вос-

питание детей, быт, культуру, формирование городской 

инфраструктуры, агитационно-пропагандистские меро-

приятия и т. п. В результате вокруг строительства КГС 

стремительно складывалась огромная социальная сфе-

ра. Степень ее развитости служила в какой-то мере 

показателем привлекательности предприятия для ра-

ботников, привлекательности для проживания именно 

в Ставрополе. 

Так, уже через несколько месяцев после создания 

КГС, 29 января 1951 года был открыт филиал Куйбы-

шевского индустриального института (КИИ) при Куй-

бышевгидрострое2. За неделю до этого важного для бу-

дущего города Ставрополя решения 23 января 1951 года 

Г.М. Маленковым, фактически возглавлявшим прави-

тельство СССР, было подписано Распоряжение № 823 

Совета Министров СССР. Совет Министров РСФСР 

обязали разработать и представить в июле 1951 года на 

утверждение в Совет Министров СССР схему плани-

ровки района Куйбышевского гидроузла и проект пла-

нирования нового города у Куйбышевской плотины. 

Примечательно, что название нового города в недавно 

рассекреченном документе не упоминается. Не обозна-

чалось и прежнее название города – Ставрополь3. Оче-

видно, территория Ставрополя с его 215-летней истори-

ей была обречена на затопление и создание искусствен-

ного озера Жигулевское море. Планировка нового го-

рода у Куйбышевской плотины возлагалась на Государ-

ственный институт проектирования городов «Гипро-

гор»4. В плане строительства Куйбышевской гидроэлек-

тростанции кардинально менялись окрестности двух 

берегов Волги. В официальных документах эти мас-

штабные мероприятия обозначались как «перенос го-

рода Ставрополя», о чем горожан оповестили за полго-

да до начала установленных сроков затопления. 

Ставрополь за пять лет до рассматриваемых собы-

тий (с 1946 года) был преобразован из села в город рай-

онного подчинения. Зачастую, указывая адрес на поч-

товом конверте, горожане называли свой город Ставро-

полем-на-Волге или Ставрополем-Волжским, используя 

неофициальное название города, чтобы избежать пута-

ницы с другим городом Ставрополем, краевым центром 

Северного Кавказа. Население Ставрополя численно-

стью 11 836 жителей пользовалось водой из колодцев  

и реки Воложки. И только в 1950 году был построен 

водопровод с шестью разборными колонками, оборудо-

                                                            
2Приказ Министра высшего образования СССР  

С.В. Кафтанова № 168 от 29 января 1951 г. «Об открытии 

при Куйбышевгидрострое вечернего филиала Куйбышевского 

индустриального института имени В.В. Куйбышева» // Архив 

ФГБОУ ВО Тольяттинский государственный университет. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
3Распоряжение Совета Министров СССР от 23.01.1951 го-

да № 823 // Государственный архив Российской Федерации. 

Ф. Р–5446–56–265-60. Оп. 56. Д. 265. Л. 60. 
4Докладная записка начальнику управления по делам архи-

тектуры при Совете Министров РСФСР от 24.11.1950 года // 

Центральный государственный архив Самарской области.  

Ф. Р-4249. Оп. 1. Д. 133. Л. 506. 

вана баня в пожарном помещении. До начала строи-

тельства Куйбышевской ГЭС в городе функционирова-

ла весьма скромная инфраструктура 19. Правда, был 

обустроен сад имени Воровского, сделана летняя эстра-

да, разбиты аллеи, клумбы. 

Строительство Куйбышевской гидроэлектростанции 

на Волге стало грандиозным учебным комбинатом, ме-

стом не только постоянной работы, но и обучения вос-

требованным инженерным профессиям в вечернее вре-

мя, уникальным местом проведения производственной 

практики студентов филиала Куйбышевского индуст-

риального института имени В.В. Куйбышева (КИИ) при 

Куйбышевгидрострое. 

Инженеры Куйбышевской гидроэлектростанции, 

стремясь подчеркнуть масштабность строительства, 

приводили сравнение со зданием МГУ – одной из ста-

линских высоток, признанной триумфом советского 

градостроительства. Иван Васильевич Комзин, основа-

тель филиала Куйбышевского индустриального инсти-

тута имени В.В. Куйбышева (КИИ) при Куйбышевгид-

рострое, генерал-майор, начальник Куйбышевгидро-

строя с 1950 по 1958 год (с 1950 по 1952 год также ру-

ководивший системой исправительно-трудовых лагерей 

при КГС) 20, вспоминал: «Наши инженеры вычертили 

контуры гидростанции и наложили на них очертания 

высотного здания Московского университета на Ле-

нинских горах и Исаакиевского собора. Университет 

своим ширококрылым корпусом загородил лишь малую 

часть громадной глазастой коробки ГЭС и только цен-

тральной башней со шпилем поднялся выше выводных 

мачт. А Исаакиевский собор скромно поместился в но-

гах МГУ»5. 

Эта яркая картина, существующая только в вообра-

жении, иллюстрирует, какими возможностями для про-

изводственной практики студентов, оформления ди-

пломных работ обладал первый вуз Ставрополя – ве-

черний филиал КИИ при Куйбышевгидрострое. Более 

того, пройти производственную практику на строящей-

ся Куйбышевской гидроэлектростанции студенты ве-

дущих вузов страны считали удачей, способствующей 

карьерному росту.  

Территориальное распределение первых студен-

тов в Ставрополе 

Масштабность планов скрадывала неудобства, су-

ществующие в реальности. В 1951/52 учебном году  

в Ставрополе не нашлось помещения, в котором было 

бы возможно разместить первых 150 студентов. Поме-

щениями для лекционных занятий становились и стро-

ительные вагончики, и кабинет Ивана Васильевича 

Комзина, начальника управления строительства «Куй-

бышевгидрострой». Да и само управление стройкой 

размещалось временно в бывшем здании педагогиче-

ского училища6. Городские власти Ставрополя выдели-

ли отдельные помещения для проведения в вечернее 

время занятий студентов филиала КИИ (рис. 1). 

                                                            
5Комзин И.В. Это и есть счастье. М.: Молодая гвардия, 

1959. 288 с. С. 7. 
6Приказ начальника строительства Куйбышевской Гид-

роэлектростанции МВД СССР от 04.08.52 г. // Управление  

по делам архивов мэрии г.о. Тольятти. Оп. 1. Ф. Р-18. Д. 73. 

Л. 91. 
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Иван Васильевич Комзин приказом по Управлению 

строительства Куйбышевской гидроэлектростанции 

МВД СССР от 18 сентября 1951 года «О создании ус-

ловий для вечерних занятий студентам техникума  

и института» обязал начальников строительных участ-

ков отпускать рабочих-студентов без задержки после 

 

окончания рабочего дня. Не привлекать их для работы  

в вечернее время, «обеспечить работой в районах, при-

легающих к месту занятий техникума и института.  

В месячный срок перевести на левый берег всех студен-

тов, работающих в настоящее время на правом берегу 

 

 
 

Рис. 1. 1951–1952 годы. Город Ставрополь (до затопления).  

Реконструкция расположения зданий, выделенных для проведения занятий студентов  

филиала Куйбышевского индустриального института (КИИ) при Куйбышевгидрострое. 

Публикуется впервые 

 

 

1. 

1951 год.  

Деревянный лабаз, приспособленный  

для чтения лекций первым студентам  

филиала КИИ при Куйбышевгидрострое,  

на берегу протоки реки Воложки. 

Строение не сохранилось 

 

2. 

1951–1952 годы.  

Управление Куйбышевгидростроя (бывшее 

здание педагогического училища).  

В вечернее время здесь велись занятия  

для студентов филиала КИИ  

при Куйбышевгидрострое.  

Улица Корпусная (номер дома утрачен). 

Строение не сохранилось 

2 

1 

4 

3 
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3.  

1952 год. 

Гидростроительный техникум  

при Куйбышевгидрострое, размещенный  

в здании бывшего реального училища.  

Пересечение улиц Баныкина и Корпусной. 

Строение не сохранилось 

 

4. 

1952 год.  

Здание политотдела Куйбышевгидростроя,  

в котором разместили филиал КИИ  

при Куйбышевгидрострое.  

Пересечение улиц Советской  

и Комсомольской, бывший магазин купца  

Н.И. Климушина. 

Строение не сохранилось 

 

 

Волги»7. Отработав смену, рабочие спешили на вечер-

ние лекции с 18 до 22 часов. По возможности выделяли 

транспорт. Грузовики (вахтовки) доставляли к месту 

проведения занятий, а после их окончания нужно было 

на попутках добираться до места проживания само-

стоятельно. «Двадцать студентов филиала проживали  

в здании гидротехнического техникума. Всех их раз-

местили в одной комнате площадью 48 метров. В ней 

стоял один небольшой столик и шесть табуреток, но 

отсутствовал умывальник. В таких условиях и жили,  

и работали, и учились». В поселке Комсомольск (быв-

шем поселке Кунеевка) в здании средней школы для 

проведения занятий в вечернее время был предоставлен 

актовый зал и две классные комнаты. В школе в это же 

время занимались и учащиеся школы рабочей молоде-

жи. Вечерний филиал КИИ в Ставрополе работал, как 

указывалось в одной из административных справок,  

«в крайне стесненных, ненормальных условиях»8. 

Первые годы вуз переживал неизбежные организа-

ционные трудности, частую смену статуса в структуре 

Куйбышевского индустриального института (вечерний 

филиал при Куйбышевгидрострое, вечернее отделение 

КИИ при Куйбышевгидрострое, вечерний факультет 

КИИ при КГЭС, вечерний филиал КИИ в Ставрополе, 

филиал КИИ в Ставрополе). Однако, как бы ни назы-

                                                            
7Приказ начальника строительства Куйбышевской  

Гидроэлектростанции МВД СССР «О создании условий  

для вечерних занятий студентам техникума и института»  

от 18.09.51 года // Управление по делам архивов мэрии  

г.о. Тольятти. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 73. Л. 171. 
8Курятников В.Н. История СамГТУ от эпохи правления 

Николая II до XXI века. Исторические очерки. Изд. 2-е, испр., 

доп. и перераб. Самара: БМВ и К, 2014. 268 с. 

вался вуз, его отличительной чертой оставалась новая 

для того времени образовательная технология – вечер-

нее обучение студентов в непосредственной близости  

к стройке.  

Создание вуза на исторической территории Ставро-

поля способствовало переносу культурных традиций  

с затопленной городской территории и развитию новых 

образовательных стандартов, соответствующих мас-

штабам Куйбышевской ГЭС, в строящемся городе на 

новой территории – левом берегу Волги. Этому способ-

ствовал и особый статус вуза: филиал не только созда-

вался на базе Куйбышевского индустриального инсти-

тута, старейшего вуза областного центра города Куй-

бышева, но и организационно состоял при Куйбышев-

гидрострое. КГС стала градообразующим импульсом, 

своеобразной экспериментальной площадкой, на кото-

рой отрабатывались передовые достижения мировой 

технической мысли. Границы города резко изменили 

свои очертания. Так, 26 ноября 1953 года в городскую 

черту были включены поселки Шлюзовой, Жигулев-

ское море, Химпоселок и другие, а в апреле 1954 года  

в границы Ставрополя вошел и Портовый поселок. 

Вместе с тем необходимо отметить, что резкие изме-

нения правительственных политических решений от-

разились на строительстве в Ставрополе помещений 

филиала КИИ при Куйбышевгидрострое: с одной сто-

роны, вносились постоянные изменения в проекты,  

а с другой стороны, происходила хаотичная остановка 

их реализации.  

Вопрос о создании условий для обучения студентов 

решался руководством Куйбышевгидростроя совместно 

с городскими властями. Были выделены помещения для 

ведения вечерних занятий в двух двухэтажных зданиях: 
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в одном днем размещалось Управление Куйбышевгид-

ростроя, в другом – его политотдел. В 1953/54 учебном 

году в филиале имелось 8 аудиторий, 4 лаборатории 

(физики, химии, чертежная, электротехническая). В свя-

зи с новым набором контингент учащихся увеличился 

до 400 студентов. В этом учебном году на 100 мест бы-

ло подано 161 заявление. Из них 10 отличников зачис-

лили вне конкурса. Прием заявлений происходил на 

Гидрострое и в Куйбышеве. Вопросы о зачислении сту-

дентов решались в приемной комиссии КИИ. Препода-

вательский состав филиала был укомплектован в ос-

новном преподавателями, живущими в Ставрополе. 

Недостающие преподавательские кадры восполнялись 

преподавателями, приезжающими из Куйбышева. С на-

чала организации филиала в его библиотеку «для учеб-

ных нужд» из фондов основной библиотеки КИИ пере-

дан 6 891 экземпляр различной литературы9. 

Ставропольскому филиалу КИИ предстояло пере-

жить сложный период перемещения на новую террито-

рию. На выполнение правительственных директив по 

затоплению исторической территории Ставрополя не 

повлияли ни смерть И.В. Сталина в марте 1953 года, ни 

арест, а затем расстрел Л.П. Берии в том же году. Эко-

номика страны нуждалась в дешевой энергии. Строи-

тельство Куйбышевской ГЭС продолжалось. Однако 

работы по переносу зданий государственных органи-

заций осуществлялись медленно. За шесть месяцев 

1954 года было перенесено только 216 домов (26 %)10. 

Житейские трудности по организации условий для уче-

бы, проживания студентов и преподавателей представ-

лялись как особо важные. 

Разработанные проекты зданий на новой территории 

Ставрополя предполагали строить выше зоны затопле-

ния. Планировалось возвести специальное здание в цен-

тре соцгорода. Был готов и проект его строительства, 

выполненный в торжественном неоклассическом стиле 

(рис. 2) [19, с. 67].  

В названии здания используется еще один из вари-

антов названий вуза в Ставрополе – филиал Куйбышев-

ского гидростроительного института. Однако в дейст-

вительности проект был предназначен для строительст-

ва здания филиала Куйбышевского индустриального 

института, которое могло бы быть архитектурной дос-

топримечательностью города Ставрополя, если бы не 

начавшиеся в стране процессы либерализации, деста-

линизации, отразившиеся на воплощении планов 

строительства зданий. Не хватало бюджетных средств. 

Проект главного фасада здания филиала КИИ в Став-

рополе Михаила Сорокина так и остался только на 

бумаге. Во второй половине 50-х годов в СССР на-

чался пересмотр технологий советской архитекту-

ры, борьбы с «архитектурными излишествами». Всё  

большее распространение получало строительство из 

бетонных панелей и плит. Отказывались от штукатур-

                                                            
9Справка о вечернем отделении Куйбышевского  

Индустриального института при Гидрострое // Самарский 

областной государственный архив социально-политической 

истории. Ф. 978. Оп. 4. Д. 95. Л. 37–38. 
10Постановление Совета Министров СССР от 24.08.1954 го-

да №1386 // Государственный архив Российской Федерации. 

Ф. А–259. Оп. 1. Д. 672. Л 23. 

ки фасадов зданий. Теперь приоритетным считалось 

массовое строительство.  

Студенческое новоселье. Новые здания в новом 

городе 

С учетом новых директив, касающихся советского 

градостроения, были возведены здания, компактно рас-

положенные на территории первой очереди застройки  

в соответствии с Генеральным планом застройки Став-

рополя. В нескольких помещениях выделили отдельные 

комнаты для студенческих аудиторий и лабораторий 

(рис. 3).  

Отсутствие постоянного помещения для Ставро-

польского филиала КИИ, конечно, осложняло его рабо-

ту. Аналогичные трудности испытывали и органы са-

моуправления и другие организации строящегося горо-

да. Примечательно, что здание Управления Куйбышев-

гидростроя было построено ранее домов административ-

ного предназначения на центральной площади города 

(ныне площади Свободы). Только через год, в 1954 году, 

началось строительство зданий для органов самоуправ-

ления (горисполкома и райисполкома).  

Здание Управления КГС строилось по типовому 

проекту школы. А по факту после окончания строи-

тельства расширилась его функциональность. На двух 

верхних этажах днем обучались школьники, а в вечер-

нее время в этих же классах вели занятия для студентов 

Ставропольского филиала КИИ. На двух первых этажах 

разместились сотрудники Управления Куйбышевгид-

ростроя. 

В 1955 году филиал КИИ впервые получил свои 

собственные, специально построенные для него учеб-

ные корпуса – три двухэтажных здания по улице Мира: 

дома 13, 15, 17 (ныне на их месте здание Института 

военного обучения) (рис. 3). 

За пять лет численность студентов увеличилась  

в 4,5 раза и на 1 января 1956 года достигла 678 чело-

век. «Подавляющее число студентов, – отмечали члены 

комиссии Ставропольского Горкома КПСС в справке  

о проверке учебно-воспитательной работы филиала 

КИИ им. В.В. Куйбышева при Куйбышевгидрострое, – 

являются строителями Куйбышевской ГЭС, среди них: 

техники, производители работ, начальники участков. 

Построены три учебных благоустроенных корпуса, учеб-

ные помещения оборудованы мебелью, хозяйским ин-

вентарем, обеспечивающим нормальное ведение учеб-

ной работы. Постановка учебной работы в филиале  

в основном соответствует требованиям гидростроителей, 

стремящихся повысить свое инженерно-техническое 

образование». По итогам проверки Горкома Куйбышев-

гидрострой должен был выделить 8 квартир в соцгоро-

де для научных работников филиала11. Таким образом, 

в 1956–1957 годах каждый второй преподаватель получил 

ключи от собственной квартиры (на 1 января 1956 года  

в штате филиала числились 16 преподавателей, в том 

числе 5 совместителей). 

В последующие годы для студенческих общежи-

тий были выделены здания в соцгороде для ком-

                                                            
11Справка о состоянии учебно-воспитательной работы  

в филиале КИИ имени В.В. Куйбышева при Куйбышевгидро-

строе от 26.03.1956 года // Архив Тольяттинского государ-

ственного университета. Оп. 1-и. Д. 39. Л. 10. 
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пактного проживания студентов. Приходилось жить 

в тесных комнатах общежития площадью 9–20 м. 

Скромные условия проживания не мешали справ-

лять шумные и веселые комсомольские свадьбы. В 

более просторных комнатах в отдельных двухэтаж-

ных постройках проживали инженерно-технические 

работники. Хотя и это жилье также было малоком-

фортным, но оно служило дополнительным стиму-

лом для окончания вуза и продвижения по карьер-

ной лестнице.  

 

 

 
 

Рис. 2. 1956 год. Главный фасад здания филиала Куйбышевского индустриального института.  

Автор проекта Михаил Сорокин 

 

 

 

 
 

Рис. 3. 1953–1956 годы. Город Ставрополь (1-я очередь застройки на новой территории).  

Реконструкция студенческого городка филиала Куйбышевского индустриального института (КИИ)  

при Куйбышевгидрострое (ныне Соцгород). Публикуется впервые 

 

 

1.  

1953–1954 годы.  
Первый учебный корпус, построенный  

специально для филиала КИИ  

при Куйбышевгидрострое.  

В вечернее время занятия велись на двух  

верхних этажах. После сдачи объекта здание 

передано Управлению КГС.  

Улица Гидростроевская, 17. 

Здание сохранилось.  

В настоящее время в нем располагается  

один из факультетов Поволжского  

государственного университета сервиса 

1 

4 3 6 2а 2б 2 

5 
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2.  

1953 год.  

Главное здание (один из трех корпусов)  

студенческого городка филиала КИИ  

при Куйбышевгидрострое. 

Улица Мира, 15. 

Здание не сохранилось.  

В настоящее время на его месте находится  

Институт военного обучения ТГУ 

2а и 2б.  
Здания второго и третьего корпусов студенческого 

городка филиала КИИ при Куйбышевгидрострое. 

Улица Мира, 13 и 17. 

Здания не сохранились 

 
 

3.  

1953 год.  

Общежитие для студентов и преподавателей  

филиала КИИ при Куйбышевгидрострое. 

Улица Мира, 7. 

Здание сохранилось,  

находится в аварийном состоянии 

 

4.  

1953 год. 

Рабфак филиала КИИ  

при Куйбышевгидрострое.  

Улица Мира, 3.  

Здание сохранилось.  

В настоящее время сдается в аренду  

различным организациям 

5.  

1953 год.  

Фото не сохранилось. Общежитие для студентов и преподавателей филиала КИИ при Куйбышевгидрострое. 

Улица Республиканская, 16.  

Здание не сохранилось 

6.  

1953 год.  

Фото не сохранилось. Корпус филиала КИИ при Куйбышевгидрострое.  

С 1967 года в здании разместили общежитие для студентов и преподавателей Тольяттинского политехниче-

ского института. 

Улица Ленинградская, 14.  

Здание не сохранилось 

 

 

В 1958 году закончилось строительство Куйбышев-

ской гидроэлектростанции. Начальник Куйбышевгидро-

строя И.В. Комзин был направлен в Египет на строи-

тельство Асуанской ГЭС. Вместе с ним уехали многие 

гидростроевцы. Завершилось строительство первооче-

редных комплексных построек, создав новые географи-

ческие границы города Ставрополя и придав ему новый 

импульс для стремительного развития [20]. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таким образом, филиал Куйбышевского индустри-

ального института им. В.В. Куйбышева при Куйбышев-

гидрострое, от которого началась 70 лет назад история 

Тольяттинского государственного университета, пре-

одолел трудности становления за первые 8 лет (1951–

1958 годы) своего функционирования. Инфраструктура 

вуза позволила обеспечить структуру рынка образова-

тельных услуг в период начала модернизации промыш-

ленных объектов Ставрополя (Тольятти). 

В результате энергичного сотрудничества Куйбы-

шевского индустриального института, руководства КГС, 

местных органов власти в короткие сроки были решены 

и текущие проблемы материально-технического обеспе-

чения единственного вуза в городе для нужд электро-

энергетики и большой химии. Осуществлен переезд сту-

дентов из помещений временного размещения на терри-

тории, подлежащей затоплению, в новые здания, специ-

ально построенные для лекционных и лабораторных за-

нятий, располагающие научной библиотекой. 

Компактно расположенные учебные корпуса и три 

общежития соответствовали стандартам бытового об-

служивания студентов, условиям учебы и жизни 1950-х 

годов. Однако уже через 10 лет вузовская материально-

техническая база морально устарела, повысилась сте-

пень износа основных фондов, требовались значитель-

ные финансовые средства для строительства новых 

учебных корпусов. 
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заведующему музеем Тольяттинского государственно-

го университета Т.А. Якимовой и сотрудникам музея, 
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Abstract: The paper analyzes the role of the city forming construction of the Kuibyshev hydroelectric power station 

(KGS) on the Volga and opening in a small town of Stavropol a branch of Kuibyshev Industrial Institute (KII) affiliated to 

Kuibyshevgidrostroy (since 2001 – Togliatti State University). The research is focused on historical and pedagogical  

analysis of the processes which influenced the university formation and development, its facility development in the first 

years of the university history. The paper considers the aspects of the planned construction of the university buildings in  

the Central District in the new town of Stavropol, and the projects that were not implemented, or built and functioned for  

a short time. The analysis is focused on the initial stages of the improvement of university premises and territory. Based on 

the analysis of archival data and museum expositions an imaginary route of an excursion over the territory of the universi-

ty of that period was recreated. For the first time, two-stage plan for the reconstruction of the compact accommodation for 

students of the KII branch is published. The first stage of the study covers the period from 1951 to 1953, during which  

the infrastructure of the university was created for its temporary operation until the city of Stavropol was totally flooded. 

The results of the second stage of the study (the period of the construction of the hydroelectric power station from 1954 

(after the flooding of the historical territory of the city of Stavropol) till 1958) made it possible to reconstruct the university 
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infrastructure in the new territory of the city. The original buildings were almost completely lost – buildings for a different 

use were erected in their place. Therefore, recognition of the earliest existing territories that are part of the university infra-

structure is of particular value. It has been established that an important role in the creation of the university facilities was 

played by the government, city authorities and the management of the construction site of the Kuibyshev hydroelectric 

power station. The formation of the first higher school in Stavropol, which later grew into Togliatti State University, con-

tributed to the rapid development of the entire urban infrastructure. It was revealed that for the period of the KGS con-

struction the university facilities and resources provided the opportunity for high-quality training of engineering personnel 

that met international standards. 
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Ключевые слова: осмысление знаний; усвоение знаний; дидактическая структура осмысления; приемы и мето-

ды обучения, социально-гуманитарное знание; общеобразовательная школа. 

Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей организации и управления процессом осмысления со-

циально-гуманитарных знаний учащимися общеобразовательной школы. Цель исследования – разработка и апро-

бация дидактической структуры организации и управления осмыслением социально-гуманитарных знаний и ис-

пользуемых в комплексе с ней специально разработанных проблемных вопросов, ситуаций и заданий, направлен-

ных на активизацию осмысления учебного материала с целью его прочного усвоения. Описана дидактическая 

структура организации и управления осмыслением социально-гуманитарных знаний как специальная система 

учебной работы, включающая: мотивирование учеников к познанию, осмыслению, воспринятого; организацию  

и проведение активного осмысления на основе применения активных приемов и методов обучения; открытие  

и закрепление нового знания, формирование понятий. Представлены результаты ее экспериментальной апроба-

ции, показаны данные комплексного изучения уровня и характера мотивированности учеников к осмыслению со-

циально-гуманитарных знаний на основе применения методики определения мотивации учебной деятельности, 

уровней и типов, методики определения углубленности и устойчивости познавательного интереса и степени глу-

бины познания предмета, методики диагностики направленности учебной мотивации. Описаны разработанные 

проблемные вопросы, ситуации и задания, показавшие высокую эффективность в процессе организации активного 

осмысления знаний. Изложены промежуточные и итоговые результаты эксперимента на основании определения 

критериев и уровней развития мыслительной деятельности учеников и проведенных замеров с применением мето-

дик: «КОТ определения интегрального показателя общих способностей», «Школьный тест умственного разви-

тия», «Интеллектуальная лабильность». Доказана динамика повышения уровня развития мыслительной деятель-

ности учеников на 10,1 %, подтвержден факт повышения активности учеников в осмыслении социально-

гуманитарных знаний. Научная новизна представленных результатов состоит в определении эффективности пред-

ложенной дидактической структуры организации и управления осмыслением социально-гуманитарных знаний, 

уточнении потенциала использования проблемных вопросов, ситуаций и заданий в целях активизации мыслитель-

ной деятельности учащихся и прочности усвоения знаний. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема качества образования постоянно находит-

ся в фокусе как педагогической теории, так и практики 

обучения. Обязательный минимум содержания основ-

ных образовательных программ и требования к уровню 

подготовки выпускников закреплены в государствен-

ных образовательных стандартах общего образования. 

Основными параметрами качества обучения выступают 

уровни сформированности знаний, умений, навыков, 

социально значимых качеств личности как конечный 

результат организации учебного процесса [1]. В опера-

ционально-процессуальном плане основой учебного 

формирования знаний выступает процесс усвоения, 

который реализуется поступательно в несколько эта-

пов: восприятие, понимание, осмысление, обобщение, 

запоминание учебной информации, применение усво-

енного [2]. В педагогике обосновано: каждый этап, что 

в полной мере относится к этапу осмысления учебного 

содержания, должен быть специально организован, 

подлежать руководству и контролю со стороны педаго-

га, иметь выраженную результативность [3; 4].  

Исследованием проблем усвоения знаний и осмыс-

ления учебного материала в психолого-педагогическом 

аспекте занимались многие крупные ученые, в том чис-

ле Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, З.И. Калмыкова, 

С.Л. Рубинштейн. Процессуальный аспект мышления, 

особенности развития интеллектуальных операций изу-

чали В.Б. Бондаревский, А.В. Брушлинский, В.А. Ма-

зилов, А.И. Раев, З.А. Решетова, В.Д. Шадриков и др. 

Вопросы организации познавательной деятельности, 

активизации мышления в обучении разрабатывали 

В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, И.З. Озёрский, И.А. Соро-

кин, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин.  

Анализ имеющихся научных точек зрения на орга-

низацию учебного осмысления показывает, что данный 

процесс рассматривается как активное мышление уче-

ников с целью переработки ими уже воспринятого 

учебного материала [5; 6]. Мышление раскрывает су-

щественные признаки, качества, черты воспринятого 

учебного содержания, ведет к его пониманию и введе-

нию в уже имеющуюся систему знаний [7–9]. Оно все-

гда содержательно, предметно, возникает на основе 

практической деятельности, позволяет познавать такие 

явления внешнего мира, их свойства и отношения, ко-

торые непосредственно не содержатся в восприятиях,  

и потому не наблюдаемы [10]. Процесс учебного ос-

мысления включает ряд действий: 1) анализ внешних 

свойств и признаков предметов или информации, кото-

рая фиксируется в представлениях; 2) логическое об-

общение признаков и свойств предметов и явлений, 

которые изучаются, и далее выделение среди них наибо-

лее существенных и общих для всех подобных предме-

тов и явлений; 3) мыслительные постижения сущности 
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(причин и последствий) предметов и явлений, форми-

рование теоретических понятий и обобщающих выво-

дов, правил и т. д.; 4) проверку обоснованности и ис-

тинности теоретических выводов [11]. 

Между тем среди педагогов не прекращаются по-

пытки найти эффективные способы и средства пости-

жения учебного материала, продолжается поиск новых 

направлений работы по повышению эффективности 

управления процессом осмысления школьниками учеб-

ного содержания на основе развития у них логического, 

системного, критического мышления [12; 13]. Проблем-

ными остаются вопросы адаптации общей теории орга-

низации учебного осмысления к предметной специфике 

знаний социально-гуманитарного цикла, которые изуча-

ются в структуре таких предметов общеобразовательной 

школы, как основы православной культуры, история 

Отечества, всеобщая история, окружающий мир, обще-

ствознание, право, экономика, изобразительное искусст-

во и др. Поиски новых решений обозначенных проблем 

определяют необходимость проводить системную целе-

направленную работу с целью изучения особенностей 

организации и осмысления учащимися учебного мате-

риала, развития мыслительной способности в процессе 

усвоения социально-гуманитарных знаний. 

Цель исследования – разработка и апробация дидак-

тической структуры организации и управления осмыс-

лением социально-гуманитарных знаний и используе-

мых в комплексе с ней специально разработанных про-

блемных вопросов, ситуаций и заданий, направленных 

на активизацию осмысления учебного материала с це-

лью его прочного усвоения.  

Гипотеза исследования: высокая эффективность ос-

мысления социально-гуманитарных знаний, активность 

мыслительной деятельности учеников может быть 

обеспечена при условии соблюдения системной после-

довательности действий, составляющих три основных 

этапа: 1) мотивирование учеников к познанию, осмыс-

лению воспринятого; 2) организация и проведение ак-

тивного осмысления на основе применения активных 

приемов и методов обучения; 3) открытие и закрепле-

ние нового знания, формирование понятий. Данная сис-

тема работы была принята как допустимый и необхо-

димый алгоритм действий с целью эффективной орга-

низации осмысления школьниками учебного материала 

и определена как дидактическая структура организации 

и управления осмыслением знаний. Было допущено, 

что данная дидактическая структура будет иметь высо-

кую эффективность, если при этом в практике препода-

вания предметов социально-гуманитарного цикла будут 

применяться специально разработанные проблемные 

вопросы, ситуации и задания, активизирующие мысли-

тельную деятельность учеников и обеспечивающие 

прочное усвоение знаний. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено в 2019–2020 гг. на 

базе общеобразовательных школ № 11, 17, 67 г. Луган-

ска. Выборка исследуемых составила 239 учеников  

6–11 классов, из них 58,7 % учащихся женского пола, 

41,3 % – мужского. Участники эксперимента были раз-

делены на контрольную (КГ) (120 респондентов) и экс-

периментальную (ЭГ) (119 респондентов) группы.  

В исследовании приняли участие 16 учителей, препо-

дающие предметы социально-гуманитарного цикла: 

историю Отечества, всеобщую историю, обществозна-

ние, право, экономику. 

КГ работала без изменений в условиях традиционно-

го учебного процесса. В ЭГ вводилась дидактическая 

структура организации и управления осмыслением соци-

ально-гуманитарных знаний, применялись специально 

разработанные проблемные вопросы, ситуации, задания. 

На констатирующем этапе в ЭГ и КГ проводилась 

первичная диагностика с целью определить степени 

развития и активности мыслительной деятельности 

учеников, которые в комплексе рассматривались как 

общая способность учеников к осмыслению учебных 

знаний. Были определены критерии мыслительной дея-

тельности учеников среднего и старшего школьного 

возраста: когнитивный (наличие общих образных пред-

ставлений об окружающей действительности, о логиче-

ских связях, отношениях, целостности и дифференциа-

ции явлений и процессов), операционный (наличие  

и развитость мыслительных процессов, операций, уме-

ний), деятельностный (умение использовать мысли-

тельные операции в ходе решения типовых и нестан-

дартных задач, ситуаций). С целью определения уровней 

развития мыслительной деятельности учеников (высо-

кий, средний, низкий) были подобраны диагностические 

методики: «КОТ определения интегрального показателя 

общих способностей» (В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик)1, 

«Школьный тест умственного развития» (М.К. Аки-

мова, Е.М. Борисова) [14], «Интеллектуальная лабиль-

ность» (С.Н. Костромина) [15]. Полученные данные 

рассматривались как начальные, подтверждающие ис-

ходное состояние измеряемой способности учеников  

к осмыслению. На данном этапе также велась подгото-

вительная работа с целью инструктирования участни-

ков эксперимента о ходе его проведения. 

На формирующем этапе в ЭГ вводилась дидактиче-

ская структура организации и управления осмыслением 

знаний в логике реализации ее основных этапов. Так, на 

первом этапе устанавливались степень и характер мо-

тивированности учеников к осмыслению социально-

гуманитарного материала. Изучение проводилось ком-

плексно по выделенным показателям: направленность, 

устойчивость мотивов к мыслительной деятельности, 

проявление конкретных мотивов и отнесение их  

к внутренним или внешним. Диагностическим инстру-

ментарием выступили «Методика определения мотива-

ции учебной деятельности, уровней и типов» 

(И.С. Домбровская) [16], «Методика определения уг-

лубленности и устойчивости познавательного интереса 

и степени глубины познания предмета» (Е.А. Кувалди-

на) [17]. Характер и направленность мотивации изучал-

ся на основе «Методики диагностики направленности 

учебной мотивации» (Т.Д. Дубовицкая) [18]. 

В работе с мотивированными учениками педагогам 

рекомендовалось сопровождать их мыслительную дея-

тельность, вести корректировку получаемых промежу-

точных результатов осмысления посредством традици-

онно применяемых методов мотивирования. С немоти-

вированными – проводить мотивационную работу,  

                                                            
1 Практикум по психодиагностике. Конкретные 

психодиагностические методики. М.: МГУ, 1989. 176 с. 
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используя весь арсенал методов организации и осуще-

ствления учебной деятельности.  

На втором этапе реализации дидактической струк-

туры велась работа по организации непосредственного 

осмысления, перестройки и упорядочения получаемой 

учебной информации в соответствии с опытом и зна-

ниями учеников. Активизировалась их мыслительная 

деятельность, стимулировались базовые мыслительные 

операции: анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

абстрагирование, конкретизация, аргументация, доказа-

тельность, обобщение, группировка, постижение сущ-

ности (причин и следствий) [19; 20]. В практику обуче-

ния включались проблемные вопросы, ситуации и зада-

ния различных типов (таблица 1).  

Активно вводились проблемные ситуации в тра-

диционном алгоритме их создания и решения [21; 

22], широко применяемом в проблемном обучении 

(таблица 2).  

Применялись различные типы проблемных задач: 

1) задачи на анализ разных теоретических положений 

относительно одного события; 2) задачи на анализ про-

тивоположных мнений, высказанных в одно/разное 

время; 3) задачи на анализ факта, события; 4) задачи на 

оценку деятельности конкретной личности; 5) задачи на 

выработку методологических положений; 6) задачи на 

сопоставление прошлого и современности.  

На третьем этапе проводилось наблюдение за появ-

ляющимся результатом мыслительной деятельности 

учеников, формированием понятий, осуществлялись 

педагогические действия контроля осмысления знаний. 

Положительный результат выражался в демонстра-

ции учениками понимания воспринятой информации, 

 

 

Таблица 1. Проблемные вопросы и задания для активного осмысления 

 

Мыслительное действие Цели Типы вопросов и заданий 

Анализ 

Расчленить материал на части  

или выделить отдельные свойства  

предмета  

Отличите… Распределите… Идентифицируйте…  

Что является причиной...? Какие идеи соотносятся…?  

Какая основная идея/тема? Какие предположения…?  

Выделите часть… 

Синтез 

Соединить части предметов или  

явлений в одно целое, мысленно  

сочетать отдельные их свойства 

Создайте… Выполните… Выберите… Решите проблему…  

Спланируйте… Установите правила…  

Сравнение 

Установить сходства и различия  

между отдельными предметами  

или явлениями  

Сравните… Соотнесите… Выделите часть… Что в этом  

главное? Найдите сходные черты… Какое отношение это  

имеет к проблеме? Как это можно использовать в иной  

ситуации? 

Сопоставление 
Определить соответствие,  

привести в соответствие 

Сопоставьте… Соотнесите… Найдите общее… Найдите  

различия… Почему данное решение не подходит к другой  

ситуации?  

Абстрагирование 

Отвлечься от одних частей или  

свойств предмета в пользу других,  

более существенных признаков 

Сделайте предположение… Перенесите данную  

информацию на иной объект… На основе признаков  

сформулируйте… 

Конкретизация  

Представить единичное, что  

соответствует тому или иному  

понятию или общему положению 

Выберите… Приведите пример… Проиллюстрируйте…  

Что это означает…? Уточните… К чему это приведет...?  

В чем состоят сильные и слабые стороны…? 

Аргументация  
Обосновывать истинность  

суждения, утверждения 

Приведите аргументы… Выскажите свое отношение…  

Почему нет причин сомневаться в данном факте…?  

Какой аргумент можно привести против...?  

Доказательность 

Установить объективность истины  

посредством практических  

и теоретических действий  

и средств 

Докажите, что… Обоснуйте точку зрения на вопрос…  

Приведите доводы… Приведите доказательства в пользу  

аргумента…  

Обобщение 

Осуществить мысленный переход  

от отдельных фактов, событий к их  

отождествлению 

Сделайте выводы… К чему мы пришли в результате  

изучения…? Найдите основание для обобщения… 

Группировка 

Распределить изучаемое  

на однородные группы по задан-

ным признакам 

Сгруппируйте… Систематизируйте… Найдите основание  

для группировки фактов… 

Постижение сущности Достигнуть глубокого понимания  

Докажите истинность… Определите основную идею…  

В чем суть…? Объясните почему… Что это означает?  

Выведите правило… 
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Таблица 2. Алгоритм создания проблемных ситуаций 

 

№ Тип противоречий 
Приемы создания проблемной 

ситуации 
Тип проблемной ситуации 

1 

Противоречие между  

двумя и более  

положениями 

Предложить для осмысления  

противоречащие факты,  

теории или точки зрения 

Ситуация неожиданности создается при ознакомлении  

учащихся с фактами, идеями, вызывающими  

удивление, кажущимися парадоксальными,  

поражающими своей неожиданностью 

Столкнуть разные мнения  

учеников вопросом  

или практическим заданием 

Ситуация конфликта создается, когда новые факты  

и выводы вступают в противоречие с устоявшимися  

в науке теориями и представлениями 

2 

Противоречие  

между житейскими 

представлениями  

учащихся и научным  

фактом 

Выявить житейские  

представления учащихся  

вопросом или практическим  

заданием на ошибку 

Ситуация несоответствия создается, когда жизненный  

опыт учащихся противоречит научным данным,  

предъявленным в условиях задачи  

Предъявить научный факт  

сообщением, экспериментом  

или наглядностью 

Ситуация подтверждения создается, когда жизненный  

опыт учеников опровергается научным доказательством 

3 

Противоречие  

между необходимостью  

и невозможностью  

выполнить задание  

Дать заведомо невыполнимое  

практическое задание  

Ситуация неопределенности возникает в случаях,  

когда проблемное задание содержит недостаточное  

количество данных для его решения, задействует  

смекалку и интуицию учащихся 

Дать практическое задание,  

несходное с предыдущим 

Ситуация предположения основана на возможности  

выдвинуть собственную версию о причинах, характере,  

последствиях событий, фактов 

Дать невыполнимое  

практическое задание,  

сходное с предыдущим 

Ситуация выбора предлагает из представленных  

вариантов ответа выбрать и обосновать один, наиболее  

убедительный 

 

 

выражении суждений, умозаключений, формулирова-

нии понятий. Факт осмысления также подтверждался 

формированием у учеников определенного отношения 

к учебному материалу, пониманием его социальной, 

практической и личностной значимости. Отрицатель-

ный результат указывал на то, что сущность усваивае-

мого материала не понята. Непонятность рассматрива-

лась как непродуктивность организации осмысления, 

что указывало на необходимость корректировки дейст-

вий и средств, применяемых для проведения осмысле-

ния учебного содержания, с последующей проработкой 

плохо осмысленного материала.  

В рамках интерпретационного этапа устанавлива-

лась результативность применения дидактической 

структуры организации и управления осмыслением 

социально-гуманитарных знаний. Осуществлялась по-

вторная диагностика с целью измерения изменений  

в развитии и активности мыслительной деятельности 

учеников, произошедших в ходе эксперимента. Диагно-

стика проводилась с применением методик, использо-

ванных на констатирующем этапе. Динамика основных 

показателей определялась в процессе сравнения полу-

ченных данных по состоянию на начало и завершение 

эксперимента в КГ и ЭГ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ходе проведенного исследования было установле-

но, что у большинства учащихся отсутствует устойчи-

вая мотивация к активной мыслительной деятельности, 

к сущностному осмыслению учебного материала. Так, 

по данным исследования 43 (36,1 %) участника ЭГ бы-

ли отнесены к группе мотивированных учеников,  

а 77 (63,9 %) – к группе немотивированных. При этом 

выявлено, что у 34 (79,1 %) мотивированных учеников 

в основе деятельности по осмыслению социально-

гуманитарных знаний лежит внутренняя мотивация, 

направленная на ценность получения знаний, удовле-

творение познавательного интереса, реализацию само-

стоятельности в проведении деятельности.  

Результаты апробации дидактической структуры 

организации и управления осмыслением социально-

гуманитарных знаний показали положительную ди-

намику развития способности учащихся к проведе-

нию мыслительной деятельности, подтвердили по-

вышение активности учащихся в осмыслении знаний 

(таблица 3). 

Как видно из приведенных данных, констатирую-

щий эксперимент в ЭГ и КГ позволил установить ис-

ходные уровневые различия в способности учеников 

мыслить в процессе усвоения знаний. Выявлено, что 

большинство учащихся принадлежат к группе со сред-

ним уровнем мыслительной деятельности. Отмечен 

прирост показателей, зафиксировавших количество 

учеников с высоким и среднем уровнями мыслительной 

деятельности, при этом наблюдается более значитель-

ный прирост учеников со средним уровнем, что под-

тверждает достигнутое развитие способности учеников 
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Таблица 3. Динамика изменений в развитии способности к осмыслению знаний 

 

Уровень развития 

мыслительной деятельности 

Констатирующий эксперимент, чел. Контрольный эксперимент, чел. 

ЭГ (119) КГ (120) ЭГ (119) КГ (120) 

Высокий  35 (29,4 %) 37 (30,8 %) 38 (31,9 %) 36 (30,0 %) 

Средний  52 (43,7 %) 53 (42,5 %) 61 (51,3 %) 54 (45,0 %) 

Низкий  32 (26,9 %) 30 (26,7 %) 20 (16,8 %) 30 (25,0 %) 

 

 

к осмыслению от низкого уровня к среднему. В КГ дос-

товерных изменений не обнаружено. 

В ходе исследования было также установлено, что 

применение проблемных вопросов, ситуаций и заданий 

активизировало мыслительную деятельность учеников, 

повысило эффективность учебной работы. Наблюда-

лось повышение успеваемости учеников, увеличение 

количества положительных оценок за работу на уроках 

усвоения новых знаний. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Опыт практической деятельности по применению 

дидактической структуры организации и управления 

осмыслением знаний показал, что учебная работа с ее 

применением становится более организованной, актив-

ной, продуктивной. Замечено, что ученики в большей 

степени проявляют наблюдательность, способность  

к анализирующей деятельности, умение выделять из 

единичного общее, находить существенное и несущест-

венное, выделять главное и второстепенное. Процесс 

осмысления знаний становится более активным, если 

стимулируется посредством применения таких методов, 

как создание проблемной ситуации, метод иллюстра-

ции, решение логических заданий.  

В процессе эксперимента на основе наблюдения за 

деятельностью учеников и учителей были выявлены 

причины, которые препятствуют активному включению 

учеников в процесс осмысления. Так, было замечено, 

что педагоги зачастую сообщают ученикам готовые 

выводы и обобщения, лишая их тем самым возможно-

сти вести активную мыслительную деятельность. В про-

цессе усвоения знаний, как правило, учителя применя-

ют задания на сравнение, обобщение, анализ и синтез  

и намного реже – на абстрагирование, конкретизацию, 

аргументацию, группировку учебной информации. На 

уроках, строящихся на воспроизведении изучаемого ма-

териала, проведении учебных действий по образцу, ос-

мысление учебного материала проводится поверхностно. 

Полученные результаты убеждают в том, что орга-

низованная работа по осмыслению знаний на основе 

выработанной дидактической структуры, опоры на ак-

тивность мыслительной деятельности является одним 

из важнейших и еще недостаточно использованных 

резервов учебной деятельности. Проделанная работа 

дает основания определить основные направления пре-

подавательской деятельности по развитию мыслитель-

ных действий учеников, а именно: 1) расширение умст-

венных приемов и операций у обучающихся; 2) разви-

тие мышления посредством языка, речи; 3) разработка 

заданий для организации осмысления знаний с учетом 

уровней обучаемости и развития мышления учеников; 

4) сбалансированное развитие в процессе осмысления 

знаний двух основных видов мышления – конкретного 

и абстрактного. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

По результатам интерпретации и сравнения полу-

ченных экспериментальных данных на начало и по за-

вершении эксперимента установлено общее повышение 

уровня развития способности участников эксперимента 

к проведению мыслительной деятельности на 10,1 %. 

Эксперимент показал повышение активности мысли-

тельной деятельности учеников, охваченных экспери-

ментальной работой. Предложенная дидактическая 

структура организации и управления осмыслением зна-

ний в комплексе со специально разработанными про-

блемными вопросами, ситуациями и заданиями могут 

быть заявлены как комплексная, целенаправленная сис-

тема, подтверждающая свою применимость в условиях 

общеобразовательной школы. Обоснованность, доступ-

ность позволяет применять ее в широкой практике, при 

необходимости вносить дополнения и коррективы.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Принимая во внимание полученные результаты  

и выводы, можно говорить о возможности внедрять 

предложенную дидактическую структуру организации 

и управления осмыслением знаний в практику обуче-

ния предметов социально-гуманитарного цикла. В даль-

нейшем данная система работы может совершенство-

ваться на основе создания более широкой базы заданий 

для проведения учащимися актового и глубокого ос-

мысления знаний и выработки методических рекомен-

даций по их применению. 
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Abstract: The research paper studies the didactic features of the organization and management of the process of com-

prehension of social and humanitarian knowledge by the public school students. The author presents the results of the re-

search focused on the development and implementation of both the didactic structure of the organization and management 

of students’ understanding of instruction materials and the didactic means used to solve the issues related to implementing 

the proposed didactic structure and improving the efficiency of instruction material. The didactic structure of the organiza-

tion and management of students’ understanding of social and humanitarian knowledge is described as a specific system, 

which includes motivating students to learn and understand the learning material; organizing and conducting active reflec-

tion based on the use of appropriate techniques and teaching methods; discovery and consolidation of new knowledge, 

formation of concepts. The paper presents the results of the system experimental testing, data of a comprehensive study of 

the level and nature of student motivation to understand social and humanitarian concepts based on the application of  

the methodology used for determining the educational activity motivation, its levels and types, methods for determining 

the depth and stability of cognitive interest and the depth of knowledge of the subject, methods for identifying the educa-

tional motivation orientation. The paper describes the problematic questions, situations, and tasks that prove highly effec-

tive in the process of organizing active understanding of learning materials. The author presents intermediate and final 

results of the experiment based on the criteria specification and level development measurement of student thinking activi-

ty using such methods as Short Screening Test (to determine an integral indicator of general abilities), School Test of Men-

tal Development, Intellectual Lability. The experiment proves that the level of student thinking activity development has 

increased by 10%, the activity of students in comprehending social and humanitarian concepts and knowledge has intensi-

fied. The results of the research clarify the potential role of problematic questions, situations, and tasks to enhance stu-

dents’ mental activity, and determine the effectiveness of the didactic structure of organizing comprehension of social and 

humanitarian concepts 
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Аннотация: В статье описывается актуальный подход к управлению качеством среднего профессионального 

образования (СПО) в условиях его модернизации, предусматривающий когнитивное моделирование образова-

тельного процесса в колледже. Проведен анализ воздействия на качество образования в колледже проектных ини-

циатив в отечественной системе СПО: распространения дуального обучения, оценки образовательных результатов 

посредством национальной системы квалификаций и стандартов WorldSkills, цифровой трансформации образова-

ния. Когнитивное моделирование позволило изучить количественные изменения качества образования в ответ на 

вариации управляющих переменных – проектных инициатив в отечественной системе СПО – и моделировать ре-

зультаты применения разных стратегий развития образовательного учреждения СПО. На основе обработки мат-

рицы мнений экспертов сформирована когнитивная карта образовательного процесса. Приведены описание ког-

нитивной модели образовательного процесса колледжа и результаты сценарного моделирования влияния проект-

ных инициатив на качество образования. Характеристики когнитивной модели образовательного процесса опре-

делены с помощью PEST- и SWOT-анализа. PEST-анализ выявил десять различных факторов (концептов), 

влияющих на образовательный процесс в колледже: качество образования, независимая оценка квалификации, 

цифровизация образования, теоретическое обучение, практическое обучение, посещаемость учебных занятий, ус-

певаемость студентов, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, дуальное обучение, 

квалификация педагогического состава. SWOT-анализ установил причинно-следственные взаимосвязи между 

факторами, оценил их силу и направленность. Представленная методика когнитивного моделирования образова-

тельного процесса колледжа позволяет реализовывать новые возможности стратегического планирования системы 

менеджмента качества СПО. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная экономическая ситуация предлагает 

человеку достаточно широкий спектр профессий, раз-

личных сфер деятельности. При этом рынок труда от-

дает предпочтение специалистам, стремящимся к раз-

витию собственной личности, активному самообразо-

ванию, получению дополнительных компетенций на 

протяжении всей жизни. Важным условием подготовки 

современного квалифицированного специалиста явля-

ется качество профессионального образования. Акту-

альная проблема управления качеством профессио-

нального образования в условиях современных социо-

культурных вызовов и ответных процессов в образова-

нии – принятие новых административных регламентов 

и модернизация всей системы менеджмента качества 

образовательной организации.  

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 го-

да № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» «качество образования – комплексная характери-

стика образовательной деятельности и подготовки обу-

чающегося, выражающая степень их соответствия фе-

деральным государственным образовательным стан-

дартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах кото-

рого осуществляется образовательная деятельность,  

в том числе степень достижения планируемых резуль-

татов образовательной программы». Отсюда следует, 

что качество образования – это понятие многогранное  

и рассматривать его нужно с разных позиций:  

– соответствие федеральным государственным обра-

зовательным стандартам; 

– соответствие потребностям участников образова-

тельных отношений; 

– соответствие потребностям регионального рын-

ка труда.  

Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования 

(СПО) гарантируют качество образования: требования 

к условиям реализации, структуре, объему и результа-

там освоения образовательных программ формируют ту 

модель качества образования, которая отражает интере-

сы участников образовательного процесса [1]. Анализ 

степени удовлетворенности потребителей качеством 

СПО выявил приоритетные показатели качества обра-

зования: организация образовательного процесса, ком-

фортность условий предоставлений образовательных 

услуг и доступность их получения, компетентность 

педагогических работников [2]. Отмечено, что подго-

товка специалистов осуществляется в рамках ФГОС 

СПО, не учитывающих современное состояние и тен-

денции развития национальной экономики [3], и уро-

вень компетенций, формируемых по ФГОС СПО,  
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не удовлетворяет требованиям рынка труда [4]. С це-

лью повышения качества среднего профессионального 

образования предложено провести адаптацию образо-

вательной программы через сопряжение требований 

профессионального и образовательного стандартов, 

элементы профессионального стандарта при этом вклю-

чаются в разделы профессиональных модулей [4]. Так 

как образовательная политика основана на научном 

описании сценариев развития региональной системы 

среднего профессионального образования под влияни-

ем комплекса вероятных факторов [5], актуален анализ 

воздействия на качество образования проектных ини-

циатив в отечественной системе СПО: распространения 

дуального обучения, оценки образовательных результа-

тов посредством национальной системы квалификаций 

и стандартов WorldSkills, цифровой трансформации 

образования.  

Соответствие ФГОС СПО как потребностям участ-

ников образовательных отношений, так и требованиям 

регионального рынка труда к качеству образования 

отражает модель дуального обучения. В Российской 

Федерации данная модель обучения внедряется только 

в отдельных регионах как пилотный проект. Первооче-

редная задача распространения дуальной системы про-

фессионального образования – привлечение предпри-

ятий к партнерству с образовательными учреждениями 

[6]. Дуальное обучение рабочих кадров прежде всего 

направлено на поддержку инновационного развития 

национальной экономики [7]. Следовательно, получает-

ся, что чем ниже уровень инвестиций в отдельных сек-

торах экономики, тем ниже уровень внедрения дуаль-

ного обучения в этих сферах. Со стороны работодате-

лей отсутствует заинтересованность в дуальной подго-

товке [7]. Внедрение дуального обучения в образова-

тельный процесс колледжей через привлечение бизнеса 

к партнерству с образовательными организациями – 

первоочередная задача управления образованием в ре-

гионах РФ [8]. Анализ результатов проекта Агентства 

стратегических инициатив «Подготовка рабочих кад-

ров, соответствующих требованиям высокотехнологич-

ных отраслей промышленности, на основе дуального 

образования» показал, что оптимально внедрение ду-

ального обучения в растущих секторах национальной 

экономики за счет организационной и финансовой под-

держки учебно-производственных кластеров. Поэтому 

практика дуального обучения должна распространяться 

в тех регионах, где есть экономические и инфраструк-

турные условия инвестирования бизнеса в систему под-

готовки рабочих кадров [8]. 

Соответствие ФГОС СПО требованиям участников 

образовательных отношений к качеству образования 

также оценивается через образовательные результаты 

студентов: профессиональные и универсальные навы-

ки. В настоящее время у студентов СПО наряду с про-

фессиональными навыками необходимо формировать 

универсальные «навыки XXI века»: метакогнитивные, 

социальные и цифровые. Отсюда возникает необходи-

мость создавать новые инструменты для оценки обра-

зовательных результатов в СПО, обеспечивая их соиз-

меримость на национальном и международном уров-

нях. Во время реализации совместного проекта восьми 

стран Европейского союза (PISA-VETLSA) была пред-

принята попытка межстранового анализа образователь-

ных результатов студентов СПО, однако разработанная 

модель оценки не была реализована [9]. На сегодняш-

ний день международное движение WorldSkills Inter-

national, охватывающее 82 страны, предлагает совре-

менные решения по оценке профессиональных навыков 

для национальных систем среднего профессионального 

образования и профессиональной подготовки [9]. Из-

вестен опыт успешного внедрения стандартов World-

Skills при оценке качества профессионального образо-

вания, в т. ч. и при итоговой аттестации на основе стан-

дартов WorldSkills [10].  

В Российской Федерации реализуется пилотный 

проект по сопряжению процедур государственной ито-

говой аттестации выпускников, освоивших образова-

тельные программы среднего профессионального обра-

зования, и независимой оценки квалификации (НОК). 

Описан опыт такого сопряжения [11]. Независимая 

оценка квалификации связана с развитием новой мето-

дологии стандартизации в СПО, которая основана на 

акценте разделения «квалификации по образованию»  

и «квалификации профессиональной». Согласно данной 

методологии, оценка результатов освоения программ 

обучения осуществляется с присвоением соответст-

вующей квалификации при помощи средств независи-

мой оценки квалификации. Предложено новое основа-

ние унификации образовательных результатов – общ-

ность общепрофессиональной подготовки; разработан 

проект перечня укрупненных направлений подготовки 

[12]. В организациях СПО активно внедряется новая 

форма государственной итоговой аттестации – демон-

страционный экзамен по стандартам WorldSkills Inter-

national, процедура которого предполагает моделирова-

ние реальных производственных условий при решении 

выпускниками практических задач, связанных с даль-

нейшей профессиональной деятельностью. Проведение 

демонстрационного экзамена модернизирует весь обра-

зовательный процесс СПО: содержание и сроки реали-

зации образовательных программ, требования к обору-

дованию и уровню подготовки преподавателей, масте-

ров производственного обучения и экспертов [13]. Раз-

витие национальной системы квалификаций, внедрение 

и реализация профессиональных стандартов выступают 

в виде эффективных механизмов управления качеством 

профессионального образования, а также способствуют 

правовому регулированию сферы труда и образования 

[14]. В настоящее время подводятся предварительные 

итоги и изучаются возможности масштабирования оце-

ночных процедур, основанных на подходах WorldSkills, 

в регионах РФ [15]. Отмечено, что применение стан-

дартов WorldSkills при проектировании образователь-

ных программ СПО, организации процедур оценива-

ния, формулировании требований к учебному оборудо-

ванию и квалификации учебных мастеров обеспечит 

рост качества образования в колледжах [9]. Демонст-

рационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia 

как элемент независимой оценки качества образования 

в системе СПО является эффективным инструментом 

обеспечения соответствия качества подготовки выпу-

скников потребностям экономики России [9]. 

Система менеджмента качества СПО полностью 

модернизируется в условиях цифровой трансформации 

образования, ее адаптации под запросы цифровой эко-

номики [16]. Наличие цифровой образовательной среды 
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(ЦОС) СПО – необходимое, но не достаточное условие 

организации образовательного процесса, требуется сис-

тема организации деятельности обучающихся в ЦОС 

[17]. Активно разрабатывается система цифрового 

управления качеством образования в интерактивной 

интеллектуальной среде. Суть нового понимания состоит 

в том, что при коммуникации обучающегося с другими 

субъектами образовательного процесса создаются ус-

ловия, в которых обучающийся может осознать свою 

роль как субъекта образовательного процесса, как че-

ловека, создающего планы по освоению своей будущей 

профессии, как будущего респондента рынка труда  

в выбранной им профессиональной сфере. Реализация 

новой личностно ориентированной схемы взаимодейст-

вия «изучать – рекомендовать», приходящей на смену 

«воздействующей» схеме «управлять – помогать», 

обеспечивает сопричастие обучающегося к разработке 

форм и методов обучения «под себя» с учетом своих 

личных возможностей и потребностей [18]. Когда СПО 

в ситуации самоизоляции из-за пандемии COVID-19 

изменило привычный формат обучения на цифровой, 

появилась проблема: как организовать образовательный 

процесс, не утратив взаимодействие педагога и студен-

та «лицом к лицу», которое являлось гарантом качест-

венного образования? В сложившихся условиях на мас-

теров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин легла непростая задача по 

продолжению образовательного процесса без снижения 

его качества. Для решения этой проблемы предложена 

модель сетевого взаимодействия образовательных ор-

ганизаций с предприятиями, ведется разработка ком-

пьютерных тренажеров [19]. Пандемия COVID-19 стала 

беспрецедентным глобальным вызовом для систем 

СПО и дала мощный импульс к цифровизации образо-

вания и повышению его гибкости. Большинство стран 

оказались в той или иной мере вовлечены в использо-

вание цифровых инструментов при реализации про-

грамм СПО из-за пандемии COVID-19. Принцип «обу-

чение в любом месте и в любое время» в условиях пан-

демии стал основой массового обучения. Но для обес-

печения практической подготовки, особенно в случаях, 

когда она сопряжена с развитием мануальных навыков, 

оптимальным оказалось использование смешанных,  

а не полностью дистанционных моделей обучения [20]. 

Цель исследования – разработка и апробация мето-

дики когнитивного моделирования системы менедж-

мента качества среднего профессионального образова-

ния в условиях модернизации, обусловленной проект-

ными инициативами: дуальным обучением, оценкой 

образовательных результатов на основе национальной 

системы квалификаций и стандартов WorldSkills, циф-

ровизацией.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С целью проведения PEST- и SWOT-анализа и по-

строения когнитивной модели образовательного про-

цесса были привлечены 10 экспертов Государственного 

бюджетного профессионального образовательного уч-

реждения Новосибирской области «Новосибирский 

электромеханический колледж» (далее – ГБПОУ НСО 

«НЭК»), которые имели опыт управления и решения 

проблем в системе СПО (коэффициент конкордации 

экспертов составил более 0,65, результатам оценок 

факторов можно доверять с вероятностью выше 0,85). 

Достоверность взаимосогласованности оценок экспер-

тов составила 85 %. 

На первом этапе исследования эксперты ГБПОУ 

НСО «НЭК» методом PEST-анализа выявили факторы 

(концепты), влияющие на образовательный процесс  

в колледже, и включили их в модель. PEST-анализ вы-

явил десять таких факторов: качество образования, не-

зависимая оценка квалификации, цифровизация обра-

зования, теоретическое обучение, практическое обуче-

ние, посещаемость учебных занятий, успеваемость сту-

дентов, материально-техническое обеспечение образо-

вательного процесса, дуальное обучение, квалификация 

педагогического состава.  

На втором этапе исследования эксперты ГБПОУ 

НСО «НЭК» методом SWOT-анализа установили кау-

зальные (причинно-следственные) взаимосвязи между 

факторами (концептами), оценили их силу и направ-

ленность, что позволило создать когнитивную матрицу 

факторов (рис. 1).  

На третьем этапе исследования после коллективного 

обсуждения и соответствующих корректировок была 

построена когнитивная карта образовательного процес-

са в колледже и проведено моделирование воздействия 

на качество образования в ГБПОУ НСО «НЭК» про-

ектных инициатив в отечественной системе СПО: рас-

пространения дуального обучения, оценки образова-

тельных результатов посредством национальной систе-

мы квалификаций и стандартов WorldSkills, цифровой 

трансформации образования. 

Таким образом, когнитивное моделирование обра-

зовательного процесса в ГБПОУ НСО «НЭК» дает воз-

можность оценить, в какой мере изменится качество 

образования при изменении управляющих переменных – 

проектных инициатив в отечественной системе СПО: 

распространения дуального обучения, оценки образова-

тельных результатов посредством национальной систе-

мы квалификаций и стандартов WorldSkills, цифровой 

трансформации образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Используя полученную когнитивную карту образо-

вательного процесса в колледже (рис. 2), авторы оцени-

ли влияние проектных инициатив в отечественной сис-

теме СПО: распространения дуального обучения (X9), 

оценки образовательных результатов посредством на-

циональной системы квалификаций и стандартов 

WorldSkills (X2), цифровой трансформации образования 

(X3) на качество образования (X1). Рассмотрим ситуа-

цию, при которой концепт «цифровизация образова-

ния» (X3) увеличится на 10 %. В этом случае получим:  

1) прирост квалификации педагогического состава 

ΔХ10=0,2×10 %=2 %; 

2) улучшение теоретического обучения ΔХ4=0,7× 

×ΔХ10=0,7×2=1,4 %; ΔХ5=0,7×2=1,4 %; 

3) повышение качества образования ΔХ1=0,5×ΔХ4+ 

+0,8×ΔХ5=0,5×1,4+0,8×1,4=0,7+1,12=1,82 %, т. е. качест-

во образования возрастет на 0,7 %.  

Таким образом, получена оценка реакции результата – 

качества образования (Х1) на импульсное воздействие 

фактора «цифровизация образования» (Х3).  
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 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

X1 –   0,5 0,8   0,6   

X2  –        −0,2 

X3   – −0,2    –0,5   

X4  −0,3 0,2 –   0,6   0,7 

X5     –  0,4  0,5 0,7 

X6      –   0,2 0,1 

X7      −0,8 –    

X8        – 0,3  

X9         – −0,5 

X10  0,3 0,2       – 

 

Рис. 1. Когнитивная матрица факторов (концептов) образовательного процесса в колледже:  

Х1 – качество образования; Х2 – независимая оценка квалификации (НОК); Х3 – цифровизация образования;  

Х4 – теоретическое обучение; Х5 – практическое обучение; Х6 – посещаемость учебных занятий;  

Х7 – успеваемость студентов; Х8 – материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  

Х9 – дуальное обучение; Х10 – квалификация педагогического состава 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Когнитивная карта факторов образовательного процесса в колледже:  

Х1 – качество образования; Х2 – независимая оценка квалификации (НОК); Х3 – цифровизация образования;  

Х4 – теоретическое обучение; Х5 – практическое обучение; Х6 – посещаемость учебных занятий;  

Х7 – успеваемость студентов; Х8 – материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  

Х9 – дуальное обучение; Х10 – квалификация педагогического состава 
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Аналогичным образом рассчитаем, какое влияние на 

повышение качества образования (ΔХ1) оказывает уве-

личение доли дуального обучения (ΔХ9) в образова-

тельном процессе колледжа на 10 %, и получим 

 

ΔХ1=0,3×10×0,6+0,5×10×0,8=1,8+4=5,8%. 

 

Получается, что внедрение дуального обучения  

в образовательный процесс колледжа оказывает более 

ощутимое влияние на качество образования (Х1). 

Оценим, какое влияние на повышение качества об-

разования (ΔХ1) оказывает расширение применения 

независимой оценки квалификации (НОК) (фактор Х2) 

на 10 %, и получим 

 

ΔХ1=0,3×10×(0,7×0,8+0,7×0,8)=3,36 %, 

 

т. е. расширение применения независимой оценки ква-

лификации (НОК) также оказывает более ощутимое 

влияние на качество подготовки выпускников, чем циф-

ровизация образования (Х3). 

Решим обратную задачу и определим значение 

управляющих переменных, в нашем случае проектных 

инициатив в СПО (Х2 – независимая оценка квалифи-

кации (НОК); Х3 – цифровизация образования; Х9 – 

дуальное обучение), позволяющих достичь поставлен-

ной цели – роста качества образования (Х1). Рассчитаем 

достижение прироста на 10 % качества образования  

в ГБПОУ НСО «НЭК» (ΔХ1=10 %). Увеличение НОК 

(Х2) на 10 % дает прирост качества образования (ΔХ1) 

на 3,36 %, увеличение цифровизации образования (Х3) 

на 10 % приведет к приросту качества образования 

(ΔХ1) на 1,82 %, увеличение доли дуального обучения 

(Х9) на 10 % приведет к приросту качества образования 

(ΔХ1) на 5,8 %. Значит, суммарный прирост будет равен 

10,98 %, что даже превышает планируемое увеличение 

на 0,98 %.  

Следовательно, для достижения поставленной цели – 

прироста на 10% качества образования в ГБПОУ НСО 

«НЭК» – необходимо построить управленческую страте-

гию вида S=(ΔХ2=10 %) & (ΔХ3=10 %) & (ΔХ9=10 %), 

т. е. организация прироста на 10 % каждой из трех про-

ектных инициатив в СПО: независимой оценки квали-

фикации (НОК); цифровизации образования, дуального 

обучения – обеспечит рост качества образования на 

10,98 %.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выбор метода когнитивного моделирования для от-

работки решений в управлении качеством образования 

в ГБПОУ НСО «НЭК» основан на практике использо-

вания системного подхода в информационных системах 

поддержки принятия решений [21]. Обработка матриц 

смежности мнений экспертов при помощи теории гра-

фов дает возможность построить итоговую матрицу 

достижимости целей исследования, что, в свою оче-

редь, позволяет сформировать когнитивную карту. При 

помощи когнитивной карты появляется возможность 

провести оценку, а также построить прогностическую 

модель влияния различных факторов на результат 

оценки. Методология когнитивного моделирования 

предусматривает PEST- и SWOT-анализ. PEST-анализ 

(выявление политических (Political), экономических 

(Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды организации) 

при построении когнитивной модели дает возможность 

выявить различные факторы (концепты), влияющие на 

образовательный процесс в колледже, и включить их  

в модель. SWOT-анализ (сильные стороны (Strengths), 

слабые стороны (Weaknesses), возможности (Opportuni-

ties), угрозы (Threats)) при построении когнитивной мо-

дели позволяет установить каузальные (причинно-след-

ственные) взаимосвязи между факторами (концептами), 

оценить их силу и направленность [21]. Методология 

когнитивного моделирования образовательного про-

цесса традиционно используется для изучения различ-

ных аспектов качества образования [22] и применяется 

как инструмент адаптивного управления качеством об-

разования [23]. Метод когнитивного моделирования 

образовательного процесса используется для компара-

тивного анализа разных стратегий развития организа-

ций СПО [24] и ВПО [25]. В данном исследовании,  

в отличие от работы [24], проведен анализ системы ме-

неджмента качества в ГБПОУ НСО «НЭК» в условиях 

модернизации и инновационных изменений в отечест-

венной системе СПО. 

Экосистема инноваций российского образования не-

однородна: есть значительные пробелы между качест-

вом и доступностью разных типов инфраструктуры, 

ключевые барьеры образовательных инноваций – не-

достаточность финансирования и забюрократизирован-

ность системы образования [26]. Управление системой 

СПО на разных уровнях (вертикаль власти, трансфер 

полномочий и региональное сотрудничество) предпола-

гает модернизацию системы управления качеством об-

разования [27]. При выборе стратегии управления каче-

ством среднего профессионального образования нужно 

учитывать инновационные процессы в отечественной 

системе СПО: внедрение дуального обучения, оценку 

образовательных результатов на основе национальной 

системы квалификаций и стандартов WorldSkills, раз-

витие цифровой образовательной среды дистанционно-

го обучения. Становление национальной системы ква-

лификаций, реализация профессиональных стандартов 

должны обеспечить согласование требований к квали-

фикациям рынка труда и сферы образования, что явля-

ется действенным механизмом управления качеством 

профессионального образования. Демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills Russia при этом рас-

сматривается как элемент независимой оценки качества 

образования в системе СПО, который обеспечивает 

соответствие качества подготовки выпускников кол-

леджей потребностям экономики России.  

Когнитивная модель образовательного процесса  

в ГБПОУ НСО «НЭК» предназначена для решения 

прямой и обратной задачи управления качеством обра-

зования через влияние проектных инициатив в отечест-

венной системе СПО: распространения дуального обу-

чения, проведения оценки образовательных результатов 

посредством национальной системы квалификаций  

и стандартов WorldSkills, цифровой трансформации об-

разования. Когнитивная модель образовательного про-

цесса в ГБПОУ НСО «НЭК» позволяет моделировать 

результаты применения разных стратегий развития обра-

зовательного учреждения. Разработанная когнитивная 
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модель включает десять различных факторов (концеп-

тов), влияющих на образовательный процесс в коллед-

же: качество образования, независимая оценка квали-

фикации, цифровизация образования, теоретическое 

обучение, практическое обучение, посещаемость учеб-

ных занятий, успеваемость студентов, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, 

дуальное обучение, квалификация педагогического со-

става, а также причинно-следственные взаимосвязи 

между факторами, их силу и направленность. Когни-

тивная модель образовательного процесса в ГБПОУ 

НСО «НЭК» позволяет моделировать результаты при-

менения разных стратегий развития образовательного 

учреждения.  

Разработанная авторами методика PEST- и SWOT-

анализа и построения когнитивной модели образова-

тельного процесса в колледже предназначается для 

управления качеством образования в ГБПОУ НСО 

«НЭК» и позволяет ее тиражировать, не изменяя кон-

цепты и взаимосвязи между ними, но изменяя силу  

и направленность связи. Благодаря тому, что метод 

когнитивного моделирования реализует познаватель-

ный потенциал причинно-следственных связей между 

факторами системы менеджмента качества образования 

в образовательной организации, он позволяет прогно-

зировать и вырабатывать оптимальную стратегию 

управления колледжем [25]. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Установлено, что наибольшее влияние на повыше-

ние качества образования в ГБПОУ НСО «НЭК» ока-

зывает увеличение доли дуального обучения в образо-

вательном процессе.  

Определен вид управленческой стратегии для дос-

тижения поставленной цели – прироста на 10 % качест-

ва образования в ГБПОУ НСО «НЭК» – организация 

прироста на 10 % каждой из трех проектных инициа-

тив: независимой оценки квалификации (НОК), цифро-

визации образования, дуального обучения.  

Представленная методика когнитивного моделиро-

вания системы менеджмента качества носит универ-

сальный характер, что позволяет реализовывать ее при 

стратегическом планировании деятельности различных 

типов образовательных организаций. 
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Abstract: The paper describes the updated approach to quality management of vocational secondary education (VSE) 

in the context of its modernization involving cognitive modeling of the educational process in the college. The authors 

analyzed the impact of project initiatives in the national VSE system on the quality of education in the college: the sprea-

ding of the dual education system, evaluation of education results through the WorldSkills national system of qualifica-

tions and standards, digital transformation of education. Cognitive modeling allowed studying the quantity change in  

the quality of education in response to variations of managing variables – project initiatives in the national VSE system – 

and modeling the results of the application of various strategies of development of the VSE educational institution. Based 

on the processing of experts' opinions matrix, the authors formed the educational process cognitive map. The paper con-

tains the description of the cognitive model of the educational process of the college and the results of scenario modeling 

of the project initiatives’ impact on the quality of education. Using PEST- and SWOT-analysis, the authors described  

the characteristics of the educational process cognitive model. PEST-analysis revealed ten various factors (concepts) influ-

encing the educational process in the college: the quality of education, independent evaluation of qualification, digitaliza-

tion of education, academic learning, practical education, attendance, students’ academic progress, material and technical 

support of educational process, dual education system, and teaching staff competence level. SWOT-analysis identified cause-

effect relationships between factors, evaluated their power and focus. The presented technique of cognitive modeling of  

the college educational process allows implementing new possibilities of strategic planning of the VSE quality management 

system.  
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Аннотация: Психолого-педагогическая практика все чаще сталкивается с проблемой воспитания агрессивных 

подростков. Подросток подвержен большому количеству стрессов, и в результате изменений, происходящих  

в центральной нервной системе, происходят изменения и в психических процессах, что в сочетании с факторами 

воздействия социальной среды способствует возникновению агрессивного поведения. Подростки, занимающиеся 

спортом, более сдержанны и дисциплинированны. В выборку исследования вошли юноши в возрасте от 13 до 15 лет, 

ранее не занимавшиеся ушу. Для измерения средних показателей агрессии у испытуемых проводилось тестирова-

ние с помощью опросника Л.Г. Почебут и опросника агрессивности Баса – Перри в начале и в конце эксперимента. 

Выбранная группа подростков занималась ушу три раза в неделю по одному часу в день на протяжении восьми 

месяцев. В экспериментальном комплексе ушу были использованы циклические упражнения, базовые поточные 

энергичные упражнения, прыжки, спарринги, дыхательная и оздоровительная китайская гимнастика, которая 

влияет на гармонизацию психоэмоциональных процессов. Упражнения способствовали снятию мышечного тонуса 

и развитию навыков самоконтроля. Использовались как контактные боевые методики, так и бесконтактные – оди-

ночные и восстановительные. Исследование показало, что регулярные занятия оздоровительным ушу положи-

тельно повлияли на испытуемых и у них снизились средние показатели уровня агрессии. Занятия оздоровитель-

ным ушу в группе испытуемых подростков способствовали снятию психоэмоционального напряжения через вы-

плеск энергии с помощью физической нагрузки и медитативных техник.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Агрессия – это деструктивное поведение или дейст-

вие, нацеленное на нанесение вреда объектам нападе-

ния. Такое поведение противоречит нормам и правилам 

сосуществования людей в обществе. Некоторые факто-

ры социальной среды (влияние массовой культуры, 

социальные связи и отношения в семье, школе, группе 

друзей) обуславливают агрессивное поведение подро-

стков. Причинами становятся незрелость морально-

нравственных представлений, озлобленность на сверст-

ников и взрослых, неопытность в нахождении выхода 

из трудных ситуаций и неумение разрешать возникаю-

щие противоречия. Проявляющаяся агрессия часто ис-

пользуется для достижения цели, замещая блокирован-

ную неудовлетворенную потребность в самореализации. 

Но если мы говорим о подростках, то проявление аг-

рессии – это сложный процесс, в котором задействова-

но множество факторов [1].  

Для подросткового возраста характерны скачки  

в физическом и психическом развитии, так как проис-

ходит гормональная перестройка организма в целом.  

В связи с этим в подростковом возрасте чрезвычайно 

необходимы дополнительные средства социального 

воздействия, помогающие адаптироваться к ситуации  

и наиболее эффективно справиться со стрессом. Одним 

из таких средств можно назвать спорт (физическую 

культуру) [2; 3]. 

В процессе взросления и социализации агрессия 

часто является приемом защиты своих интересов 

или способом освобождения от внутренних страхов 

и внешней угрозы. Выделяют следующие формы 

агрессии: 

– вербальная агрессия – выражение агрессии по от-

ношению к другому человеку с помощью оскорблений, 

криков и угроз; 

– физическая агрессия – применение физической 

силы к другому человеку; 

– предметная агрессия – разрушение предметной 

среды вокруг себя; 

– эмоциональная агрессия – проявление враждебно-

сти, агрессивности, ненависти в общении с другими 

людьми; 

– самоагрессия – отсутствие или ослабленность ме-

ханизмов психологической защиты, в результате чего 

человек оказывается беззащитным в агрессивной среде.  

Все подростки сталкиваются со стрессом в той или 

иной степени, но переживают его по-разному. Множе-

ство факторов влияют на уровень стресса подростков,  

в результате чего каждый по-разному выстраивает свою 

поведенческую защиту. Выделяют несколько основных 

стрессовых факторов:  

– школа (непринятие сверстниками, давление со 

стороны учителей и администрации школы, экзамены); 

– поступление в колледж, вуз (ситуация выбора, 

ожидание, провал); 

– ситуация в семье (нездоровая обстановка в семье, 

неполная семья и т. д.); 

– финансовая ситуация (нехватка денег в семье, от-

сутствие денег на карманные расходы); 

– взаимодействие со сверстниками и иным окруже-

нием [4]. 
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Эти факторы влияют на сон подростка, провоцируя 

бессонницу, на аппетит, вызывая либо переедание, либо 

голодовку, на чувство тревоги или нервозность, нагне-

тая раздражение и даже злость. Все это ведет к сниже-

нию жизнеспособности подростка, в результате чего он 

становится усталым, перегруженным, недовольным 

собой и своим окружением. Агрессия проявляется  

в результате воздействия вышеперечисленных стрессо-

вых факторов. Подростки развивают агрессивное пове-

дение посредством прямых подкреплений так же, как  

и путем наблюдения агрессивных реакций.  

Благодаря занятиям единоборствами (в частности 

оздоровительным ушу) появляется возможность сбра-

сывать напряжение в процессе ведения спортивно-

боевых действий. Физкультурно-спортивная деятель-

ность способствует расширению кровеносных сосудов 

и повышению в них обмена веществ. В период мышеч-

ной деятельности происходит расширение сосудов 

мышц, что приводит к падению давления в крупных 

сосудах.  

Когда человек успешно достигает поставленных це-

лей, то уровень притязаний обычно повышается, при 

неуспехе, наоборот, снижается. Люди, имеющие повы-

шенный уровень притязания, обычно стремятся к успе-

ху, изо всех сил стараются выполнить поставленные 

задачи, активно включаются в деятельность, выбирают 

соответствующие средства и способы. Люди, обладаю-

щие пониженным уровнем притязания, ставят перед 

собой легкие цели, выбирают простые способы и сред-

ства их достижения. Занятия единоборствами увеличи-

вают уверенность в себе, формируют самоконтроль  

и выдержку [5]. Агрессия в рамках физической культу-

ры и спорта – это отпор сопернику или нападение, мо-

билизация спортсмена на результат. В результате спор-

тивной деятельности формируются конструктивно-

адаптивные формы агрессивного поведения, которые не 

причиняют вреда другим людям. В некоторых случаях 

занятия единоборствами, возможно, и приводят к по-

степенному росту подсознательной, а затем и созна-

тельной агрессии. Однако рядом научных исследований 

установлено, что занятия восточными единоборствами 

(ушу, карате, тхэквондо и др.) существенно не повы-

шают уровня агрессивности у спортсменов, а являются 

одной из форм проявления адаптивной агрессии [6].  

В ходе некоторых исследований отмечается, что с на-

чалом занятий единоборствами у занимающихся появ-

ляется возможность выплеснуть накопившуюся энер-

гию, кому-то спорт помог побороть чувство страха пе-

ред болью [7].  

Исследователи в своих экспериментах опирались на 

инстинктивный подход, связывая это с тем, что внут-

ренняя агрессия (негатив) требует выплеска наружу, но 

при этом большой вес имеет социальный аспект и его 

влияние на поведение подростка, возможность выбора 

альтернативных способов регулирования собственного 

поведения [8]. Авторы рассматривают идентичные фак-

торы, влияющие на агрессивное поведение у подрост-

ков, выше мы перечислили основные из них. Исследо-

ватели сходятся во мнении, что в основе агрессивного 

поведения лежит внешнее влияние окружения (семья, 

друзья, школа, средства массовой информации). Отме-

чается также, что косвенными факторами, вызываю-

щими предметную агрессию, могут быть цвета, издаю-

щие шумы машины, архитектура, дизайн пространств  

и многое другое [9;10]. Исследования влияния физиче-

ской культуры и спорта на поведенческую агрессив-

ность подростка показывают, что у подростков, зани-

мающихся спортом, снижаются показатели проявления 

эгоизма и агрессии по отношению к окружающим [11–

13]. Исследователи предполагали, что активные занятия 

спортом влияют на изменение уровня агрессивности  

у подростков, сравнивая подростков, длительное время 

занимающихся спортом, с начинающими спортсменами. 

В результате этого исследования было выявлено, что  

у начинающих спортсменов более выражена физиче-

ская агрессия, подозрительность и настороженность  

в общении. Снижение данных показателей проявилось 

в ходе роста спортивного мастерства [7]. Авторы отме-

чают, что выброс подростковой негативной энергии на 

занятиях физической культурой уравновешивает воз-

буждаемость, а также дает возможность контролиро-

вать агрессию. Спорт и агрессия взаимосвязаны. Кон-

тактные единоборства учат подростка контролировать 

себя, при этом направляя энергию в нужное русло, 

влияют на психоэмоциональное состояние подростков 

[15]. Решающую роль в уровне влияния того или иного 

вида спорта на поведенческие реакции спортсменов 

играет квалификация тренера [16].  

В настоящее время появляется все больше исследо-

ваний, подтверждающих эффективность применения 

нетрадиционных средств физического воспитания  

в качестве здоровьесберегающего метода [17]. Одним 

из методов коррекции агрессивного поведения являют-

ся занятия оздоровительным ушу. 

Ушу – это древнее китайское боевое искусство, 

включающее в себя гимнастические комплексы и дыха-

тельные упражнения, оказывающие оздоровительное 

воздействие на организм. Ушу является эффективным 

средством гармоничного развития личности и духовно-

го воспитания, а также выполняет задачи социализации 

и воспитания личности, стабилизирует психоэмоцио-

нальное состояние, тем самым снижая уровень агрес-

сивности. 

Ушу имеет два направления. Ушу-саньда – это сво-

бодный спарринг, бой в полном контакте с соперником1. 

В целях обеспечения безопасности используется за-

щитная экипировка. Ушу-таолу – это выполнение спор-

тивных регламентированных комплексов упражнений, 

составленных из различных стилей и школ ушу. Дви-

жения характеризуются скоростью и резкостью и вклю-

чают в себя акробатические элементы, прыжки, удары  

и позиции. Тайцзицюань – дыхательная и оздорови-

тельная китайская гимнастика. Тайцзицюань служит 

для совершенствования координационных способно-

стей и гармонизации психоэмоциональных процессов. 

Это один из видов внутреннего направления китайского 

боевого искусства, сохранивший философскую основу2. 

Оба направления дают возможность, исходя из психо-

физиологических особенностей подростка, выплеснуть 

лишнюю эмоциональную напряженность, за счет боевого 

контакта в первом случае и за счет резкости движений, 

                                                 
1 Музруков Г.Н. Основы ушу. М.: Городец, 2006. 574 с. 
2 Малявин В.В. Тайцзицюань: классические тексты. 

Принципы. Мастерство. М.: Кнорус, 2011. 528 с. 
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голосовой активности и представления образа против-

ника во втором случае [18].  

Гипотеза исследования – систематические занятия 

оздоровительным ушу окажут непосредственное влия-

ние на снижение уровня агрессивности у подростков,  

в том числе на снижение уровня самоагрессии.  

Цель исследования – определение влияния оздоро-

вительного ушу на уровень агрессивности подростков. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование проводилось с сентября 2020 по ап-

рель 2021 года на базе частного образовательного уч-

реждения «Спортивная школа УШУ». В исследовании 

приняли участие 14 юношей в возрасте от 13 до 15 лет 

без нарушений в состоянии здоровья, ранее не зани-

мавшиеся ушу. 

В исследуемой группе проводились занятия по оз-

доровительному ушу три раза в неделю по 60 минут. 

Комплекс оздоровительного ушу включал в себя раз-

минку, разучивание и совершенствование выполнения 

комплекса ушу-таолу (16 форм – чанцюань), отдельно 

разучивались и совершенствовались приемы ведения 

боя на основе ушу-саньда, а также выполнялась прак-

тика тайцзицюань (дыхательные упражнения и ком-

плекс гимнастики). 

Диагностика уровня агрессивности производилась  

с помощью теста агрессивности (опросник Л.Г. Поче-

бут) [19] и опросника BPAQ (опросник агрессивности 

Баса – Перри) [20]. 

Были использованы следующие методы: педагоги-

ческий эксперимент и математико-статистический ана-

лиз (средняя арифметическая величина результатов (М) 

и t-критерий Стьюдента (для связных выборок)). 

Для каждого участника исследования подбирались 

упражнения по ушу с учетом индивидуальных особен-

ностей. Структура одного из экспериментальных ком-

плексов представлена в таблице 1. 

Для того чтобы способствовать снятию психоэмо-

ционального напряжения у подростков, в эксперимен-

тальный комплекс нами были внедрены медитативные 

и дыхательные практики цигун и тайцзицюань. Выпол-

нение балансовых и статических поз с постоянным их 

когнитивным контролем в сочетании с дыхательными 

упражнениями способствует снятию мышечного на-

пряжения и развитию навыков самоконтроля. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Анализ полученных данных позволил выявить ту 

или иную форму агрессии, характерную для исследуе-

мой группы. Так, в результате анализа выявлено, что по 

тесту Л.Г. Почебут [19] у подростков явно преобладает 

уровень физической агрессии и самоагрессии. Свои 

негативные чувства подростки чаще всего выражают 

через применение силы и негативизм по отношению  

к себе. Однако стоить заметить, что после проведения 

педагогического эксперимента показатели именно этих 

форм агрессии снизились больше, чем остальные  

(на 18,6 и 22,7 % соответственно). Согласно опроснику 

BPAQ [20] у испытуемых преобладает показатель 

 

 

Таблица 1. Экспериментальный комплекс ушу 

 

Название упражнения Содержание материала 

Дозировка 

(включая  

интервалы отдыха) 

Подготовительная часть (комплексная физическая подготовка) 

Циклические упражнения Упражнения в ходьбе и беге, прыжки со скакалкой 7 мин 

Лу Цзибэньгун 

Лу − «дорожка», цзибэньгун – «базовые упражнения».  

Поточное выполнение базовых упражнений ушу (удары руками  

и ногами, прыжки, перемещения и т. д.) 

6 мин 

Жоугун сюньлянь Упражнения, направленные на развитие гибкости 5 мин 

Основная часть (техническая и специальная физическая подготовка) 

Чжаньчжуан сюньлянь 
Тренировка стоек. Отработка позиций, входящих в базовый  

показательный комплекс (16 форм чанцюань) 
10 мин 

Цингун сюньлянь 
Прыжковая подготовка (выполнение прыжков из различных  

комплексов ушу) 
5 мин 

Цзыбеньгун сюньлянь  

и таолу сюньлянь 

Тренировка базовой техники и поточное выполнение показательного 

комплекса (16 форм чанцюань) 
10 мин 

Удары на основе ушу-саньда Прямые и боковые удары. Работа в парах и с мешками для единоборств 7 мин 

Заключительная часть 

Цигун и тайцзицюань 
Медитативные и дыхательные упражнения (выполнение в комфортном 

для каждого занимающегося темпе) 
10 мин 
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Таблица 2. Средние показатели уровня агрессии среди подростков 

 

Показатели 
Констатирующий 

эксперимент (М) 

Контрольный 

эксперимент (М) 
∆ Прирост, % 

Уровень  

достоверности, р 

Общая шкала агрессивности  

(опросник Л.Г. Почебут [19]) 
14,2 12,5 1,7 12 ≤0,05 

Вербальная агрессия 4,3 3,6 0,7 17,7 ≤0,05 

Физическая агрессия 4,1 3,4 0,7 18,6 ≤0,05 

Предметная агрессия 4 3,9 0,1 2,5 ≥0,05 

Эмоциональная агрессия 3,8 3,7 0,1 2,6 ≥0,05 

Самоагрессия 4,4 3,5 0,9 22,7 ≤0,05 

Общая шкала агрессивности 

по опроснику BPAQ (Баса – 

Перри) [20] 

51,3 49,2 2,1 4,1 ≤0,05 

Физическая агрессия 13,3 11,9 1,4 11,1 ≤0,05 

Гнев 15,8 13,4 2,4 16,4 ≤0,05 

М – средняя арифметическая величина результатов 

 

 

«гнев». Данная эмоциональная реакция возникает, ко-

гда подросток оказывается недовольным чем-либо или 

кем-либо. После проведения начального исследования 

уровня агрессии крайние показатели, значительно пре-

вышающие норму, выявлены не были. 

Представленные в таблице 2 результаты показывают 

статистически значимые (p≤0,05) позитивные сдвиги по 

всем показателям, кроме показателей предметной и эмо-

циональной агрессии.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Позитивное изменение всех показателей агрессии 

объясняется выполнением динамических и статических, 

растягивающих упражнений и балансовых поз, дыха-

тельных и медитативных упражнений, а также выпол-

нением тренировочных заданий в команде и отрабаты-

ванием навыков саморегуляции. Все это способствует 

снятию психофизической напряженности посредством 

оптимизации тонуса мышц.  

Выдвинутое в начале исследования предположение 

подтвердилось в ходе эксперимента: систематические за-

нятия оздоровительным ушу влияют на изменение уровня 

агрессивности у подростков, а именно снижают его.  

Полученные нами результаты исследования под-

тверждают выдвинутую большинством авторов гипоте-

зу о том, что занятия физической культурой, в том чис-

ле связанной с единоборствами, способствуют выпле-

ску негативной энергии у подростков, а соответственно,  

и снижению уровня агрессивности.  

Занятия оздоровительным ушу включают в себя 

множество элементов, взаимосвязанных между собой  

и способных влиять на поведенческую ситуацию в це-

лом. Комплексная физическая подготовка в ушу – это 

воспитание и развитие физических качеств, прямо не 

связанных со спецификой ушу, поэтому она может 

включать разнообразные упражнения. Комплексная 

физическая подготовка способствует эффективному 

управлению и оптимизации функционального состоя-

ния занимающегося. Специальная физическая подго-

товка является предпосылкой к успешной реализации 

движений из различных видов ушу и их комплексов. 

Она включает методы, направленные на совершенство-

вание специфических физических качеств и навыков. 

Техническая подготовка позволяет доводить выполне-

ние комбинаций движений до совершенства за счет 

многократного повторения комплексов и их элементов.  

Особое внимание в ушу уделяется воспитанию и раз-

витию скоростных способностей, мышечной силе, вести-

булярной устойчивости и координационных способностей. 

В соответствии с этим в экспериментальной работе боль-

шое внимание уделялось совершенствованию комплекса 

16 форм – чанцюань. Данный комплекс способствует гар-

моничному развитию вышеперечисленных физических 

качеств за счет отработки большого количества быстрых  

и сложнокоординированных движений, требующих точ-

ного исполнения с приложением мышечной силы.  

Занятия ушу развивают равновесие как физическое, 

так и духовное. Дыхательная гимнастика как элемент 

ушу способствует притоку кислорода в организм, на-

сыщает клетки мозга и восстанавливает потерянный  

в суете дней баланс энергии. Дыхание становится более 

ровным, а человек – более спокойным. Благодаря заня-

тиям оздоровительным ушу снижается уровень различ-

ных форм агрессии и совершенствуются навыки само-

регуляции. Оздоровительное ушу является одной из 

форм реализации накопленных агрессивных влечений.  

 

ВЫВОДЫ 

Снижение уровня средних показателей агрессии по-

зволяет говорить о позитивном влиянии занятий оздо-

ровительным ушу на уровень агрессии испытуемых, 

принявших участие в эксперименте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи с тем, что выборка проведенного исследова-

ния была незначительна и мы не можем говорить  

о влиянии ушу на уровень агрессии молодежи в целом, 

нами запланировано продолжить данный эксперимент 

на большем количестве подростков и исследовать 

влияние занятиями оздоровительным ушу на уровень 

агрессии как юношей, так и девушек. 
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Abstract: Psychological and pedagogical practice increasingly frequently deals with the problem of educating aggres-

sive adolescents. A teenager experiences many stresses and, as a result of changes in the central nervous system, changes 

occur in mental processes, which, in combination with factors affecting the social environment, contributes to the emer-

gence of aggressive behavior. Teenagers who play sports are more restrained and disciplined. The survey sample involved 

young men aged 13 to 15 years who had not previously engaged in wushu. To measure the average aggression indicators 

of survivors, the authors carried out tests using the questionnaire of L.G. Pochebut and the Bas-Perry aggressiveness ques-

tionnaire at the beginning and the end of the experiment. The selected adolescents practiced wushu three times a week for 

one hour a day for eight months. Within the experimental wushu complex, the instructors used cyclic exercises, basic 

stream energetic exercises, jumps, sparring, breathing, and recreational Chinese gymnastics affecting the harmonization of 

psycho-emotional processes. Exercises helped to relieve muscle tonus and develop self-control skills. The authors used 

both contact combat techniques and non-contact techniques – individual and recovery. The study showed that regular clas-

ses in recreational wushu had a positive effect on the survivors and their average levels of aggression decreased. Exercis-

ing recreational wushu in a group of tested adolescents generally contributed to psycho-emotional tension removal through 

an energy splash with the help of physical activity and other meditative techniques. 
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Аннотация: В статье на основе анализа результатов проведенного массового анонимного анкетного опроса ра-

ботников уголовно-исполнительной системы Самарской области определены некоторые характеристики органи-

зационной культуры данной системы, представленные в виде групповых ценностей, отношений, поведенческих 

норм, правил и традиций, регулирующих профессиональное поведение работников. Такими наиболее выражен-

ными характеристиками, по мнению большинства опрошенных работников, являются: сдержанность в служебных 

взаимоотношениях; использование в общении работников разнообразных форм коммуникации; единообразие 

стиля одежды (униформа); строгое отношение ко времени, пунктуальность. Относительно других характеристик 

организационной культуры: практики приема пищи; степени формализации отношений работников; уровня сфор-

мированности у работников ценностей и норм профессионального поведения, мировоззренческих позиций; нали-

чия условий для развития и самореализации работников; отношения к работе как к ценности, отношения к своим 

обязанностям, взаимосвязи между результатами труда работников и их вознаграждением, наличия планирования 

профессиональной карьеры персонала – мнение опрошенных работников разделилось примерно поровну. Обозна-

чены факторы, влияющие на формирование этих характеристик. К ним относятся строгая регламентация профес-

сиональной деятельности, возможная экстремальность, связанная с проявлениями агрессии со стороны осужден-

ных, а также некоторые неблагоприятные условия работы. Все это может приводить к эмоциональному выгора-

нию и профессиональной деформации личности работников. В этих условиях могут формироваться такие харак-

теристики организационной культуры, которые негативно отражаются на личных и деловых взаимоотношениях 

работников, их отношении к осужденным и к своей профессиональной деятельности. Предложен ряд рекоменда-

ций, направленных на оптимизацию характеристик организационной культуры в подразделениях уголовно-

исполнительной системы Самарской области.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема правонарушений является актуальной для 

любого общества. Как следствие, значительное число 

людей трудоспособного возраста, совершивших какие-

либо правонарушения, находится в местах лишения 

свободы, отбывая свой срок наказания. Для их содер-

жания в стране создана пенитенциарная система, кото-

рая призвана выполнять прежде всего две основные 

функции. Первая функция связана с исполнением нака-

зания за совершенное осужденным лицом преступное 

деяние. Реализация этой функции происходит на основе 

использования таких мероприятий, как строгое соблю-

дение режима осужденными, многие из которых к это-

му явно не готовы; строгая регламентация всей жизне-

деятельности осужденных; определенные трудовые 

обязанности; строгая дисциплина, нарушение которой 

сопровождается наказанием; отсутствие контактов  

с близкими; нарушение привычного ритма жизни; про-

должительное пребывание в замкнутом пространстве; 

вынужденные контакты с другими осужденными, с ко-

торыми могут не складываться нормальные отношения; 

не всегда благоприятные бытовые условия жизни; кри-

минальная субкультура, формирующая ложную систе-

му личностных ценностей. На основе этого у осужден-

ного в начальный период пребывания в заключении 

возникают негативные глубокие переживания [1]. Впо-

следствии происходит постепенная адаптация, усвоение 

неписанных норм тюремной жизни и, самое опасное, 

ценностная переориентация осужденного, то есть за-

мещение имеющихся позитивных личностных ценно-

стей на криминальные [2]. При этом наблюдается даль-

нейшая личностная деградация [3]. Тюремное заключе-

ние в этом случае может играть отрицательную роль, 

хотя для определенной части людей, склонных к право-

нарушениям, именно эти испытания в местах отбыва-

ния наказания являются сдерживающим фактором [4]. 

Однако в целом использование лишь карательной 

функции тюремной изоляции не приводит к желаемому 

результату и даже, наоборот, может способствовать 

дальнейшей деградации личности.  

Поэтому в настоящее время общепризнано, что ос-

новной функцией современной пенитенциарной систе-

мы должна быть целенаправленная ресоциализация 

личности, отбывающей наказание, то есть восстановле-

ние утраченных или формирование новых позитивных 

ценностных ориентаций личности, выявление и уст-

ранение имеющихся деформаций личности. Процесс  
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ресоциализации личности является очень сложной про-

блемой, решение которой зависит от многих субъек-

тивных и объективных факторов. К субъективным фак-

торам следует отнести глубину криминализации лично-

сти, степень различных ее личностных деформаций, 

содержание личностной системы ценностных ориента-

ций, а также наличие личной мотивации к исправле-

нию. В то же время к объективным факторам можно 

отнести уровень воспитательной работы с осужденны-

ми, которая может способствовать успешной коррекции 

различных деформаций личности осужденного и вос-

препятствовать рецидиву. Однако уровень воспита-

тельной работы с осужденными во многом определяет-

ся характеристиками организационной культуры под-

разделений пенитенциарной системы [5]. Именно ха-

рактеристики организационной культуры отражают 

содержание системы ценностей, традиций, обычаев, 

ритуалов, поведенческих норм, которые поддержива-

ются и соблюдаются всеми или большинством членов 

пенитенциарной системы [6; 7]. 

В отличие от традиционных организаций, которые 

представляют собой единую совокупность трудовых кол-

лективов, объединенных общей организационной куль-

турой, определяющей нормы организационного поведе-

ния каждого члена коллектива, пенитенциарная система 

включает в себя две подсистемы. Одна из них пред-

ставляет собой организацию, состоящую из работников 

пенитенциарной системы, а другая включает в себя 

подразделения осужденных. Если в отношении первой 

можно говорить об определенных традиционных видах 

организационной культуры [8], то в отношении второй 

какие-либо классификации до сих пор отсутствуют  

и исследователи отмечают преобладающую в ней суб-

культуру, характеристики которой необходимо учиты-

вать, так как любой осужденный пребывает именно в ее 

сфере. Поэтому она может оказывать на осужденного 

даже большее влияние, чем различные формы воспита-

тельного воздействия со стороны работников.  

Таким образом, параллельное сосуществование двух 

видов культуры обозначенных подсистем, определяю-

щих поведение каждого их члена, вовсе не означает, 

что они не влияют друг на друга. Наоборот, характери-

стики организационной культуры конкретной пенитен-

циарной системы с различной степенью эффективности 

могут позитивно влиять на субкультуру осужденных, 

корректируя ее. Однако тесный каждодневный контакт 

работников пенитенциарной системы с контингентом 

осужденных может привести к усвоению ими некото-

рых элементов субкультуры, что, в свою очередь, спо-

собно привести к проявлению различных элементов 

профессиональной деформации, эмоционального выго-

рания и влиять на организационное поведение работни-

ков пенитенциарной системы [9]. 

Следует отметить, что организационная культура 

может формироваться самопроизвольно в течение дос-

таточно продолжительного времени. Это характерно 

для весьма стабильных организаций с относительно 

небольшой текучестью кадров [10]. В этом случае ра-

ботники хорошо знают личные и деловые качества друг 

друга, условия и специфику своей работы, перспективы 

профессионального продвижения, а также требования 

своего руководства. В то же время этот процесс форми-

рования может осуществляться целенаправленно под 

воздействием руководителей и неформальных лидеров. 

Опытные руководители могут своевременно отмечать 

неблагоприятные тенденции в своем коллективе и соз-

давать необходимые условия для их исправления. Осо-

бенно это заметно при смене руководителя, который 

зачастую приводит свою команду из числа тех, с кем он 

ранее работал. В этом случае могут проводиться раз-

личные преобразования, затрагивающие в том числе 

важные составляющие существующей организацион-

ной культуры [11]. Такие изменения далеко не всегда 

встречают одобрение в коллективе, так как у работни-

ков в процессе их продолжительной работы складыва-

ются определенные стереотипы профессионального 

поведения, которые они вынуждены пересматривать. 

Заметную роль в формировании организационной 

культуры могут играть неформальные лидеры из числа 

наиболее авторитетных и влиятельных работников. Их 

влияние на коллектив и на организационную культуру 

усиливается при попустительском стиле руководства 

или каком-либо радикальном реформировании органи-

зационной культуры без предварительной разъясни-

тельной работы с членами коллектива. При этом следу-

ет учитывать, что неформальное лидерство может 

иметь позитивную и негативную направленность, не 

всегда совпадающую с целями руководства [12]. Суще-

ствуют различные классификации видов организацион-

ной культуры [13; 14]. В научной литературе представ-

лены важнейшие характеристики различных видов ор-

ганизационной культуры в основном производственных 

коллективов [15–17], в то же время характеристики ор-

ганизационной культуры весьма закрытых непроизвод-

ственных систем, к которым относится пенитенциарная 

система, изучены еще недостаточно. Между тем знание 

этих характеристик позволяет своевременно выявлять и 

устранять недостатки существующей организационной 

культуры системы, что может существенно повышать 

эффективность воспитательной работы с осужденными. 

Недостаточный объем знаний относительно содержа-

ния характеристик организационной культуры уголов-

но-исполнительной системы определил цель исследо-

вания.  

Цель исследования – выявление с помощью массо-

вого анкетного опроса работников уголовно-исполни-

тельной системы Самарской области характеристик ее 

организационной культуры. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование наиболее значимых характеристик 

организационной культуры в подразделениях уголовно-

исполнительной системы Самарской области проводи-

лось с помощью метода письменного опроса. С этой 

целью была разработана анкета, позволяющая выявить 

мнение респондентов относительно характеристик, 

предложенных в свое время Ф. Харрисом и Р. Мораном 

[17], и таким образом оценить отношение обследуемых 

к различным аспектам их профессиональной деятель-

ности. Эти аспекты затрагивают как бытовые, так  

и психологические и социально-психологические про-

блемы, возникающие в ходе их профессиональной дея-

тельности. Например, как организовано питание для 

работников с разным должностным статусом; отноше-

ние ко времени; взаимоотношения между людьми  
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в организации; степень формализации отношений; при-

вычные формы разрешения конфликтов; групповые 

ценности и нормы; направленность мировоззренческих 

позиций; возможности развития и самореализации ра-

ботников; содержание трудовой этики и системы моти-

вирования работников; специфика профессиональной 

деятельности и т. д. 

Анкета прошла проверку на валидность и надеж-

ность. Опросом были охвачены основные подразделе-

ния уголовно-исполнительной системы Самарской об-

ласти. Количество респондентов из числа сотрудников 

этих подразделений составило четыре тысячи человек.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опрос четырех тысяч сотрудников уголовно-испол-

нительной системы Самарской области позволил вы-

явить на основе подхода Ф. Харриса и Р. Морана харак-

теристики организационной культуры в подразделени-

ях данной системы. 

90 % считают, что в их организации ценится сдер-

жанность, а 10 % – открытость. Явное преобладание 

первой тенденции связано с военизированной формой 

организации профессиональной деятельности работни-

ков, со строгой субординацией их взаимоотношений.  

В то же время это накладывает свой отпечаток на их 

межличностные взаимоотношения, что может вызы-

вать у сотрудников чувство одиночества в самой орга-

низации.  

80 % отмечают, что в их профессиональной дея-

тельности используются разнообразные виды комму-

никации, а 20 % – весьма ограниченные виды коммуни-

кации. В целом разнообразные формы коммуникации, 

преобладающие в таких организациях, способствуют 

достаточному не только деловому (формальному), но  

и межличностному (неформальному) общению работ-

ников, тем самым обеспечивая им более полное взаи-

мопонимание, крайне необходимое в таких режимных 

организациях. 

95 % отмечают, что используют униформу, а 5 % 

указывают на разнообразие стилей в своей одежде. Та-

кая вынужденная обезличенность в одежде определяет-

ся спецификой организации, хотя и не отвечает запро-

сам женщин, работающих в ней. В целом работники 

спокойно относятся к ношению униформы, справедли-

во соотнося ее использование со спецификой своей 

профессиональной деятельности. 

Половина опрошенных (50 %) отмечает практику 

приема пищи совместно с руководством, но столько же 

(50 %), наоборот, указывает на раздельный прием пищи.  

75 % отмечают в своей организации строгое отно-

шение ко времени, пунктуальность, а 25 % фиксируют 

потери времени. В режимных организациях пунктуаль-

ности и строгому соблюдению установленных времен-

ных параметров уделяется большое внимание, так как 

от этого зависит безопасность профессиональной дея-

тельности работников.  

50 % опрошенных отмечают сформировавшиеся 

межличностные отношения в организации, другие 50 % 

указывают на выраженную степень формализации от-

ношений в их коллективах.  

50 % опрошенных указывают на недостаточно 

сформировавшиеся в их организации ценности и нормы 

профессионального поведения, в то же время 50 % по-

лагают, что ценности и нормы поведения в организации 

вполне сформировались.  

55 % опрошенных считают, что у работников их ор-

ганизации оформились вполне определенные мировоз-

зренческие позиции, 45 % опрошенных этого не при-

знают.  

50 % опрошенных считают, что в их организации 

созданы условия для развития и самореализации работ-

ников, в то же время 50 % выразили несогласие с этим 

мнением.  

50 % опрошенных отмечают в своей организации 

позитивное отношение к работе как к ценности, ответ-

ственное отношение работников к своим обязанностям, 

четкую взаимосвязь между результатами труда работ-

ников и их вознаграждением, наличие планирования 

профессиональной карьеры персонала, однако столько 

же (50 %) придерживаются противоположной точки 

зрения.  

Кроме того, в ходе опроса выяснялось мнение ра-

ботников относительно условий их профессиональной 

деятельности, которые могут существенно влиять на 

формирование организационной культуры. 52,8 % оп-

рошенных работников указывают на большие нервно-

психические нагрузки, 43,88 % – на антисанитарные 

условия труда, 37,07% – на плохое питание во время 

работы, 29,74 % – на избыточное число профессио-

нальных обязанностей, 28,49 % – на малоподвижную 

работу, 26,15 % – на сильное эмоциональное напряже-

ние, 15,03 % – на постоянный контакт с криминоген-

ным контингентом, 13,41 % – на монотонность и одно-

образие в работе, 11,9 % – на невозможность отдохнуть 

в течение смены. Ряд перечисленных неблагоприятных 

условий можно оптимизировать при должном внима-

нии со стороны руководства.  

Таким образом, анализ результатов проведенного 

опроса показывает, что примерно половина опрошен-

ных работников весьма критически оценивает содержа-

ние значимых характеристик организационной культу-

ры своего подразделения. В связи с этим 35 % работни-

ков чувствуют определенный дискомфорт в своем кол-

лективе, высказывают желание поменять место работы, 

а 45 % вообще думают об уходе из уголовно-

исполнительной системы. Это является высоким пока-

зателем скрытой текучести кадров, указывающим на 

недостаточную удовлетворенность работников данной 

системы содержанием и условиями своей профессио-

нальной деятельности, что может отрицательно влиять 

на выполнение ими своих служебных обязанностей  

и на стабильность кадрового потенциала. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В нашем исследовании анализ характеристик орга-

низационной культуры в подразделениях уголовно-

исполнительной системы Самарской области прово-

дился на основе анонимного опроса работников этой 

системы, который позволил получить достаточно от-

кровенные мнения относительно различных аспектов 

сложившейся организационной культуры в своем кол-

лективе. Изучались характеристики организационной 

культуры пенитенциарной системы в форме психоло-

гических установок, содержание которых не всегда  
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и не полностью может осознаваться членами организа-

ции, но которые в значительной степени определяют их 

профессиональное поведение.  

Следует отметить, что организационная культура во 

многом определяет качество коллективной деятельно-

сти организации [18]. Она существенно влияет на все 

аспекты жизнедеятельности организации и способству-

ет ее сплоченности и эффективности [19]. Одним из 

важных компонентов и показателей уровня развития 

организационной культуры является состояние соци-

ально-психологического климата в коллективе [20].  

К важным объективным факторам, оказывающим 

значительное влияние на формирование характеристик 

организационной культуры уголовно-исполнительной 

системы, которые могут проявляться в профессиональ-

ной деятельности работников и даже вызывать у них 

некоторые личностные деформации [21], следует отне-

сти доминирующие позиции работников этой системы 

по отношению к осужденным, что может в некоторых 

случаях приводить к различным злоупотреблениям с их 

стороны. Нужно отметить также значительные психи-

ческие и физические перегрузки, связанные с достаточ-

но сложными условиями труда; определенную экстре-

мальность этой профессиональной деятельности из-за 

возможных противоправных действий со стороны осу-

жденных и вынужденных контактов с ними, что может 

способствовать эмоциональному заражению, профес-

сиональной деформации личности и усвоению элемен-

тов криминальной субкультуры.  

90 % опрошенных отмечают сугубо официальный 

характер взаимоотношений работников, а 20 % указы-

вают на весьма ограниченные виды коммуникации, что 

тоже не способствует формированию оптимального 

социально-психологического климата в коллективах. 

Достижению более тесных неформальных взаимоотно-

шений сотрудников и их сплоченности может способ-

ствовать регулярное проведение различных культурно-

общественных мероприятий с участием руководителей 

этих коллективов, целенаправленное формирование 

корпоративных традиций, использование различных 

форм привлечения рядовых сотрудников к управлению 

организацией.  

Различия в организации питания сотрудников (со-

вместно с руководством или отдельно от него) могут 

отражать не только разные организационные условия, 

но и сложившийся стиль руководства. Руководители, 

придерживающиеся демократического стиля руково-

дства, стремятся и в неформальное время быть ближе  

к своим подчиненным, в отличие от руководителей 

 с авторитарным стилем руководства.  

Критическое мнение четвертой части всех опро-

шенных работников относительно различных потерь 

рабочего времени может служить серьезным сигналом 

для руководителей о наличии определенных недостатков 

в системе обеспечения профессиональной безопасности.  

Половина опрошенных указывает на выраженную 

степень формализации отношений в их коллективах,  

и такое же число опрошенных указывает на недоста-

точно сформировавшиеся в их организации ценности и 

нормы профессионального поведения, что является 

одним из признаков недостаточно зрелой организаци-

онной культуры. Недостаточная сформированность 

ценностей и норм профессионального поведения харак-

терна для коллективов с высокой текучестью кадров, 

связанной с неудовлетворенностью сотрудников раз-

личными аспектами своей работы (уровнем заработной 

платы, условиями труда, стилем и методами руково-

дства и т. д.). Своевременное принятие мер по стабили-

зации персонала может способствовать формированию 

этих важных регуляторов профессионального поведе-

ния работников.  

Значительная часть опрошенных (45 %) не считает, 

что их товарищи по работе имеют вполне сформиро-

вавшиеся мировоззренческие позиции. Данный факт 

указывает на некоторые просчеты при проведении пси-

хологического профессионального отбора персонала, 

при котором учитывается наличие профессионально 

важных психологических качеств будущего работника 

и недостаточное внимание уделяется его мировоззренче-

ским позициям, которые играют не меньшую роль при 

проведении воспитательной работы с осужденными.  

Половина опрошенных полагает, что в их организа-

ции отсутствуют благоприятные условия для развития 

и самореализации работников. Это обстоятельство мо-

жет играть решающую роль для многих молодых ра-

ботников при планировании своей профессиональной 

карьеры и являться для организации дестабилизирую-

щим фактором, так как оно способствует повышенному 

уровню текучести кадров.  

Такое же число опрошенных не смогли отметить  

в своей организации наличие позитивного отношения 

коллег к работе как к ценности, ответственного отно-

шения работников к своим обязанностям, четкой взаи-

мосвязи между результатами труда работников и их 

вознаграждением, планирования профессиональной 

карьеры персонала. Такое негативное мнение может 

существенно снижать уровень трудовой мотивации 

сотрудников, отрицательно влиять на их отношение  

к своей работе, на кадровую стабильность и эффектив-

ность организации в целом [22].  

Теоретическая значимость исследования заключает-

ся в уточнении и конкретизации содержания характе-

ристик организационной культуры подразделений пе-

нитенциарной системы.  

Практическая значимость исследования состоит  

в возможности учета выявленных негативных аспектов 

характеристик организационной культуры уголовно-

исполнительной систем Самарской области для после-

дующей их корректировки в целях повышения удовле-

творенности сотрудников своим трудом, эффективно-

сти их профессиональной деятельности, снижения те-

кучести кадров и профилактики профессиональной де-

формации личности работников, повышения уровня 

воспитательной деятельности с осужденными. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведенное исследование характеристик организа-

ционной культуры уголовно-исполнительной системы 

Самарской области позволило в определенной степени 

определить уровень ее зрелости. К этим характеристи-

кам относятся особенности межличностных отношений 

работников. Исследование указало на их относительно 

невысокий уровень развития по причине излишней 

формализации взаимоотношений сотрудников в подраз-

делениях этой системы, излишней дистанцированности 
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руководителей от своих подчиненных. Другая характе-

ристика, касающаяся степени сформированности груп-

повых норм и ценностей, тоже указывает на еще недос-

таточный уровень, что может существенно влиять на 

сплоченность и эффективность коллективов. Важной 

характеристикой организационной культуры является 

наличие у сотрудников режимных организаций четких 

мировоззренческих позиций. От этого в немалой степе-

ни зависит эффективность процесса ресоциализации 

осужденных. Исследование показало, что в этом вопро-

се еще имеются существенные недостатки, которые 

могут быть устранены при проведении более тщатель-

ного психологического профессионального подбора 

персонала. Не менее важными, но еще недостаточно 

реализованными характеристиками организационной 

культуры являются возможности развития и самореали-

зации работников, эффективность трудовой мотивации 

и условия их профессиональной деятельности. Иссле-

дование показало, что по всем представленным харак-

теристикам можно сделать вывод о наличии опреде-

ленных недостатков, устранение которых позволит уго-

ловно-исполнительной системе Самарской области 

быть более стабильной в кадровом отношении и эффек-

тивной в реализации основной ее функции – ресоциа-

лизации личности осужденных. 
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Abstract: The paper presents the analysis of the results of a mass anonymous questionnaire survey of the criminal exe-

cutive system employees of the Samara region, which identified some characteristics of the organizational culture of this 

system manifested in the form of group values, attitudes, behavioral norms, rules, customs, and traditions regulating  

the professional behavior of employees. According to the opinion of most surveyed employees, such most expressed cha-

racteristics are moderation in duty relations; the use of various communication forms among the employees; the uniformity 

in the style of dress (clothes); strict attitude to the time, punctuality. The opinions of the surveyed employees are divided 

approximately equally regarding other organizational culture characteristics – food etiquette; formalization degree of rela-

tions between employees; the level of formedness of values and norms of professional behavior, worldviews; the existence 

of conditions for development and self-fulfillment of employees; the attitude towards the job as to a value, attitude to one’s 

obligations, the interrelation between the results of the work and their remuneration, the existence of planning of the staff 

employment career. The authors specified factors influencing the formation of these characteristics. They are strict regula-

tion of professional activity, possible extremality related to the aggression from the convicts, and some unfavorable work 

conditions. All these can lead to emotional burnout and professional deformation of the employees’ personalities. In such 

conditions, the organizational culture characteristics can be formed, which negatively reflect upon personal and business 

interrelations of employees, their attitude towards the convicts, and their own professional activity. The authors give re-

commendations aimed at the optimization of organizational culture characteristics at the divisions of the criminal execu-

tive system of the Samara Region. 
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