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Аннотация: В современных условиях профессионал должен обладать максимально выраженными профессио-
нальными качествами, четко идентифицировать себя со своей профессией, но одновременно должен быть способ-
ным к постоянному развитию в социальной среде. Поэтому растущий интерес к возникновению и формированию 
феномена идентичности является реакцией на изменение социально-экономических усло вий и новые требования к 
подготовке профессионалов.
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Проблема идентичности является актуальной для ис-
следователей в разных областях гуманитарного знания. 
Это понятие широко употребляется в социологии, пси-
хологии, философии, истории и культурологии. 

Широкое распространение термина «идентичность» 
и его введение в научный обиход связано с именем Э. 
Эриксона, который определил идентичность как вну-
треннюю «непрерывность самопереживания индивида», 
«длящееся внутреннее равенство с собой», как важней-
шую характеристику целостности личности, как инте-
грацию переживаний человеком своей тождественности 
с определенными социальными группами [1]. 

Существуют исследования, проведённые на пере-
крестье разных дисциплин. Так, философы пытаются 
ответить на вопрос о нормативном образе «самости», в 
связи с чем, главными философскими вопросами в те-
ории идентичности являются: каким идеалам следовать 
в жизни? Так ли хороши те ценности, на которые мы 
ориентируемся? Как в постоянных исторических транс-
формациях человек находит фундамент для жизненных 
свершений? Как разрешить кризис коллективной и ин-
дивидуальной идентичности? 

Социологи оценивают идентичность с точки зрения 
общества и его институтов, определяя ее как комплекс 
ролей и статусов, организованных адекватно социаль-
ной системе. Профессия, социоэкономический статус, 
пол, раса, образовательный уровень и т.д. – это основные 
составляющие идентичности в социологическом плане. 

В психологии идентичность понимается как резуль-
тат работы индивидуальных и социальных процессов. 
С одной стороны, идентичность как выражение вну-
тренних процессов, «нечто» существующее внутри ин-
дивида, часть «персоны». С другой, по мнению О.Н. 
Павловой, общественные системы, контекст – это то, 
что может накладывать отпечаток на индивида. 

Исследователи социогуманитарного знания отмеча-
ют, что наш век – это период стремительных трансфор-
маций в общественных отношениях – экономических, 
политических, культурных. Человеку становится всё 
сложнее поддерживать внутреннюю согласованность и 
устойчивость «Я». 

В настоящее время происходит утрата устоявшихся 
границ и ценностей социальных категорий, посредством 
которых человек определяет себя, своё место в социуме, 
другими словами наблюдается кризис идентичности на 
уровне самосознания как отдельной личности, так и в 
рамках поколений (Г.М. Андреева, Е.П. Белинская, В.В. 
Козлов, Н.М. Лебедева, В.Н. Павленко, Т.Г. Стефаненко, 
Н.Л. Иванова и др.). В силу этих причин возникает не-
стабильность человеческой культуры, обеспечивающей 
существование и развитие человечества «как уникально-
го планетарного феномена, ядром которого является ду-
ховность». Утрата «смыслоценного отношения» к миру, 
к другим, к собственному «Я», обострение проблемы 
личностного выбора и меры персональной ответствен-
ности характерны для нашего современного общества 
[2].

Идентичность современного человека связана с со-
знательной ориентацией на определенный стиль жизни, 

«выбирая» который индивиды формируют свою тож-
дественность с определенной группой, образом жизни, 
ценностями. В процессе социализации индивид науча-
ется справляться со многими ролями и, соответственно, 
имеет множество «идентичностей» [3].

В структуре идентичности можно выделить «инди-
видуальный» и «социальный» уровни. Если персональ-
ная идентичность представляет собой совокупность ха-
рактеристик, сообщающих индивиду качество уникаль-
ности, то социальная идентичность – результат иденти-
фикации (отождествления) индивида с ожиданиями и 
нормами его социальной среды [3].

Становление специалиста, которое заключается, в 
конечном счете, в полноценном овладении профессией, 
закономерно сопровождается изменением представле-
ний человека о себе, своих способностях и слабых сто-
ронах, активным самоопределением и поиском своего 
места в профессиональном мире. 

Особую значимость в связи с этим приобретают во-
просы идентичности в профессиональной деятельности, 
проблемы, связанные с поиском жизненного смысла 
и, конечно же поиском своего места в мире профес-
сий.  Анализ психолого-педагогической литературы по-
казал, что феномены «идентичность», «профессиональ-
ная идентичность» нашли свое отражение в исследова-
ниях Н.В. Антоновой, И.М. Богдановой, У. Джемса, Е.П. 
Ермолаевой, А.С. Назырова, Н.С. Пряжникова, Ю.Г. 
Фокина, Л.Б. Шнейдер, Э. Эриксона и др..

Профессиональная идентичность определяется 
учеными с точки зрения различных подходов. Л.Б. 
Шнейдер определяет профессиональную идентичность 
как результат процессов профессионального самоопре-
деления, персонализации и самоорганизации, проявляю-
щейся в осознании себя представителем определенной 
профессии и профессионального сообщества, опреде-
ленная степень отождествления-дифференциации себя с 
делом и «другими», проявляющаяся в когнитивно-эмо-
ционально-поведенческих самоописаниях Я [4].

Следует отметить, что процесс формирования про-
фессиональной идентичности не ограничивается только 
лишь выбором профессии. Любая идентичность, как уже 
отмечалось, это постоянно изменяющийся и комплекс-
ный процесс.

Так, Л.Б. Шнейдер выделяет механизм осознания как 
ее центральный компонент, определяя ее как «психоло-
гическую категорию, относящуюся к осознанию своей 
принадлежности к определенной профессии и опреде-
ленному трудовому сообществу» [5]. 

Ю.П. Поваренков трактует профессиональную иден-
тичность как принятие индивидом на социальном и 
психологическом уровнях ценностных позиций, норма-
тивных для данного рабочего пространства. В этом кон-
тексте он заслуженно определяет ее как субъективный 
критерий профессионального развития [6]. 

В. И. Павленко полагает, что профессиональная иден-
тичность – неотъемлемая часть личностной идентично-
сти. Иного мнения придерживается Н. С. Пряжников, 
который утверждает, что формирование профессио-
нальной идентичности способствует развитию личности 
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в целом, являясь основополагающим импульсом в дан-
ном процессе [7]. 

Но, на сегодняшний день, существует и другая точка 
зрения, согласно которой профессиональная идентич-
ность является аналогом понятий: профессионального 
самоопределения, профессионального самосознания, 
профессионального становления, профессионального 
саморазвития, профессионализации, и т. д. Иными сло-
вами, делает перечисленные категории синонимичными. 

Занимаясь исследованием профессиональной иден-
тичности, Е. А. Климов выделял уже названную выше 
категорию профессионального самосознания. В своей 
работе «Психология профессионала» он выделяет сле-
дующие элементы в структуре профессионального са-
мосознания:

- сознание своей принадлежности к определенной 
профессиональной общности;

- знание о степени своего соответствия профессио-
нальным эталонам, о своем месте в системе профессио-
нальных ролей; знание человека о степени признания в 
профессиональной группе;

- знание о своих сильных и слабых сторонах, путях 
самосовершенствования, вероятных зонах успехов и не-
удач, знание своих индивидуальных способов успешно-
го действия; представление о себе и своей работе в бу-
дущем [8]. 

При этом А. К. Маркова определяет профессиональ-
ное самосознание как «комплекс представлений челове-
ка о себе как профессионале, это целостный образ себя 
как профессионала, система отношений и установок к 
себе как к профессионалу» [2]. 

Выполняя функции детерминации и регуляции про-
фессиональной деятельности, конструирования и само-
развития, а так же самоконтроля личности, профессио-
нальное самосознание выступает движущей силой про-
фессионального развития личности.

Е.А. Климов, говоря о профессиональном само-
определении, подчеркивает, что формирование 
идентичности у современного индивида — процесс 
почти не осознаваемый, т. к. большинство трудовых 
действий осуществляются с помощью применения 
различных технических средств деятельности. 
Несомненно, это обстоятельство оказывает негативное 
влияние на формирование представления индивида 
о профессиональном процессе. Без четкого понимания 
своей роли в данном процессе невозможно достижение 
индивидом профессионального мастерства [8]. 

Развивая данный тезис, можно сказать, 
что самоопределение стимулирует развитие 
профессиональной идентичности. 

Как отмечает Е. А. Климов, процесс профес-
сионального самоопределения не заканчивается выбором 
профессии. Вопрос о выборе профессии или специальности 
возникает в течение всей жизни человека. Здесь следует 
добавить, что многие выбирают профессию случайно, 
неосознанно, при этом не готовы мотивировать свой выбор. 
Но даже при условии четко сформулированной мотивации 
профессионального выбора индивид не застрахован от 
ошибочного решения в процессе профессионального 
самоопределения. Таким образом, выбор профессии – это 
катализатор того, что профессиональное самоопределение 
находится в динамике [8]. 

Профессиональное самоопределение как 
составная часть профессиональной идентичности – 
длительный процесс реализации внутриличностных 
и социально-профессиональных потребностей, 
процесс формирования личностью своего отношения к 
профессиональной среде и способ ее самореализации 
[7]. Процесс профессионального самоопределения 
включает развитие самосознания, формирование 
системы ценностных ориентаций, моделирование своего 
будущего, построение эталонов в виде идеального обра-
за профессионала.

Поскольку профессиональное становление - не разо-

вый акт, а длительный процесс, предполагающий фор-
мирование и развитие профессиональных компетенций, 
для обеспечения его постепенности и непрерывности 
необходимо применять поэтапность профессионально-
го становления с учетом особенностей образовательной 
среды. Так, в системе вузовского образования можно 
выделить следующие этапы профессионального станов-
ления: адаптация, интенсификация, идентификация. 
Кратко охарактеризуем их.   

На этапе адаптации первокурсники приспосабли-
ваются к условиям и содержанию профессионально-об-
разовательного процесса, осваивают новую социальную 
роль, налаживают взаимоотношения друг с другом и с 
педагогами. Ведущая деятельность - учебно-познава-
тельная. Психологическими критериями успешного 
прохождения этого этапа являются адаптация к учебно-
познавательной среде, личностное самоопределение и 
выработка нового стиля жизнедеятельности. 

Этап интенсификации (второй, третий курсы). Здесь 
происходит развитие общих и специальных способ-
ностей обучаемых, интеллекта, эмоционально-волевой 
регуляции, ответственности за свое становление, само-
стоятельности. Ведущая деятельность - научно-позна-
вательная. Психологическими критериями продуктив-
ности этого этапа являются интенсивное личностное и 
интеллектуальное развитие, социальная идентичность, 
самообразование, оптимистическая жизненная позиция. 

На завершающем этапе профессионального станов-
ления - идентификации - (четвертый-пятый курс) важное 
значение приобретает формирование профессиональной 
идентичности, готовности к будущей практической дея-
тельности. У студентов появляются новые, становящи-
еся все более актуальными ценности, связанные с мате-
риальным и семейным положением, трудоустройством. 
Психологические критерии успешного прохождения 
этого этапа - отождествление себя с будущей профес-
сией, формирование готовности к ней, развитая способ-
ность к профессиональной самопрезентации (способ-
ность производить хорошее впечатление при устройстве 
на работу и вхождении в профессиональную группу).

Качество профессионального развития во многом 
определяется наличием и зрелостью профессиональной 
идентичности, которая выступает как результат процес-
сов профессионального самоопределения, персонализа-
ции и самоорганизации [5]. 

Очевидно, между всеми вышеперечисленными поня-
тиями существует определенная связь, однако каждое из 
них является определенной отраслью общей для нашего 
исследования категории профессиональной идентично-
сти.

Е.П. Ермолаева говорит о профессиональной иден-
тичности как о системной характеристике субъектно-со-
циально-деятельностного соответствия, то есть тракто-
вать ее не просто как характеристику принятия трудо-
вых ценностей, но как гармоничную идентификацию с 
деятельностью (инструментальная идентичность), соци-
умом (внешняя идентичность) и самим собой (внутрен-
няя идентичность) [6]. 

С нашей точки зрения профессиональная идентич-
ность — это сложный конструкт, включающий в свою 
структуру взаимосвязь когнитивных, мотивационных 
и ценностных компонентов, обеспечивающих ориен-
тацию и взаимодействие в профессиональном мире, 
позволяющих более полно реализовывать личностный 
потенциал в профессиональной деятельности и рабочем 
коллективе. «Основу профессиональной идентичности 
составляет знание человека о своем месте в мире спе-
циальностей (когнитивные компоненты), принятие цен-
ностей профессионального сообщества и соответству-
ющая система мотивации (ценностно-мотивационные 
компоненты)» [10].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в от-
ечественной науке исследователи солидарны друг с дру-
гом и с тем, что профессиональная идентичность высту-
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пает сложным конструктом и является ключевым факто-
ром системы «субъект труда-профессия-общество».

В современных условиях профессионал должен об-
ладать максимально выраженными профессиональными 
качествами, четко идентифицировать себя со своей про-
фессией, но одновременно должен быть способным к по-
стоянному развитию в социальной среде.  Развитие про-
фессиональной идентичности предполагает постоянную 
направленность на профессиональный рост, гибкость в це-
леполагании и принятии решений. Поэтому растущий ин-
терес к проблеме профессиональной идентичности являет-
ся реакцией на изменение социально-экономических усло-
вий и новые требования к подготовке профессионалов.

Адекватное профессиональное самоопределение и 
достигнутая профессиональная идентичность определя-
ют правильный выбор профессии и успешное функцио-
нирование в ней. 

Изучение работ, связанных с исследованиями про-
фессиональной идентичности, позволило нам сделать 
однозначный вывод, что феномен профессиональной 
идентичности – это новая, формирующаяся отрасль 
науки, которая требует особого внимания со стороны 
ученых. На сегодняшний день профессиональная тож-
дественность, как педагогический феномен, лишь начи-
нает изучаться. В то же время приходит осознание, что 
работа в данном направлении имеет важный научный и 
практический интерес. 
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Автоматизированные технологии радиочастот-
ной идентификации, или как их ещё называют, Radio 
Frequency Identification (RFID), являются самыми совре-
менными технологиями автоматической бесконтактной 
идентификации объектов при помощи радиочастотно-
го канала связи в реальном масштабе времени и имеют 
множество преимуществ. 

Технологии RFID известны с середины прошлого 
века, но практическое значение приобрели в последнее 
время. Появившиеся на стыке радиолокации и цифровой 
передачи сигналов, системы RFID нашли широкое при-
менение в различных отраслях производственной и не-
производственной сферы – промышленности, оказании 
услуг и пр. В настоящее время RFID-технологии явля-
ются одними из самых бурно развивающихся техноло-
гий. Потребность в них ежегодно увеличивается. RFID-
системы применяются в разнообразных случаях, когда 
требуется оперативный и точный контроль, отслежива-
ние и учёт многочисленных перемещений объектов.

Исследованию RFID-технологий в нашей стране по-
священо не много работ, в основном это статьи в пе-
риодических изданиях. Техническая сторона вопроса 
– проектирование и производство приборов и устройств 
радиочастотной идентификации рассмотрены в исследо-
ваниях В. Т. Балабанова, В. И. Дорохина, М. Н. Легкого  
и др.

Изначально система радиочастотной идентификации 
была разработана для складской логистики, однако, на 
сегодняшний день эта технология применяется в раз-
личных сферах деятельности. Медицина, системы кон-
троля управления доступом, транспорт, проездные би-
леты, прокатные системы, учёт товаров – это далеко не 
полный перечень областей, в которых RFID-технология 
с успехом применяется для решения задач оптимизации 
бизнес-процессов. Практическое использование RFID-
устройств в различных областях отражено в диссертаци-
ях Д. А. Архипова, Е. В. Борисенко, А. Ф. Вишницкого, 
Ю. Г. Иванова, М. Б. Каллеля Элиеса, А. В. Лобозова, 
Д. А. Мартиновского, Д. Б. Морозова, Д. С. Пащенко, 
А. Л. Ребизовой, П. С. Ревко, А. М. Трушкина, М. И. 
Шкурко, И. Г. Шурпатова и др.; статьях М. Ляличкина 
[1], Е. Новиковой и Е. Титовой [2] и др.; книгах К. 
Финкенцеллера [3] и др.

Технология радиочастотной идентификации давно 
и успешно используется в ряде ведущих библиотек за 
рубежом. Первыми библиотеками, в 1999 году начав-

шими использовать RFID-технологии, стали Rockefeller 
University и Farmington Library (США), крупнейшими 
системами являются общенациональная сеть библиотек 
Сингапура и библиотека г. Мюнхена (Германия). Одно 
из самых крупных библиотечных применений RFID – 
библиотека Ватикана, насчитывающая в своём фонде 
более двух миллионов книг. Завершаются работы по 
внедрению радиочастотной идентификации документов 
в библиотеке Национальной академии наук Белоруссии.

В нашей стране RFID-система внедрена в Доме 
Украинской Книги имени Леси Украинки (Москва), 
автоматизирована библиотека восточного факультета 
СПБГУ (Санкт-Петербург). Завершен проект перехо-
да с системы учёта, основанной на штриховом коди-
ровании, на систему RFID-автоматизации библиоте-
ки Государственного университета – Высшей Школы 
Экономики, насчитывающей 150 тысяч книг, 10 настоль-
ных рабочих мест библиотекаря. Ежегодно увеличива-
ется количество библиотек различной ведомственной 
принадлежности, обращающихся к RFID-технологии, 
поскольку за счёт автоматизации основных техноло-
гических процессов происходит повышение удобства 
и эффективности внутренних процессов библиотеки, 
таких как инвентаризация, учёт фондов и обеспечения 
их полной безопасности, идентификация посетителей, 
а также сокращение трудоёмкости и рутинности мно-
гих операций. Министерство культуры Российской 
Федерации формирует сеть федеральных библиотек, 
в которых книги будут оснащены RFID-метками. Это 
делается для того, чтобы с 2015 года в любой государ-
ственной библиотеке пользователь смог получить услу-
гу по единому читательскому билету [4]. Помимо это-
го, возможности RFID-технологии неограниченны при 
обслуживании пользователей. Например, RFID станции 
самообслуживания позволяют пользователям самосто-
ятельно оформлять выдачу и возврат литературы. Это 
особенно актуально для библиотек высших учебных за-
ведений в период массовой книговыдачи в начале учеб-
ного года и массовом возврате в конце учебного года, в 
период сессий, что ведёт к уменьшению очередей и мно-
гократно улучшает скорость и качество обслуживания.

Использование электронного читательского билета 
при регистрации значительно сокращает время реги-
страции читателя. Электронный читательский билет 
представляет собой пластиковую карту с занесёнными 
данными о читателе и присвоенный с помощью RFID-
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карты личный номер. При посещении библиотеки чита-
телю необходимо авторизоваться – приложить карту к 
RFID-считывателю, и система автоматически передаст 
данные в учётную систему. RFID-технологии позволяют 
организовывать станции самообслуживания, удобные 
для выдачи и возврата книг. 

Также библиотечные RFID-метки объединяют иден-
тификационную и противокражную функции, что при-
водит к целесообразности организации свободного до-
ступа к фондам. По мнению С. Г. Матлиной [5; 6], сво-
бодный доступ к ресурсам – нечто большее, чем одна 
из форм организации библиотечного фонда. Библиотека 
создана и функционирует для своих пользователей, бу-
дучи частью единого образовательного и воспитатель-
ного процесса через чтение, системное использование 
источников информации и знания, значит свободный 
доступ к источникам – непременное условие эффектив-
ной работы.

Кроме процессов организации обслуживания читате-
лей существует большая группа внутренних библиотеч-
ных процессов. Использование RFID-технологий приво-
дит:

- к увеличению скорости и эргономики обработки 
материалов;

- к улучшению управления фондами благодаря боль-
шой скорости обработки материалов и снижения затрат 
времени и человеческих ресурсов на основные опера-
ции;

- к обеспечению полного контроля перемещения ма-
териалов на всех этапах жизни: начальная маркировка, 
выдача и приём;

- к улучшению защиты книг от потерь и краж благо-
даря усовершенствованной противокражной системе;

Использование RFID-технологий при инвентариза-
ции не требует полного либо частичного закрытия би-
блиотеки. Информация, полученная с помощью RFID-
считывателя (ридера), автоматически загружается в базу 
данных библиотеки и выводится на экран компьютера. 
Ридер инвентаризации совместим с любыми автомати-
зированными информационно-библиотечными система-
ми.

Учёт в читальных залах в библиотеках, оснащенных 
RFID-метками, станет более эффективным, и не будет 
являться проблемой, стоящей на сегодняшний день не 
только в российских, но и зарубежных библиотеках [7].

Преимущества RFID-технологий перед штрих-
кодовым маркированием также очевидно. Данные с мет-
ки считываются бесконтактным способом на расстоянии 
нескольких метров. На метку можно записать гораздо 
больше данных и они могут дополняться или меняться 
при наличии соответствующих условий.

С начала своего возникновения в конце XX века 
RFID-технологии претерпели большое количество дора-
боток и усовершенствований. Очевидно, что они будут 
работать в библиотеках в будущем. В настоящее вре-
мя существуют некоторые проблемы их масштабного 
внедрения. Пожалуй, первостепенной является то, что 
технология требует больших финансовых вложений, 
но преимущества, открывающиеся при использовании 
радиочастотной идентификации, доказывают её эко-
номическую целесообразность. Второй по значимости 
проблемой является отсутствие опытных и квалифи-
цированных специалистов. Эта проблема с успехом 
решается самими производителями оборудования, т. к. 
внедрение технологии RFID нельзя свести только к по-
купке и установке оборудования. Этап ввода в действие 
является основным и реализовывается как при вне-
дрении автоматизированной системы, руководствуясь 
при этом принципами создания таких систем. Система 
ГОСТ, действующая в России, достаточно полно излага-
ет и регламентирует такие принципы. Например, ГОСТ 
34.601-90 [8] определяет наиболее существенные стадии 
создания автоматизированных систем, одной из кото-

рых является сопровождение системы – обеспечение 
работающего оборудования расходными материалами и 
устранение возникающих неполадок. 

Результаты автоматизации в библиотеках показыва-
ют, что происходит значительное улучшение по всем 
основным показателям [9]:

Показатель Результат
Сокращение времени на регистра-
цию читателя В четыре раза

Сокращение времени на учет чи-
тателей В три раза

Сокращение времени на инвента-
ризацию В двадцать раз

Сокращение времени на выдачу 
литературы В пять раз

Совершенствование автоматизированных библи-
отечных технологий развивает педагогические функ-
ции библиотек, в частности, обучающую функцию. 
Самостоятельный поиск, возможность дистанционного 
заказа и его регистрация без участия библиотекаря уско-
ряет и упрощает процесс обслуживания, способствует 
повышению информационной грамотности пользовате-
лей.

Внедрение RFID-системы является лишь частью 
комплекса задач по автоматизации библиотечных про-
цессов. Так же сюда входит электронная система кон-
троля исполнения заданий, автоматизация процессов 
сканирования, канцелярия, автоматизированная система 
отчётности. Совокупность всех этих процессов пред-
ставляет собой отлаженную автоматизированную си-
стему, позволяющую библиотеке вуза перейти на каче-
ственно новый уровень работы и становиться мощным 
информационно-образовательным центром.
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Аннотация. Подготовке в Азербайджане учебников и учебных пособий по психологии является составной ча-
стью психологической деятельности ученых и представителей образования. Подготовленные, в частности, А. А. 
Ализаде учебники и учебные пособия по обшей, социальной, возрастной и педагогической психологии послужили 
основой для развития самой психологической науки и для подготовки молодых психологических кадров. 

Ключевые слова: учебник, методические пособия, А.А.Ализаде, детская психология, возрастная психология, пе-
дагогическая психология. 

В развитии любой отрасли науки учебники и учеб-
ные пособия играют важную роль. Естественно, что в 
учебниках отражаются научные знания, в них научные 
открытия и мысли изложены в обобщённом и система-
тизированном порядке, доступно, что  при подготовке 
будущих кадров играет исключительную  роль. Другая 
особенность учебников связана с их функциями воспи-
тания и развития. При подготовке учебников должны 
учитываться и другие аспекты. Имеются в виду возраст-
ные особенности будущих пользователей этих учебни-
ков, и т. д. Факты, сообщения и информация, а также их 
комментарии в учебниках подаются таким образом, что-
бы они содействовали  морально-политическому воспи-
танию изучающих их. Учебники готовятся для учеников 
и студентов, но ими также пользуются учителя.

Учебники - источник знаний для учеников и студен-
тов. А учителя, уже знакомые с ними,  используя матери-
алы и, словно «пропуская» их через себя, используют их 
для подготовки своих подопечных. Ученики или студен-
ты, знакомясь с учебником, с одной стороны, должны 
усваивать её содержание, а с другой стороны – освоить 
рабочие приёмы, определённые этими материалами. А 
для умения пользоваться учебником в школьный период 
этот процесс должен быть правильно налажен для целе-
направленного системного обучения учеников.

Учитель пользуется учебниками как методическим 
пособием. При обучении и воспитании учеников, решая 
фундаментальные вопросы педагогики, он обосновыва-
ется на учебниках. Заранее изучая тот или иной мате-
риал, учитель предварительно целенаправленно вносит 
свои поправки в них.

Проблемы учебников напрямую связаны с педагоги-
ческим воображением, а уровень его развития определя-
ет творческие способности учителя. Нехватка педагоги-
ческого воображения полностью раскрывается во время 
работы учителя с учебниками.

От того, насколько глубоко усвоены учителем учеб-
ники и учебные пособия, а также насколько изученное 
используется при его общении с учениками, при объ-
яснении сложных научных идей, зависит степень заин-

тересованности уроком учащихся и уровень восприятия 
ими материала.

В современных учебниках должно быть спроекти-
ровано и в обязательном  порядке принято во внимание 
качество развития и воспитания, а представленная  ин-
формация в учебниках должны соответствовать совре-
менным требованиям  науки. Необходимо также уделять 
внимание педагогической и психологической эксперти-
зе учебников.

В ХХ веке в Азербайджане подготовка учебников и 
учебных пособий по психологии была одной из основ-
ных проблем. Эти учебники сыграли огромную роль 
при формировании и развитии научной психологии в 
Азербайджане. Наши психологи  уделяли особое внима-
ние преподаванию психологии и внесли большой вклад  
в дело подготовки множества учебников в этой области.

В 1920-1936-гг. в нашей республике было подготов-
лено два учебника по психологии. Первый учебник на-
писан был турецким ученым Мухиддином в 1923 году, 
а второй, под названием «Дисциплина  воспитания», на-
писан был Азадбейли Ефендизаде в 1924 году [1, с.163]. 
Наравне с ними, как учебники, использовались учебник 
«Воспитание и история преподавания», написанный в 
1925 году Х Фикретом, и написанные А. К. Закуевым в 
1935 году  «Психологические очерки».

Азербайджанские психологи не только готовили 
учебники, но и переводили книги зарубежных авторов. 
Так, в 1935 году были переведены на азербайджанский 
язык и напечатаны подготовленный как учебное посо-
бие для преподавания в ВУЗах учебник К.Н. Корнилова, 
а также учебник «Психология» русского психолога Б. М. 
Теплова. Начиная с середины 30-х и до середины 50-х 
годов прошлого века в области психологической нау-
ки в Азербайджане наметились пустота и застой. То же 
самое можно сказать относительно подготовки учебни-
ков. Справедливости ради отметим, что такое положе-
ние сложилось не только в Азербайджане, но и по всему 
СССР. 

Начиная с середины 30-х годов прошлого века, пси-
хологов и педагогов стали вооружать идеями марксиз-
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ма-ленинизма. В Союзе, в том числе и в Азербайджане, 
широко распространились критика и самокритика. Такие 
ученые, как А. О. Маковельский, Ф. А. Ибрагимбеков, А. 
К. Закуев вынуждены были признаться в том, что рань-
ше они были не на правильном пути. Исключение пе-
дологии из числа научных дисциплин положило конец 
философскому направлению психологии и изучению 
«духовного мира ребенка». Стремление к этому счита-
лось проявлением педологии и строго наказывалось. А 
марксистская педагогика изучала и учила детей так, как 
считала нужным.

В издаваемых в 50-е годы учебниках авторы по воз-
можности старались не освещать вопросы детей и психо-
логической педагогики. Потому что это означало «вос-
становление педологии» и считалось опасным явлением.

В 1954 году увидело свет учебное пособие М. Дж. 
Магеррамова «Заметки по методам преподавания психо-
логии в средних школах»,  в которой излагались спосо-
бы преподавания психологии в средних школах.

В 60-е годы прошлого века в деле подготовки книг и 
брошюр, а также учебников, наметилось значительное 
оживление. В 1960 году была напечатана I часть, а 1961 
году – II часть учебника «Психология», авторами кото-
рого являлись А. К. Закуев, А. К. Абдуллаев, Ш. С. Агаев 
и М. Н. Мустафаев. В 1960-1961 г.г. вышел в свет также 
состоявший из двух частей учебник «Психологические 
очерки». Как видно из приведённых фактов, даже в те 
годы в деле подготовки учебников по «Психологии» се-
рьёзной работы не проводилось.

В 1964 году вышел первый фундаментальный учеб-
ник «Психология», ее авторами были А. К. Закуев, Ф. 
А. Ибрагимбеков, М. С. Магеррамов, Ш. С. Агаев, А. С. 
Байрамов и А. А. Ализаде. Научным редактором книги 
был М. С. Магеррамов. Издание нового учебника, со-
стоявщего из 334 страниц и 20 глав, считалось особым 
событием как в деле развития науки психологической, 
так и при преподавании предмета. В книге были кратко 
изложены общие вопросы психологии, процессы позна-
ния, самобытные психологические характеры личности, 
психологические основы деятельности, а также основ-
ные вопросы психологического развития у детей.

Как было отмечено самими авторами, в учебнике 
особое внимание было уделено, и это не случайно, раз-
ностороннему развитию личности, способному строить 
коммунизм.

В учебнике «Психология» Х глава, под названием 
«Воображение», написано А.А.Ализаде. А. А. Ализаде 
в 1962 году защитил кандидатскую диссертацию под на-
званием «Процессы анализа и синтеза в мышлении уче-
ников». В учебнике глава «Воображение» дана в трех 
параграфах. В первом параграфе поясняется смысл по-
нятия мышление, во второй рассмотрены виды мышле-
ния, а в третьей – развитие мышления у детей.

В творчестве А. А. Ализаде проблема мышления 
занимает особое место. В его книге «Дети и юноши, 
психопедагогика сексуального развития», вышедшая 
в 2009 году, целая глава посвящена проблеме мышле-
ния. «Интеллект – это мир неподражаемых образов. В 
этих образах повествование о жутких картинах чело-
веческих отношений раскрыты в злоключениях дяди 
Мамедгасана, трагедии пьяного Искандера, колдовстве 
на кладбище Шейха Насруллаха, а также в воспевании 
чудных мгновений жизни мужчины и женщины в лице 
Тахмины и Заура» [2, с.247].

В 1968 году издаётся  учебник М. С. Магеррамова 
«Психология». Таким образом, оба учебники долгие 
годы были основными источниками, которыми пользо-
вались учителя и ученики.

В 1982 году в переводе с русского языка, осу-
ществлённого профессорами А. А. Ализаде и М. А. 
Гамзаевым, выходит учебник «Общая психология», 
подготовленный под редакторством А. В. Петровского. 
Научным редактором учебника являлся профессор А. С. 

Байрамов.
Книга (495 с.) состоит из пяти глав: введение в пси-

хологию; личность и деятельность; познавательные 
процессы; эмоционально-волевые и психологические 
качества личности. В книге рассказывается о появле-
нии психологии,  её развитии, о структуре психологии, 
о психике и развитии ума, о психологических качествах 
личности, о межличностных отношениях, о деятельно-
сти, о познавательных процессах, о темпераменте, ха-
рактере, способности и других  проблемах.

Перевод на азербайджанский язык «Обшей психо-
логии» было большим достижением. С выходом этой 
книги, с одной стороны, удовлетворялась потребность 
в нем, а с другой – отражались научные достижения и 
новые открытия. Например, в учебнике «Психология» 
отмечалось два вида внимания: непроизвольное и про-
извольное внимание.

Хотя в минувшие годы был выявлен также и новый 
вид внимания. Оно называлось вниманием после произ-
вольного внимания. В качестве другого примера можно 
констатировать, что в предыдущих учебниках даже речи 
не шло о межличностных отношениях. В переведённой 
же  книге «Психология межличностного отношения» из-
учалась в книге отдельной главой.

Естественно, насколько удачным не был перевод с 
русского языка учебника «Общая психология», он имел 
свои проблемы. Самое главное, язык учебника был 
очень сложным, а это создавало определенные труд-
ности студентам-азербайджанцам. В учебнике не от-
ражалась азербайджанская среда и психология народа. 
По этой причине появилась острая нужда в новом учеб-
нике. В 1989 году профессоры А. С. Байрамов и А. А. 
Ализаде напечатали учебник «Психология». «Исходя из 
требования новой программы, в учебнике такие вопро-
сы, как общая психология, возрастная психология, пе-
дагогическая психология, социологическая психология 
и др. узкие темы изучались взаимосвязано, системно. А 
это дает возможность отнестись к личности человека как 
к единому целому и придаёт особую значимость внедре-
нию психологических знаний» [3, с.3].

Особое отличие учебника от предшествующих было 
то, что здесь психология человека изучалась аналитиче-
ским способом и, в итоге, целостность личности остава-
лась в тени и она рассматривалось вне психологических 
событий. Ещё одной особенностью учебника было то, 
что в нём нашли своё отражение не только достижения 
советской психологической науки, но и зарубежной. Как 
признавали сами авторы, они «старались комментиро-
вать вопросы простым научным языком. Для этой цели 
они использовали диалогический способ комментария, 
сравнительно трудные материалы читателям представи-
ли в разговорном стиле» [3 стр. 4].

Известно, что начиная с середины 80-х годов про-
шлого века, в СССР развивалось практическое направ-
ление психологической науки.

В 1982 году в лаборатории Института Общей и 
Педагогической Психологии АН СССР, под руковод-
ством И. В. Дубровина начались разработки теорети-
ческих и методических вопросов работы по психологи-
ческому обслуживанию школ. Впоследствии, на основе 
этих исследований в 1985 году был подготовлен проект 
«Основы психологической службы в системе образова-
ния». Эти «Основы» были утверждены и приняты в 1989 
году» [4, с.14].

Появление  психологической службы в системе на-
родного образования было направлено на решение мно-
гих проблем, а также на использование в учебно-воспи-
тательной работе психологических знаний.

Подготовленный и принятый в России документ в 
1990 году был переведен на азербайджанский язык и 
принят Министерством Образования Азербайджанской 
Республики, научным редактором его является А. А. 
Ализаде.
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В учебнике «Психология» авторы достаточное вни-
мание уделили практической направленности психоло-
гии. Сами авторы отмечают: «в период научно-техниче-
ского прогресса во всех сферах общественной практики 
исследователи довольно часто сталкивались с проблема-
ми практической психологии. Одно было ясно: те про-
блемы нельзя было решать идентичными способами, 
которые были характерны былым временам» [3, с.104].

Считаясь с этим требованием, авторы в учебнике ис-
следовали такие аспекты психологии, как психология 
существования, особенности психологического знания, 
психологическая защита, индивидуальные способы в 
сфере деятельности и учебы, психологическая совме-
стимость в семье и др. темы. Также, на основе научно-
теоретического анализа показывали пути их внедрения. 
XXI глава учебника полностью посвящена вопросам 
практической психологии. Здесь были охвачены такие 
вопросы, как психологические советы, психотерапия без 
врача и психологическое влияние. Естественно, такой 
подход повышает интерес читателя, а также расширяет 
возможности самопознания.

В учебнике особый интерес вызывают два направле-
ния. Одно из них – возрастные и половые особенности 
личности, а другое – выдвижение на передний план на-
циональных черт характера. По известным причинам в 
советской психологической школе изучение половых 
особенностей не было возможно, только, начиная с 70-х 
годов прошлого века, данная проблема была принята к 
исследованию. Впервые половые особенности рассмо-
трены были в учебнике «Психология» и этот шаг можно 
оценить как смелость её авторов.

Если, до сих пор, в психологическом анализе, при-
ведённых примерах и образцах не было видно азер-
байджанской среды, то в новом учебнике все примеры 
взяты было из азербайджанской среды и литературы. 
Один из таких анализов проводится на примере повести 
«Поездка». Рассказывая о характере, авторы  обращают-
ся к народному творчеству, а также приводят в качестве 
примера воспоминания о Самеде Вургуне. Эти и другие 
факты способствуют  лёгкому освоению темы читателя-
ми, и это подталкивает их к самопознанию.

Про проблемы, поставленные в «Психологии», А. Т. 
Бахшалиев пишет: «В учебнике естественные условия 
развития личности, закономерности ее психологиче-
ского становления, направления личности, мотивы дей-
ствия, цель, мировоззрение, достоинство и моральное 
познание, самооценка и др. вопросы рассматриваются в 
анализах на научной основе» [1, с.167].

Ясно что, в то время одной «Психологией» нельзя 
было восполнить требования к учебникам и учебным 
пособиям. Перевод «Общей психологии», учебник 
«Психология» А. С. Байрамова и А. А. Ализаде, при-
влёк внимание и других авторов к проблеме учебника. 
Можно привести в качестве примера такие учебники, 
как «Возрастная психология» А. А. Кадырова и И. Н. 
Мамедова (1986), «Педагогическая психология» М. А. 
Хамзаева и др.

Начиная с 70-х годов прошлого века, начали уде-
лять особое внимание не только подготовке учебников 
по психологии, возрастной и педагогической психоло-
гии, но и другим областям психологии. Естественно, 
наравне с другими авторами, и  этой области деятель-
ность А. А. Ализаде заслуживает внимания. В 1975 году 
под авторством И. А. Сейидова и А. А. Ализаде выхо-
дит в свет учебник «Судебная психология», а в 1988 
году - «Вопросы судебной психологии». В «Судебной 
психологии» освещены такие темы, как криминальная 
психология, методы уголовно-судебной психологии, ис-
правительная психология, и др. Книга была важным на-
стольным пособием не только для психологов, но и ра-
ботников юрисдикции. В ней особое внимание уделено 
юридическим знаниям и вопросам их внедрения.

Начиная с 70-х годов ХХ века, в СССР возросло вни-

мание к вопросам социальной психологии. Это было 
обусловлено, с одной стороны, снятием запрета на ис-
следования по социологии, а с другой – связано было с 
социальным заказом общества. Отрадным фактом явля-
лось то, что и азербайджанские психологи не оставались 
вне этих процессов. В 1976 году выходят в свет учебни-
ки А. С. Байрамова, А. А. Ализаде и Дж. А. Тахмасиб 
«Социальная психология», в 1986 году - «Актуальные 
вопросы социальной психологии» А. С. Байрамова и А. 
А. Ализаде, в 2003 году - «Социальная психология» А. 
С. Байрамова и А. А. Ализаде. Так как два первых учеб-
ника были написаны во времена СССР, естественно, что 
они были проникнуты духом  партийной идеологии того 
времени и в традициях советской школы психологии.  
По-другому и быть не могло. Тому препятствовали, с од-
ной стороны запреты, а с другой – ограничения на поль-
зование трудами зарубежных психологов. В тех учеб-
никах не были отражены научные идеи К. Роджерса, К. 
Левина, Дж. Келли и др., которые являлись большими 
открывателями в области социальной психологии.

Профессоры А. С. Байрамов и А. А. Ализаде в учеб-
нике «Социальная психология», увидевшим свет в 2003 
году, в решении проблемы большое внимание уделяли 
современным требованиям. В учебнике особое место 
занимают труды американских социальных психоло-
гов и их видение проблем. В учебнике анализируются 
и представляются выводы в отношении таких трудов, 
как «Теория конструкта» Джона Келли, эксперименты 
Норманна Триплетта, Зимбардона и Мейона, а также ис-
следования К. Левина в области психологии личности. 
Оставаясь верными  своей традиции, авторы и здесь 
большое внимание уделяют национальному характеру и 
его социально-психологическому анализу.

В современной социальной психологии особо при-
влекательны такие межчеловеческие отношении, как 
конформизм, агрессия, альтруизм, аттракция, суицид, 
одиночество. Они также актуальны для азербайджан-
ской психологии. «В решении социально-психологи-
ческих проблем страны изучение этих проблем играет 
определяющую роль, и приумножает мировую психоло-
гию новыми идеями, фактами, на основе азербайджан-
ского материала» [5, с.17].

А. С. Байрамов и А. А. Ализаде в разделе «Развитие со-
циально-психологических идей» учебника «Социальная 
психология», исследуют развитие психологической 
мысли в Азербайджане. К её первой части они относят 
древние обычаи и традиции, праздники и обряды, весе-
лье и отдых народа. Особенно широко анализируются 
социально-психологические события в устном народ-
ном творчестве Азербайджана, в дастанах и сказках. В 
том числе анализируется «Книга моего деда Коркута», 
социально-психологические идеи средних веков.

Относя формирование социально-психологических 
идей на научном уровне в Азербайджане к началу пер-
вой половины XIX века, авторы связывают это с идеями 
просветительства.

А. А. Ализаде является автором учебника по педа-
гогической психологии, в том числе и написанных для 
детей учебников. Написанное им в соавторстве с Я. Ш. 
Керимовым учебное пособие «Первые шаги», интерес-
но своим психологическим содержанием. Данная книга 
сыграла большую роль в развитии дошкольного образо-
вания.

В 1989 году А. А. Ализаде в соавторстве с Н. А. 
Аббасовым пишет для средних школ учебник «Семья», 
состоящего из пяти глав. В первой главе в доступной 
форме анализируются такие понятия, как  личность, 
общество и семья. После раскрытия понятия личности 
рассказывается о структуре личности, её формировании, 
логике индивидуального и коллективного направления 
личности. В этой главе анализируется социально-психо-
логическая основа развития и формирования семьи У. 
Гаджибекова, его взаимоотношения с супругой, отноше-
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ния Севиль и Балаша в драме «Севиль»  Дж. Джаббарлы, 
вопросы формирования личности Севиль. Обращается 
внимание на проблему выявления способностей, харак-
тера и темперамента во внутрисемейных отношениях, и 
её воздействие на  семейные отношения. А в части вза-
имоотношения семьи и общества подчёркивается роль 
мужчины и женщины в семье в деле воспитания ребён-
ка, восприятие мужского и женского эталона в семье, а 
также действия на них национальных обычаев и обря-
дов.

Во второй главе рассказывается о межличностных 
отношениях молодёжи. Здесь большое внимание уделя-
ется роли общения. Говорится о товарищеских и друже-
ских отношениях между юношами и девушками, дается 
информация о понятии женщины и мужчины в древно-
сти, а также о современных понятиях девочки, женщины 
и мужчины.

Широко анализируется являющееся высшим челове-
ческим чувством чувство любви, появление первой люб-
ви, выявление любовных чувств до бракосочетания и по-
сле него, социально-психологическое поведение  пары.

В главе «Брак и семья» дается информация о видах 
бракосочетания, о порядке вступления в брак, о брачном 
возрасте, о приданом, о свадьбе, о функциях семьи, о по-
нятиях старых и современных семей. Приводятся в при-
мер интересные цитаты из произведения Ф. Энгельса  
«Происхождение семьи, частной собственности и госу-
дарства».

В главе «Основы семейных отношений» даётся ин-
формация о семейных ценностях, о том, по каким крите-
риям создается семья, об определении семьи как малень-
кого коллектива, вопрос о главе семьи, о  психологиче-
ском  климате в семье, трудовом воспитании в семье, о 
приобщении детей к трудовым навыкам, семейном бюд-
жете. Также рассказывается  о таких актуальных пробле-
мах, как  внутрисемейные конфликты, умирание любви, 
о разводе и их причинах.

В пятой главе рассказывается о взаимоотношении 
родителей и детей. Разбираются такие вопросы, как вос-
питание детей в семье, последствия назначения наказа-
ния в деле воспитания  детей, авторитет отца и матери в 
семье, мачеха, приемный отец, обязанности родителей.

В 2010 году выходит в свет учебник, состоящий 
из двух частей - «Педагогическая психология» А. А. 
Ализаде, в соавторстве с профессором Х. А. Ализаде.

По педагогической психологии было издано несколь-
ко учебников и учебных пособий. «Педагогическая пси-
хология» А. А. Ализаде и Х. А. Ализаде отличается от 
них по некоторым особенностям. Главным отличием 
является то, что в этой книге актуальные проблемы пе-
дагогической психологии показаны в концепции нового 
педагогического мышления.

Первая глава «Педагогической психологии» со-
стоит из III частей. Опубликованная под заголовком 
«Педагогическая психология века: источники, пробле-
мы, страницы истории» первая глава повествует о фор-
мировании педагогической психологии, о её основе, 
предмете  и структуре, о психологическом обслужива-
нии, о методах и методологии. Во второй главе педаго-
ги и студенты рассматриваются как субъекты процесса 
образования. Третья глава посвящена психологии обу-
чения. Говоря об общем значении книги, авторы ссыла-
ются на мнение американского психолога Р. Л. Хонна: 
«Учитель должен ясно представлять психолого-педа-
гогический процесс обучения в классе, разные аспекты 
обучения, и с другой стороны, должен изучать теорию 
обучения, а также, по нашему мнению, должен изучать 
психолого-педагогические технологии обучения» [6, 
с.5].

Во второй части «Педагогической психологии» ис-
следуется психология развития и воспитания. Одной из 
привлекательных особенностей книги является то, что 
обучение и воспитание исследуется в контексте разви-

тия психологии. Здесь на передний план выходят вос-
питательные и развивающие функции обучения и вос-
питания. Правда, ранее тоже признавались воспитатель-
ные и развивающие функции обучения и воспитания. 
Но, при этом сопоставляли позиции Л. С. Выготского 
и Ж. Пиаже, и выделяли только функцию обучения. По 
мнению авторов, в психологии ХХ века приоритетное 
значение имела когнитивная концепция Жан Пиаже. А. 
А. Ализаде и Х. А. Ализаде показывают, что позиции Ж. 
Пиаже и Л. С. Выготского не отрицают друг друга, а на-
оборот, дополняют.

Как видно из сказанного, в творчестве А. А. Ализаде 
подготовка учебников и учебных пособии занимает осо-
бое место. В результате его сотрудничества с другими 
авторами, особенно с профессором А. С. Байрамовым, 
были напечатаны десятки учебников и учебных посо-
бий по общей психологии, по социальной психологии, 
по психологии права и  педагогической психологии. Его 
деятельность по подготовке учебников охватывает не 
только ВУЗы, но и средние специальные и общие учеб-
ные заведения.

Можно  сказать, что в творчестве А. А. Ализаде раз-
личные сферы образования были окрашены присущими 
ему психологическими оттенками. Подготовка высоко-
квалифицированных специалистов в разных универси-
тетах, работа в средних школах практиков-психологов 
способствует развитию психологической мысли. В этой 
области известные психологи нашей республики имеют 
серьезные успехи.

Сегодня в Азербайджане для развития психологи-
ческой науки созданы самые благоприятные условия, 
усилена практическая сторона психологии. В общеоб-
разовательных школах работают практики -  психологи. 
Возникла необходимость подготовки учебников для спе-
циалистов, работающих в разных областях, а также для 
студентов. В этой области вместе с А. А. Ализаде успеш-
но трудятся Б. Х. Алиев, К. Р. Алиева, Р. В. Джаббаров, 
Р. И. Алиев, А. Т. Бахшалиев и другие. При подготовке 
учебников учитывается преподаваемый предмет. В этом 
ряду можно назвать «Психологию права», «Социальную 
психологию» и др.

Сейчас в деле подготовки учебников наметились но-
вые направления, заметно расширились возможности. 
Это обусловлено, с одной стороны, обращением к твор-
честву зарубежных психологов, с другой –  использова-
нием в учебниках новых научных тенденций и идей.
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Решение социально-педагогической проблемы под-
готовки конкурентоспособных на мировом рынке тру-
да технических специалистов различного уровня обра-
зования в современных условиях неразрывно связано 
с решением задач профессионального образования. 
Деятельность профессионала в области техники сегодня 
– это создание совершенно новых конструкций машин, 
аппаратов, систем управления и технологий, в том числе 
сервисных, которые внедряются в практику более высо-
кими темпами и часто за меньшее время, чем время под-
готовки специалиста в вузе.

В тенденциях развития современного профессио-
нального образования: компетентностный подход при 
формировании образовательной программы, фунда-
ментализация и гуманитаризация научного знания в 
условиях быстрой смены достижений науки, техники 
и технологий, широкой и глубокой интеграции образо-
вания с наукой и производством, обнаруживается ряд 
противоречий, главным среди которых, с нашей точки 
зрения, является противоречие между объективной не-
обходимостью достижения непрерывности подготов-
ки специалиста в профессиональном образовательном 
учреждении с учётом развития техники и технологий 
в современных отечественных и зарубежных промыш-
ленных компаниях и недостаточной разработанностью 
теоретических и практических основ интеграции всех 
уровней профессионального образования в единое про-
странство подготовки в зависимости от способностей и 
желаний обучаемых.

Стремление найти путь разрешения данного про-
тиворечия неизбежно сталкивается с необходимостью 
решения проблемы, на какой теоретической и практи-
ческой базе можно спроектировать систему непрерыв-
ного профессионального образования, которая позволит 
реализовать идею многоуровневости в одном образова-
тельном учреждении с учётом запросов современного 
производства.

Теоретическое проектирование и практическая реа-
лизация системы непрерывного многоуровневого про-
фессионально-технического образования возможно в 

результате решения следующих научных задач:
-проектирование теоретических основ системы не-

прерывного многоуровневого профессионального обра-
зования в соответствии с философской теорией развития 
познания и синергетики;

-построение модели подготовки специалиста по 
естественнонаучным, общеинженерным и специальным 
блокам научного знания с учётом дисциплинарного, 
междисциплинарного, трансдисциплинарного и мульти-
дисциплинарного подходов к формированию образова-
тельного процесса;

-построение инновационных педагогических техно-
логий, направленных на успешную практическую реа-
лизацию устойчивого развития системы непрерывного 
многоуровневого профессионального образования;

- проектирование условий и принципов интеграции 
профессионального образования с развивающимся про-
изводством, с изменяющимися технологиями и новыми 
прогрессивными техническими решениями.

При проектировании указанной системы мы исхо-
дим из того, что адекватное понимание мира, в котором 
мы живем, законов развития общества, познания, обра-
зования, возможно, если, опираясь на законы диалек-
тики, интегрировать достижения информатики, теории 
управления, биологии, генетики, термодинамики, синер-
гетики, которые используют принцип системности, не-
однородности, нелинейности и рассматривают мир как 
саморазвивающуюся нелинейную открытую систему. 
Данный подход подтверждается в химии, физике, био-
логии, технике и других науках. [1, 2].

Исторический опыт показывает, что процессы, про-
исходящие в развитии общества, можно представить в 
форме целенаправленного информационно-управлен-
ческого процесса. Развитие в целом представляется как 
борьба двух противоположных тенденций: организации 
и дезорганизации, характеризующихся соответственно 
информацией и энтропией. Спиралевидная сходящей-
ся формы модель развития, построенная в координа-
тах прогресса и энтропии, адекватно отражает процесс 
мышления, развитие техники, технологий или, напри-
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мер, процесс подготовки специалиста в вузе. Начало 
подготовки характеризуется достаточно большим значе-
нием энтропии, то есть отсутствием информации – зна-
ний из естественнонаучных, гуманитарных и специаль-
ных областей знаний. Логическое построение процесса 
обучения в вузе, обеспечивающее постепенное накопле-
ние теоретических знаний и практических умений в ре-
шении технических задач (например, конструирования, 
проектирования, разработки новых конструкций и тех-
нологий), приводит к становлению специалиста, соот-
ветствующего внешним условиям (запросам рынка тру-
да). Дальнейшее профессиональное совершенствование 
специалиста в той или иной инженерной деятельности, 
как правило, носит эволюционный характер.

Анализ практики подготовки специалистов в нашей 
стране показывает, что обучение будущих специалистов 
осуществляется в классической дисциплинарной форме 
и состоит в последовательном изучении циклов дисци-
плин: фундаментальных, общепрофессиональных, спе-
циальных. Данный способ подготовки специалиста ос-
нован только на сознательном образовании, когда систе-
ма подготовки построена по формальным логическим 
законам, в основе которых лежит принцип последова-
тельного построения учебного процесса. Такая система 
совершенно исключат бессознательное, жизненное об-
разование и не соответствует биогенетическому закону 
Э. Геккеля.

Преодоление выявленных недостатков существую-
щей системы подготовки специалистов определило из-
менение структуры подготовки специалиста в вузе, суть 
которого заключается во введении в «организованную» 
систему образования элементов естественного образо-
вания. Предлагаемая модель системы профессиональ-
ного образования [2] основана на принципе последова-
тельно-параллельной (инверсной) фундаментализации, 
когда происходит параллельное (одновременное) из-
учение всех блоков научного знания и, как правило, не 
по классической дисциплинарной форме, а с учётом по-
строения учебно-методических комплексов на принци-
пах междисциплинарности, трансдисциплинарности и 
мультидисциплинарности. Уровень сложности данных 
комплексов постепенно повышается при переходе с од-
ного уровня на другой (от простого к сложному, более 
сложному и т.д.). Системообразующим фактором явля-
ется профессиональное образовательное направление, 
определяющее область будущей теоретической и прак-
тической деятельности специалиста. В этом случае, в 
процессе обучения можно выделить качественные уров-
ни профессионального образования – «поперечными се-
чениями спирали» на этапе до эволюционного развития 
(например, оператор, техник, инженер или бакалавр, 
специалист, магистр).

При классической форме обучения основополага-
ющим принципом формирования содержания обуче-
ния является дисциплинарный подход, при котором 
бесконечный многообразный мир знаний разделяется 
на отдельные области с одним характерным для дан-
ного многообразия явлений предметом исследования. 
Дисциплинарная методология обучения особенно эф-
фективна при становлении, развитии и углублении зна-
ний и технологий исследования в конкретной предмет-
ной области. Однако, при решении задач, находящихся 
«на стыке научных предметных областей», возникают 
проблемы, когда приходиться искусственно расширять 
область дисциплинарной методологии. 

Так начинают появляться различные междисципли-
нарные курсы и междисциплинарные методики изуче-
ния сложных явлений окружающего мира, например, 
«Теория электромеханических аналогий» при подготов-
ке инженера-электромеханика [2]. Явление междисци-
плинарности характерно для естественного развития по-
знания окружающего мира за счёт преодоления систем-
ной «изоляции» дисциплин, приводящей к негативным 
последствиям и для науки и для образования. 

К достоинству междисциплинарного подхода следу-
ет отнести то, что решение задач становится возможным 
в одной предметной области на основе более совершен-
ных методов и технологий другой предметной области, 
в результате установленных межпредметных аналогий. 
Так наиболее сложные задачи механики, содержащей 
нелинейные и распределённые элементы механических 
цепей, можно достаточно просто и успешно решать ме-
тодами теоретической электротехники.

Естественно, при решении задач конкретной дис-
циплины она становится «ведущей», а дисциплина, чей 
научный потенциал используется для решения теорети-
ческой или практической задачи – «ведомой». Следует 
отметить, что научный потенциал «ведомой» дисципли-
ны может способствовать расширению и обновлению 
концептуальных и методологических основ «ведущей» 
дисциплины, совершенствуя и обогащая её теоретиче-
скую основу и содержание. Например, решая в задаче 
по механике проблему удара движущего инерционно-
го элемента о неподвижный упор можно прийти к от-
крытию нового, несуществующего сегодня элемента в 
электротехнике – «диода по заряду» [2]. Данное явление 
объясняется синергетическим принципом – переходом к 
открытости саморазвивающейся системы. 

При решении более сложных, комплексных задач при-
роды и общества необходим другой принцип организа-
ции получения и развития научного знания, который воз-
можен только при условии взаимодействия многих раз-
личных дисциплин, получивший в литературе название 
«трансдисциплинарный» [2]. Трансдисциплинарность 
основывается в первую очередь на знаниях и методо-
логии дисциплинарности и междисциплинарности, что 
позволяет исследователям свободно выходить за гра-
ницы своей дисциплины, используя методы и знания, 
полученные в дисциплинарных и междисциплинарных 
курсах. Особенностью трансдисциплинарности является 
выход исследования и осознание явления за пределами 
конкретных научных дисциплин на более высоком мета-
уровне, что позволяет расширить научное мировоззре-
ние исследователя (обучаемого).

Термин «трансдисциплинарность», был предложен в 
1970 году Жаном Пиаже, однако, до настоящего време-
ни, в силу неоднозначности семантического потенциа-
ла, этот термин не имеет однозначного определения. На 
наш взгляд наиболее интересным является представле-
ние  трансдисциплинарности в форме «принципа орга-
низации научного знания». В этом случае появляется 
возможность решения не только сложных комплексных 
проблем окружающего нас мира, включая природу (тех-
нику), общество, сознание, но и появляется уникальная 
возможность по иному посмотреть на организацию об-
учения в вузе, средней школе.

Применительно к учебному процессу вуза транс-
дисциплинарность следует представлять самостоятель-
ным научным направлением, имеющим свой предмет 
исследования, свою концепцию, свой язык измерений 
и модели действительности, позволяющие проводить 
общенаучную классификацию и систематизацию дис-
циплинарных знаний. Особенно полезен и необходим 
трансдисциплинарный подход при формировании таких 
сложных курсов, как разработка и проектирование слож-
ных машин, аппаратов и технологий, базирующихся не 
только на физических, математических, технических, 
инженерных знаниях, но и знаниях гуманитарных дис-
циплин, философии, современной биологии, медицины, 
экологии, и других. Интерес представляет трансдисци-
плинарный подход к обучению школьников в старших 
классах в «специализированной» средней школе, имею-
щей тесную связь с университетом и наукоёмким совре-
менным предприятием. При данном подходе по иному 
формируется профильное обучение, ориентированное, 
главным образом, на обучение в процессе создания меж-
предметных проектов, в основе которых конкретные со-
временные технологии и конструкции объектов окружа-
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ющего нас мира, наблюдаемые  учениками.
При мультидисциплинарном подходе формирование 

обобщённой картины предмета исследования основано 
на принципе: все дисциплинарные картины предмета 
исследования являются составными частями обобщён-
ной картины. При этом переноса методов исследования 
из одной дисциплины в другую не происходит. Все дис-
циплины являются «автономными», абсолютно незави-
симыми и необходимыми при формировании обобщён-
ной картины предмета.

Мультидисциплинарный подход необходим при про-
ектировании, например, таких наукоёмких курсов, как 
«Концепции современного естествознания» [2].

Реализация идеи создания на основе межпредмет-
ных связей междисциплинарных, трансдисциплинар-
ных и мультидисциплинарных учебных курсов в вузе, 
при условии перехода к идее «инверсной» фундамента-
лизации, позволит развить концептуальные положения 
научно-методической системы многоуровневого про-
фессионального обучения в направлении интеграции 
различных уровней подготовки специалистов в единое 
образовательное пространство [3-6]. В этом случае одно 
образовательное учреждение способно обеспечить вы-
сокий качественный уровень подготовки современных 
специалистов различного спектра.

Другой важной стороной профессионального об-
разования является решение проблем интеграции тех-
нического университетского комплекса с современным 
наукоёмким и высокотехнологичным производством. 
Современное промышленное производство является 
одной из активных сторон профессионального образо-
вания. С одной стороны именно промышленное пред-
приятие задаёт уровень дополнительных профессио-
нальных компетенций, с другой стороны оно является 
самым важным экспертом качества подготовленных 
специалистов.

Уровень современного развития науки, техники и 
технологии практически всех зарубежных фирм Европы 
(Германии, Франции, Швеции, Испании, Италии, 
Австрии, Португалии, и других), а также Китая, Южной 
Кореи позволяет сегодня создавать по новым технологи-
ям совершенно иные по конструкции и энергетическим 
характеристикам электродвигатели и силовые транс-
форматоры, имеющие высокие показатели надёжности, 
качества и эффективности преобразования энергии. 
Причём, время от момента поступления заказа на про-
ектирование до отгрузки готового электродвигателя или 
трансформатора заказчику сократилось по сравнению 
со временем, которое необходимо для аналогичных дей-
ствий на отечественном предприятии в несколько раз и 
составляет, в среднем, один месяц [2]. 

Коренное изменение в зарубежных фирмах идеоло-
гии разработки, изготовления и сборки магнитных си-
стем, обмоток и изоляции, конструкционных узлов, объ-
ясняется их ориентацией на «безоговорочную» автома-
тизацию всех процессов, связанных с проектированием, 
изготовлением и испытанием продукции.

Обеспечение конкурентоспособности на отече-
ственном и зарубежном рынках производимых силовых 
электродвигателей и трансформаторов сегодня невоз-
можно без тесной интеграции с наукой, в том числе и 
вузовской; без управления подготовкой кадров высшей 
квалификации, соответствующих мировому уровню раз-
вития науки, техники и производства; без современных 
высокопроизводительных технологий и оборудования; 
без установления связей с международными фирмами и 
центрами проектирования и производства; без сотруд-
ничества с зарубежными вузами, учёными, специали-
стами, работающими в области тяжелого энергомаши-
ностроения [7].

Для успешного продвижения на мировом рынке та-
кого важного и востребованного товара, как мощный 
электродвигатель переменного, постоянного тока или 
силовой трансформатор отечественному предприятию 

необходимо решить ряд технических и организацион-
ных задач.

1. Организация совместного с университетами науч-
но-технического центра (НТЦ) или специального кон-
структорского бюро (СКБ), способного интегрировать 
свою научно-производственную деятельность с отече-
ственными вузами и зарубежными фирмами, специали-
зирующимися на проектировании и производстве мощ-
ных электродвигателей и силовых трансформаторов на 
основе взаимовыгодных условий и интереса.

2. Приобретение и самостоятельная разработка со-
временных систем автоматизированного проектиро-
вания, технологических систем и технологий изготов-
ления отдельных деталей, узлов и электродвигателей, 
трансформаторов в целом, на основе электронных, ма-
тематических моделей и высокопроизводительных про-
грамм CAD/CAM.

3. Организация совместно с вузами научных исследо-
ваний различных физико-технических проблем, сопро-
вождающих проектирование, производство и эксплуата-
цию электродвигателя и силового трансформатора: 

- проблем оптимального проектирования экономич-
ных конструкций энергетического изделия с высокими 
энергетическими и массогабаритными показателями;

- проблем конструирования механически и электри-
чески прочных и надёжных узлов и деталей;

- проблем теоретического определения теплового ре-
жима; проблем расчёта с использованием теории элек-
тромагнитного поля;

- проблем диагностики основных параметров и ха-
рактеристик в работе трансформатора и других.

4. Формирование новой идеологии разработки техно-
логии изготовления деталей, сборочных узлов электро-
двигателя и силового трансформатора на основе совре-
менных достижений в области компьютерного модели-
рования автоматизированных систем TEXNO/CAD и 
Техно/Про.

5. Организация совместной подготовки высококва-
лифицированных специалистов в рамках интегриро-
ванного объединения НТЦ предприятия и вуза по маги-
стерским, бакалаврским образовательным программам 
в рамках целевой подготовки специалистов с привлече-
нием высококвалифицированных кадров предприятия и 
зарубежных учёных, в рамках выполнения конкретных 
научно-производственных проектов [2].

Очевидно, что первичной проблемой в данном ком-
плексе является проблема подготовки высококвалифи-
цированных кадров мирового уровня. Данная проблема 
интегрированного объединения НТЦ предприятия – от-
ечественный вуз требует решения следующих задачи:

- организация подготовки специалистов по совмест-
ным учебным и целевым программам с использованием 
современного импортного оборудования и технологий 
на территории университета и предприятия.

- ориентация учебного процесса в теоретической и 
практической частях подготовки на выполнение реаль-
ных производственных проектов (при выполнении ла-
бораторного практикума, курсового, дипломного про-
ектирования и диссертационного исследования в рамках 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры).

- обеспечение выполнения производственных за-
казов по разработке научных и производственных про-
блем вначале преимущественно в области компьютер-
ного проектирования и моделирования конструкторских 
и технологических задач, в последующем, при создании 
совместного малого предприятия, выполнение опытно 
конструкторских работ и экспериментального исследо-
вания на физических и математических моделях.

- организация процесса повышения квалификации 
университетского и производственного персонала.

В настоящее время в связи с переходом отечествен-
ных вузов на двухуровневую подготовку важным явля-
ется организация обучения высококвалифицированных 
специалистов - магистров для промышленного предпри-
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ятия, которое может успешно реализоваться при реше-
нии следующих задач.

1. Разработка требований к магистерской подготовке 
для различных областей деятельности (разработка до-
полнительных профессиональных компетенций), свя-
занной с двигателестроением и трансформаторострое-
нием, ориентированной на создание реального научного 
и производственного продукта.

2. Формирование совместных интегрированных тре-
бований (научных и производственных) к магистерской 
диссертации.

3. Обеспечение выполнения магистерских исследо-
ваний на оборудовании современного мирового уровня, 
предусматривающее стажировки на зарубежных пред-
приятиях партнёрах отечественного предприятия.

Анализ современного уровня развития электротехни-
ки и, в частности, двигателестроения и трансформато-
ростроения в Европейских странах (Германии, Австрии, 
Франции, Швеции, Испании, Италии, Португалии), а 
также в США и Канады, позволяет сформулировать 
основные требования к специалистам, к их знаниям и 
умениям решать технические задачи, то есть к компе-
тенциям выпускников университета и аспирантам. Всю 
систему компетенций можно объединить в три группы:

1. Фундаментальные компетенции.
1.1. Способность применения знаний по фундамен-

тальным дисциплинам (математике, физике, теоретиче-
ским основам электротехники и другим) для решения 
практических задач электромеханики и электротехники;

1.2. Владение современными информационными 
технологиями на уровне разработки электронных ком-
пьютерных моделей по конструированию сложных 
электромеханических систем, технологических процес-
сов производства и сборки, программ на языках высоко-
го уровня, а также создание локальных сетей различной 
конфигурации;

1.3. Владение иностранным языком (языками) на 
уровне профессионального общения и потребления ин-
формации из зарубежных источников (профессиональ-
ных журналов, книг, производственной практики, меж-
дународных конференций и другое);

1.4. Высокий уровень гуманитарной подготовки, 
предполагающей знания в области отечественной, за-
рубежной истории и культуры (литература, живопись, 
кинематограф и пр.).

2. Профессиональные компетенции.
2.1. Знать и уметь применять на практике методики 

электромагнитного расчёта сложных электромеханиче-
ских систем и устройств (машин), в том числе и с при-
менением теории поля;

2.2. Владеть способностями практического при-
менения знаний по электронике, микроэлектронике, 
микропроцессорной технике и контроллерам. Уметь 
создавать необходимую архитектуру микропроцессор-
ных устройств и программировать микроконтроллеры. 
Владеть информацией о характеристиках и особенно-
стях применения различных контроллеров, созданных 
широко известными в мире зарубежными фирмами.

2.3. Уметь анализировать, оценивать работу любых 
электромеханических преобразователей энергии в раз-
личных режимах (установившемся, переходном, ава-
рийном) и принимать решения по причинам неисправ-
ностей, не оптимальности их работы.

2.4. Уметь проектировать электромеханические пре-
образователи энергии по исходным данным и анализи-
ровать достоинства и недостатки применяемых методик.

3. Профильные (специальные) компетенции.
3.1. Моделирование электромеханических преобра-

зователей энергии в среде MATLAB (SIMULINK) и дру-
гих программных продуктах высокого уровня;

3.2. Проектирование электромеханических преобра-
зователей энергии средствами современных CAD/CAM/
CAE, ТехноПРО, позволяющих создавать электронные 
параметрические 3D модели, интегрирующиеся с мате-

матическими расчётными моделями расчёта.
3.3. Владение мировым уровнем конструирования и 

технологиями автоматизированного производства элек-
тромеханических преобразователей энергии.

3.4. Приобретение практического опыта и умений в 
процессе производственных практик на современном 
промышленном предприятии. 

Прохождение производственной практики по спе-
циально разработанному плану (заданию) и маршруту 
позволяет выполнить каждым студентом и аспирантом 
важную теоретическую работу: сформировать собствен-
ный критический анализ всех мест производственной 
практики по применяемым на заводе технологиям, обо-
рудованию и конструкциям деталей, узлов и энергети-
ческого изделия (электродвигателя или силового транс-
форматора) в целом. 

В заключение анализа студенты и аспиранты форму-
лируют свои предложения по изменению технологий, 
конструкций, которые позволили бы повысить качество, 
производительность, улучшить основные характеристи-
ки производимого на предприятии электродвигателя 
или силового трансформатора. Зачастую предлагаемые 
студентами решения являются виртуальными и фанта-
стическими, но именно такой подход в обучении помо-
гает развить креативное и критическое мышление, так 
необходимое современному специалисту. 

Этот вид обучающей деятельности возможен только 
при наличии тесного, взаимовыгодного сотрудничества 
университета с современным производством при руко-
водстве этой работой искренне заинтересованных в его 
результате технических руководителей самого высокого 
уровня [8-13].

Сегодня становится очевидным тот факт, что совре-
менный специалист, знания и умения которого соответ-
ствуют международным требованиям, подготавливается 
не только в аудиториях вуза, но и равной степени в кон-
структорском и технологическом бюро, в цехах совре-
менного производства. Такое возможно лишь при тес-
ной интеграции научно-образовательной деятельности 
вуза и современного производства [14, 15, 16].

Исключительно важной проблемой является привле-
чение отечественных и зарубежных учёных, специали-
стов к совместной разработке проектов, выполняемых 
предприятием и вузом. Имеющийся опыт таких отече-
ственных предприятий, как ЗАО «Уралэлектротяжмаш», 
ООО «Тольяттинский Трансформатор», подтверждает 
идею возможности разработки новых проектов под ру-
ководством специалиста (куратора) известной в мире 
европейской компании, специализирующейся на произ-
водстве силовых электрических машин и трансформа-
торов. Работа над реальным проектом выполняется спе-
циалистами предприятия, молодыми конструкторами и 
технологами с привлечением учёных вуза и студентов, 
проходящих преддипломную практику на данном пред-
приятии. Результаты, полученные при разработке про-
ектов в данной группе, как правило, отличаются ориги-
нальностью и новизной, а спроектированные конструк-
ции электродвигателей и силовых трансформаторов по 
характеристикам и энергетическим показателям при-
ближались к мировому уровню. Именно в совместной 
теоретической и практической деятельности над реаль-
ными проектами специалистов, учёных университета и 
предприятия происходит формирование у студентов от-
меченных фундаментальных, профессиональных и про-
фильных (специальных) компетенций.
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В условиях перестройки общеобразовательной шко-
лы, а также высшего профессионального образования 
особое значение приобретает критический анализ со-
стояния подготовки учителей, и прежде всего общепе-
дагогической как ядра всей системы профессиональной 
подготовки кадров в педвузах. Научный анализ основ-
ных тенденций развития общепедагогической подго-

товки (М.Е. Беспаев, Н.В. Кокоева, А.А. Коростелев, 
И.А. Юрловская и др.), выявление негативных явле-
ний, которые накапливались в течение ряда лет, из-
учение объективных и субъективных факторов и при-
чин, обусловивших определенное отставание этой под-
готовки (М.И. Бекоева, И.Н. Одарич, М.Т. Сикоева, 
Е.А. Ярошинская, А.Н. Ярыгин и др.), ее несоответствие 
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требованиям к школе (М.И. Гаврилова, О.П. Денисова, 
А.М. Кузембаева, А.Н. Ярыгин и др.), учителю на совре-
менном этапе развития общества позволят определить 
научно обоснованные пути и средства совершенство-
вания общепедагогической подготовки студентов пе-
дагогических институтов (М.Е. Беспаев, Н.В. Кокоева, 
А.А. Коростелев, А.А. Пчельников, М.Т. Сикоева, 
И.А. Юрловская, Е.А. Ярошинская и др.). Стоит зада-
ча критического переосмысления всего накопленного 
опыта, глубокого анализа многолетней практики препо-
давания педагогических дисциплин, определения, что 
из накопленного проверено многолетней практикой, со-
храняет свое значение, а что должно быть изменено или 
обновлено под влиянием новых тенденций и процессов.

В современной педагогической теории система 
общепедагогических знаний учителя рассматривает-
ся исходя, во-первых, из функций самой педагогиче-
ской науки и, во-вторых, из структуры профессио-
нальной деятельности учителя. Это взаимосвязь мето-
дологических, научно-теоретических и практических 
знаний (М.И. Бекоева, М.Е. Беспаев, Н.В. Кокоева, 
А.А. Коростелев, Н.В. Кузьмина, А.А. Пчельников, 
М.Т. Сикоева, И.А. Юрловская, Е.А. Ярошинская 
В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.), сочетание научно-
теоретических и конструктивно-технических, или нор-
мативных, регулирующих деятельность учителя, знаний 
(М.Е. Беспаев) [5, с. 47-51], содержательных и операци-
ональных знаний (М.И. Бекоева, М.Т. Сикоева) [4, с. 64-
68], единство фундаментальных и инструментальных 
знаний (Н.В. Кокоева, И.А. Юрловская) [10, с. 233-235], 
теоретических и практических знаний (А.А. Коростелев, 
А.А. Пчельников) [8, с. 161-166].

Таким образом, отмечается двоякая направленность, 
двоякое назначение системы знаний учителя – как мето-
дологического фундамента профессиональной деятель-
ности и как непосредственного инструмента практиче-
ских действий. Структура и содержание общепедагоги-
ческой подготовки учителя, как отмечают М.И. Бекоева 
и М.Т. Сикоева, определяется учебными планами, про-
граммами, учебниками и учебными пособиями по педа-
гогическим дисциплинам, электронными ресурсами [4, 
с. 64-68]. Следовательно, объективную характеристи-
ку состояния общепедагогической подготовки учите-
ля можно дать на основе анализа, с одной стороны, ее 
структуры, содержания и методов в современной выс-
шей педагогической школе и, с другой – качества рабо-
ты молодых учителей – выпускников педвузов.

Модернизация общеобразовательной и профессио-
нальной школы, высшего и среднего специального об-
разования обусловила необходимость коренного преоб-
разования системы подготовки педагогических кадров, 
в том числе изменения структуры общепедагогической 
подготовки учителя [2, с. 48]. Следует отметить, что 
до сих пор не разработана общая теория учебного пла-
на высшей школы, в том числе высшей педагогической 
школы, научно не обоснована основная направленность 
профессиональной подготовки  современного учителя.

Личность ребенка, которая фокусирует в себе про-
тиворечия окружающей действительности, личность 
учителя, от которой зависит реализация стратегии вос-
питания, личность исследователя, ученого-педагога – их 
деятельность в реальных жизненных условиях, их ста-
новление и развитие – все еще не стали объектом кон-
кретного рассмотрения в учебных пособиях [11, с. 235-
239]. Характеристика функционального назначения 
каждого элемента структуры общепедагогической под-
готовки свидетельствует об их целевой направленности 
на обеспечение глубокой теоретической и практической 
подготовки студентов педвузов. 

Много нерешенных вопросов в постановке спецкур-
сов и спецсеминаров по педагогике. Анализ программ 
спецкурсов показывает (А.А. Коростелев), что недоста-
точно обоснованно отбирается их содержание, не опре-
делено в полной мере их соотношение с нормативными 

курсами, четко не определены функции каждой педа-
гогической дисциплины в системе подготовки учителя, 
не установлены внутридисциплинарные связи между 
различными курсами (педагогикой и историей педаго-
гики, педагогикой, введением в учительскую специаль-
ность и методикой воспитательной работы, норматив-
ными, специальными и факультативными курсами) [8]. 
Наблюдается, с одной стороны, дублирование учебного 
материала в разных курсах, а с другой – излишняя дета-
лизация одних вопросов и свернутый характер других. 
Одни спецкурсы носят чисто теоретический характер, 
другие – имеют только практическую направленность. В 
спецкурсах и спецсеминарах участвует небольшое чис-
ло студентов. Не во всех вузах обеспечивается квалифи-
цированное руководство ими. Недостаточно согласует-
ся содержание теоретических курсов и педагогической 
практики.

Важнейшее звено системы общепедагогической под-
готовки учителя – педагогическая практика. Она являет-
ся связующим звеном между теоретическим обучением 
будущих учителей и их самостоятельной работой в учеб-
но-воспитательных учреждениях и выполняет ряд от-
ветственных функций (Н.В. Кокоева, И.А. Юрловская): 
обучающую (актуализация, углубление и применение 
теоретических знаний по общественно-социальным, по-
литическим, специальным и психолого-педагогическим 
дисциплинам, формирование педагогических умений и 
навыков); развивающую (развитие познавательной твор-
ческой активности будущих учителей, педагогического 
мышления); воспитывающую (формирование мировоз-
зрения, мобильности, социальной активности, профес-
сионально-педагогических качеств личности учителя); 
диагностическую (проверка уровня профессиональной 
направленности будущих учителей, степени профессио-
нальной подготовленности и пригодности к педагогиче-
ской деятельности) [10, с. 233-235].

Во всех инструкциях и программах формулирова-
лись задачи педагогической практики в педвузах, но 
содержание ее раскрывалось лишь путем перечисления 
видов работы студентов на различных этапах практики 
и отдельных видов внеклассной воспитательной работы, 
рекомендуемых для выполнения [7, с. 363-367]. Не рас-
крывалось, какие конкретные педагогические знания и 
умения должны быть закреплены или приобретены сту-
дентами в период практики, какие дидактические и вос-
питательные приемы и методы должны быть освоены 
ими. Неясность научного содержания педагогической 
практики, в свою очередь, обусловила недостаточную 
ясность, неразработанность критериев оценки ее резуль-
татов. 

Таким образом, анализ структуры и содержания об-
щепедагогической подготовки учителя в современной 
высшей педагогической школе показывает, что хотя и 
определено относительно стабильное содержание дис-
циплин педагогического цикла, однако еще не установ-
лены связи и зависимости между ними, между теорети-
ческими курсами и педагогической практикой. До сих 
нор не разработаны учебно-методические комплексы по 
педагогическим дисциплинам.

С целью установления причин недостатков в дея-
тельности молодых учителей, обусловленных содер-
жанием и организацией педагогической подготовки в 
высшей педагогической школе, было проведено изуче-
ние оценки учителями – выпускниками педвузов роли 
различных педагогических дисциплин в их профессио-
нально-педагогической подготовке. В процессе изуче-
ния учитывался фактор определенной субъективности 
мнений учителей. Однако обобщение оценок большого 
количества опрошенных, причем выпускников разных 
вузов, позволило в определенной мере объективно су-
дить об их отношении к общепедагогическим дисци-
плинам. Анализ полученных данных свидетельствует о 
том, что ранговый вес педагогических дисциплин незна-
чителен, что педагогика для выпускников педвузов не 
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стала главной наукой. Лишь 27% выпускников считают 
педагогические дисциплины интересными. Только 30% 
признают роль педагогической теории в своей профес-
сиональной деятельности.

Одной из причин неудовлетворенности студентов 
преподаванием педагогических дисциплин является, по 
их мнению, «отрыв теории от практики». Нами были 
проанализированы предложения по совершенствованию 
профессиональной подготовки учителя в вузе (опроше-
но около 150 молодых учителей и студентов старших 
курсов). Большинство предложений (63 % от общего 
числа опрошенных) касаются усиления связи учебных 
занятий с практикой.

Анализ ответов студентов на зачетах, экзаменах по 
педагогике и истории педагогики, их самостоятельных 
работ показывает, что усвоение теоретических знаний 
многими студентами сводится нередко лишь к запомина-
нию разрозненных сведений без достаточного понима-
ния закономерностей процесса обучения и воспитания, 
причинно-следственных связей между педагогическими 
явлениями. Эти знания не носят ни систематического, 
ни системного характера. Уровень общепедагогических 
знаний у значительной части выпускников педагогиче-
ского вуза, как показывает анализ их ответов на госу-
дарственных экзаменах, зачастую не выше того, что они 
усвоили на 2-3 курсе. Это объясняется в основном тем, 
что на последующих курсах теоретическая подготовка 
в области педагогики учебным планом фактически не 
предусматривается.

Слабая подготовленность учителя к реализации вос-
питательных функций обучения обусловлена сложно-
стью самого этого процесса. Степень реализации вос-
питывающего обучения зависит от уровня знаний мето-
дологических и методических основ процесса обучения 
и воспитания, знания психолого-педагогической теории 
о сущности, закономерностях, принципах, формах и ме-
тодах организации учебно-воспитательного процесса, 
знания содержания учебного материала, владения ком-
плексом педагогических умений и навыков, характера 
взаимоотношений с детьми. Сложность не столько в 
самом овладении этими знаниями и умениями, сколько 
в необходимости синтезирования теоретических знаний 
по различным дисциплинам, знаний и практических 
действий с целью вычленения определенных учебно-
воспитательных задач в конкретных условиях, опреде-
ленной переработки содержания программного матери-
ала, применения разнообразных методов организации 
учебно-воспитательного процесса с учетом конкретных 
учебно-воспитательных заяач, особенностей классов и 
отдельных учащихся.

В период обучения в вузе студенты приобретают 
определенные знания о сущности и путях реализации 
воспитывающего обучения в системе психолого-педаго-
гических дисциплин. 

Вместе с тем, как показывает анализ результатов го-
сударственных экзаменов по педагогике и методике в 
ряде вузов, эти знания не представляют собой целост-
ную систему, разрознены по отдельным вузовским пред-
метам психолого-педагогического цикла, что в значи-
тельной мере обусловлено слабостью меж предметных 
связей психолого-педагогических дисциплин. 

Потенциальные возможности для практической реа-
лизации синтезирования знаний студентов, их конкрет-
ного применения создаются в период педагогической 
практики. Однако современный порядок ее организации 
тормозит эффективную реализацию этих возможностей, 
так как в период практики существует разделение функ-
ций руководителей практики. 

Как показывает опыт организации педагогической 
практики в вузах, методисты не уделяют внимания об-
учению студентов постановке и решению воспитатель-
ных задач в процессе обучения, считая это функцией 
преподавателей педагогики. Преподаватели педагоги-

ки в силу условий организации своей работы в период 
практики не могут обеспечить полноценное обучение. 

Исследование степени удовлетворенности педагоги-
ческой профессией и своей работой у студентов и мо-
лодых учителей показывает значительное снижение его 
у молодых учителей. Учителя, отвечая на вопрос – Что 
в вашей работе вызывает наибольшую неудовлетворен-
ность? – указывали чрезмерно большой объем работы, 
постоянное увеличение нагрузки учителя и классного 
руководителя, нехватку времени, невозможность осмыс-
ления своей работы. Наряду с объективными причина-
ми (интенсификация педагогического труда, трудности 
адаптации, недостаточное внимание педагогического 
коллектива и др.) неудовлетворенность молодых учите-
лей обусловлена и недостатками подготовки в педагоги-
ческом вузе. Студенты в период обучения слабо включа-
ются в реальный педагогический процесс. 

Важным показателем уровня общепедагогической 
подготовки выпускников педвузов является их отно-
шение к педагогическому самообразованию. Нами из-
учался уровень интереса учителей и студентов старших 
курсов к педагогической литературе. Основными пока-
зателями этого интереса были: круг чтения (перечень 
педагогических и методических журналов, читаемых 
учителями и студентами), степень регулярности и опе-
ративности чтения (что читается систематически и что 
эпизодически), использование Интернет-ресурсов, круг 
проблем, особо интересующих учителей и студентов. 

Наблюдается значительное снижение количества 
учителей, читающих методическую литературу и лите-
ратуру о передовом педагогическом опыте. У выпуск-
ников педвузов намечается тенденция к уменьшению 
количества, читающих теоретические журналы. А неко-
торые учителя уже в силу своей занятости обращаются 
только к электронным методическим журналам, без ко-
торых невозможно, как они считают, обойтись в работе. 
Эти тенденции обусловлены как перегрузкой учителей и 
недостаточно высоким качеством самой общепедагоги-
ческой литературы, так и низким уровнем сформирован-
ности потребности в постоянном педагогическом само-
образовании в период обучения в институте. 

Задачей общепедагогической подготовки студентов 
педвузов является вооружение их основами педагоги-
ческой теории и школьной практики, представляющими 
собой результат дидактической переработки педагоги-
ческой науки для ее изложения в вузе («перевод» науки 
в учебный предмет в вузе) [12-16].

Владение системой общепедагогических знаний 
помогает учителю успешно выполнять все свои про-
фессиональные функции воспитателя, преподавателя, 
пропагандиста, организатора, руководителя и члена 
педагогического коллектива. Реализуя эти функции, он 
выполняет различные конкретные виды педагогической 
деятельности. 

Для успешного выполнения этих функций и видов 
деятельности учителю необходимо знание методологи-
ческих основ педагогической науки, теории образова-
ния и обучения (дидактики), теории воспитания, теории 
управления и руководства школой [17-22]. 

Таким образом, система общепедагогических зна-
ний, которыми должен овладеть будущий учитель, мо-
жет рассматриваться как единство четырех подсистем, 
самостоятельно существующих и в то же время органи-
чески взаимосвязанных и взаимообусловленных: знание 
основ методологии педагогики, знание основ дидактики, 
знание основ теории коммунистического воспитания, 
знание основ школоведения.

Эта система общепедагогических знаний создает 
основу для владения учителем механизмами професси-
ональной деятельности, ее содержательной и операци-
ональной сторонами. Отражая эти стороны педагогиче-
ской деятельности, рассматриваемая система представ-
ляет собой единство знаний о сущности и содержании 
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педагогической деятельности, с одной стороны, и о на-
учно обоснованных способах ее организации – с другой. 
Одни виды знаний непосредственно включаются в прак-
тическую деятельность, другие – опосредованно.

Система общепедагогических знаний представляет 
собой диалектическую взаимосвязь теоретического зна-
ния о закономерностях, сущности, принципах организа-
ции обучения и воспитания и эмпирического знания о 
педагогических фактах как конкретного отражения ре-
альной педагогической практики, эмпирического базиса 
педагогической теории.

В структуре общепедагогических знаний можно 
выделить ряд элементов: 1) знание фундаментальных 
идей, концепций, законов и закономерностей развития 
педагогических явлений; 2) знание ведущих педагогиче-
ских теорий, основных категорий и понятий; 3) знание 
основополагающих педагогических фактов; 4) приклад-
ные знания об общей методике обучения и воспитания 
школьников.

Таким образом, в содержании и организации обще-
педагогической подготовки учителя накопился ряд не-
гативных явлений, обусловленных как объективными, 
так и субъективными факторами. Комплексное изучение 
уровня общепедагогических знаний и умений студентов 
показывает, что, хотя система и содержание обучения 
педагогическим дисциплинам в педвузе и предоставляет 
определенные возможности для формирования глубо-
ких теоретических знаний и комплекса общепедагогиче-
ских умений, тем не менее, реальный уровень их усвое-
ния неудовлетворителен. 

Все это позволяет, во-первых, сделать вывод о том, 
что система знаний и умений не формируется спонтан-
но в процессе обучения, что необходимы специальные 
условия организации обучения, во-вторых, подтвер-
дить зависимость степени усвоения знаний и умений 
от содержания, методов, приемов и средств обучения 
по педагогическим дисциплинам в вузе, личности пре-
подавателя педагогики. Выпускник педагогического 
института должен быть подготовлен к реализации раз-
личных функций учителя в современном социалисти-
ческом обществе, к успешному включению во все виды 
педагогической деятельности. Для этого он должен быть 
вооружен определенной системой общепедагогических 
знаний и умений.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. На 
протяжении ряда  лет в теории и практике воспитания 
господствовало представление о ребенке как о малень-
ком, несовершенном взрослом, который отличается от 
полноценного взрослого лишь тем, что недостаточно 
развит физически, интеллектуально и нравственно, а  за-
дача воспитания виделась в том, чтобы наилучшим об-
разом преодолеть этот разрыв. Специалистами в области 
детской психологии, было установлено, что детство – не 
подготовительный период в жизни человека, а самоцен-
ный, качественно своеобразный этап жизненного пути. 
На этапах возрастных кризисов происходит коренная 
смена всей «социальной ситуации развития» ребенка – 
возникает новый тип отношений с взрослыми, один вид 
ведущей деятельности сменяется другим [2].

Для периодов возрастных кризисов в детстве харак-
терны процессы перехода к новому типу взаимоотно-
шений детей с взрослыми, при котором учитываются 
новые, возросшие возможности ребенка, изменение со-
циальной ситуации развития, смена деятельности, пере-
стройка всей структуры сознания ребенка. Процессы 
перехода детей на новую возрастную ступень связаны 
с разрешением нередко весьма острых противоречий 
между ранее сложившимися у них формами взаимоот-
ношений с окружающими и своими возросшими физи-
ческими и психологическими возможностями и притя-
заниями [2].

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. В отечественной 
психологии представление о возрастном кризисе ввел 
П.П. Блонский, затем описывал и содержательно рас-
крывал Л.С. Выготский.

Понятие возрастной кризис определен Л.С. 
Выготским как целостное изменение личности ребен-
ка, регулярно возникающее при смене стабильных пе-
риодов. Поведенческие критерии возрастного кризи-
са трудновоспитуемость, упрямство негативизм и др. 
Л.С. Выготский считал необходимыми и выражающи-
ми единство негативной (деструктивной) и позитивной 
(конструктивной) сторон кризиса.

В отличие от Л.С. Выготского у А.Н. Леонтьева су-
ществует другая точка зрения на негативизм, рассматри-
вающая его как показатель неправильной системы отно-

шений ребенка и взрослого.
Психическое развитие ребенка опосредовано обще-

нием и взаимодействием с взрослым, в первую очередь, 
с родителем. Семья как ближайшее социальное окруже-
ние ребенка, удовлетворяет потребность ребенка в при-
нятии, признании, защите, эмоциональной поддержке, 
уважении (Э. Эриксон, А. Фрейд, М. Клейн, А. Бандура, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 
Л.И. Божович, М.И. Лисина и др.). В семье ребенок 
приобретает первый опыт социального и эмоциональ-
ного взаимодействия. Эмоциональный климат в семье, 
где воспитывается ребенок, оказывает существенное 
влияние на формирование мировосприятия ребен-
ка. Специфика самой потребности в общении состоит 
в стремлении к познанию и к оценке других людей, а 
через них – к самопознанию и самооценке (Э. Фромм, 
Э. Эриксон, Р. Бернс, Л.И. Божович, М.И. Лисина, 
А.М. Прихожан) [2].

Формирование целей статьи.  Проблема взаимоот-
ношения родителей и детей является важной особенно в 
период возрастного кризиса ребенка, что определяет ак-
туальность настоящего исследования. Особенность воз-
растных кризисов в дошкольный период жизни ребенка 
определяется также спецификой национально-культур-
ной среды, в которой он растет и развивается. Поэтому 
в настоящем исследовании предусмотрено изучение 
проблемы в рамках Северной Осетии. Цель нашего ис-
следования: выявление особенностей взаимоотношения 
родителей и детей в период дошкольного возраста.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Процесс воспитания традиционно принято рассма-
тривать как целенаправленное воздействие воспитателя 
- родителя, педагога – на воспитуемого – ребенка. На 
волне критики авторитарных методов во всех сферах 
жизни родилась противоположная педагогическая кон-
цепция, согласно которой воспитание рассматривается 
как равноправное взаимодействие взрослого и ребенка.

Отношение родителей к ребенку несет определяю-
щее значение, т.к. на самых ранних этапах своего разви-
тия беспомощный ребенок просто не обладает потенци-
алом участника равноправного взаимодействия. Но по 
ходу развития процесс постепенно приобретает взаимно 
направленную форму, поначалу резко асимметричную. 
Равноправным участником взаимодействия человек ста-
новится лишь по достижении зрелости. Задача старших 
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– чувствовать темп этого поступательного процесса и не 
предпринимать бесполезных попыток его затормозить 
или ускорить [6].

Первой и основной задачей родителей, на наш взгляд,  
является создание у ребенка уверенности в том, что его 
любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких услови-
ях у ребенка не должно возникать сомнений в родитель-
ской любви. Самая естественная и самая необходимая из 
всех обязанностей родителей - это относиться к ребенку 
в любом возрасте любовно и внимательно [6].

Глубокий постоянный психологический контакт с 
ребенком – это универсальное требование к воспитанию, 
которое в одинаковой степени может быть рекомендо-
вано всем родителям, контакт необходим в воспитании 
каждого ребенка в любом возрасте. Именно ощущение 
и переживание контакта с родителями дают детям воз-
можность почувствовать и осознать родительскую лю-
бовь, привязанность и заботу [5].

Родителям необходимо помнить, что они всегда име-
ют дело с цельной системой методов, и никогда никакое 
вырванное из системы отдельное средство не принесет 
успеха [2]. Поэтому в жизни, на практике один метод 
или прием всегда дополняет, развивает или поправляет 
и уточняет другой, следовательно, нужен комплексный, 
системный, конструктивный подход к применению ме-
тодов воспитания для эффективности воспитательного 
процесса.

В психолого-педагогической литературе описаны 
различные варианты родительских позиций, установок, 
родительского отношения:

- Симбиоз (чрезмерная эмоциональная близость), ав-
торитарность, эмоциональное отвержение («маленький 
неудачник»).

- Поддержка, разрешение; приспособление к потреб-
ностям ребенка; формальное чувство долга при отсут-
ствии подлинного интереса к ребенку; непоследователь-
ное поведение [4].

- Сотрудничество, изоляция, соперничество, псевдо-
сотрудничество.

- Авторитет любви, доброты, уважения. Авторитет 
подавления, расстояния, педантизма, резонерства, под-
купа (А.С.Макаренко).

Учитывая взаимозависимость отношений в семье, их 
описывают через те роли, которые выполняет ребенок.

Гибкость родительской позиции рассматривается как 
готовность и способность изменения стиля общения, 
способов воздействия на ребенка по мере его взросле-
ния и в связи с различными изменениями условий жизни 
семьи.

Чаще всего в психолого-педагогических исследова-
ниях для определения, анализа родительского отноше-
ния используются два критерия: степень эмоциональной 
близости, теплоты родителей к ребенку (любовь, приня-
тие, тепло или эмоциональное отвержение, холодность) 
и степень контроля за его поведением (высокая – с боль-
шим количеством ограничений, запрещений; низкая – с 
минимальными запретительными тенденциями).

Современные родители должны обладать важнейшей 
способностью к рефлексии на индивидуальные и воз-
растные особенности ребенка, готовностью к сознатель-
ному поиску наиболее эффективного стиля его индиви-
дуального воспитания. В настоящее время существует 
достаточно возможностей обучаться и продвинуться в 
выработке собственного неповторимого стиля, культу-
ры семейного воспитания.

В эмпирическом исследовании взаимоотношений ро-
дителей и детей в период дошкольного возраста ребенка 
нами  были использованы следующие методы:

1. Фрайбургский опросник.
2. Тест родительского отношения.
3. Тест «Нарисуй свою семью».
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. Для обработки данных 
использовались параметрические методы. Рисуночный 

тест представлен в номинативной и шкале равных отно-
шений. Для этих данных использовались непараметри-
ческие методы.

В ходе изучения связей личностных характеристик 
мам с их особенностями родительского отношения к 
ребенку были обработаны первичные данные эмпири-
ческого исследования с использованием коэффициента 
корреляции Пирсона. В результате выявлены прямые и 
обратные корреляционные зависимости, которые указы-
вают на тесноту связи особенностей личностных харак-
теристик и родительского отношения.

Нами было выявлено, что более всего с представлен-
ными  моделями родительского отношения связаны та-
кие характеристики мам как спонтанная агрессивность, 
депрессивность, эмоциональная лабильность. Менее 
всего влияют на отношение к ребенку такие феномены 
как застенчивость и маскулинизм-феминизм родителя. 
Чем более «принимаем» (принятие-отвержение) ребе-
нок, тем более вероятны у родительницы такие характе-
ристики как: невротичность, спонтанная агрессивность, 
депрессивность, раздражительность, открытость и эмо-
циональная лабильность.  Чем терпимей мама относит-
ся к неудачам ребенка, тем более вероятны спонтанная 
агрессивность, невротичность, депрессивность, эмоцио-
нальная лабильность.

Чем более мама контролирует своего ребенка, тем 
более вероятны спонтанная агрессивность, депрессив-
ность, открытость, эмоциональная лабильность.

Чем более для мамы свойственна кооперация, харак-
теризующаяся стремлением к сотрудничеству с ребен-
ком, тем более у мамы выражены уравновешенность, 
депрессивность, реактивная агрессивность, эмоциональ-
ная лабильность.

Чем больше мама старается быть ближе к ребенку, 
тем более вероятны общительность, экстраверсия.

Корреляционный анализ методик «фрайбургский 
опросник» и «нарисуй свою семью» выявил небольшое 
количество связей. Они показывали, что чем более для 
мамы свойственна раздражительность, тем более эле-
ментов лица и конечностей отсутствует у «главного 
персонажа» в рисунке у ребенка. Как известно, главным 
персонажем в рисунке, как  правило, является сам ребе-
нок.

Чем более общительна мама, тем больше разница в 
размерах между главным персонажем мамой в рисун-
ке. Для «общительной» мамы свойственны не только 
декларация воспитания, но и обратная связь – позиция 
ребенка. Ребенок рисует маму большой, часто гораздо 
больших размеров, чем он сам, поскольку она очень зна-
чима для него.

У экстравертированных мам, дети, рисуя главный 
персонаж (т.е. самого себя), значительно детальнее его 
прорисовывают. Мама в их рисунках, также тщательно 
прорисована относительно других персонажей. Рисунки 
семьи у детей экстравертированных мам, как правило, 
характеризуются наличием обоих родителей. Папы не 
игнорируются, а тоже изображаются в рисунке.

Таким образом, негативные личностные особенности 
мамы отражаются на полноте изображения ребенком са-
мого себя, матери и своей семьи.

Для того чтобы выявить общую тенденцию рисова-
ния собственной семьи обследованными детьми были 
подсчитаны процентные отношения вариантов показа-
телей. По результатам исследования установлено, что 
только в 18% случаев персонажей в рисунке нет вовсе. 
Чаще всего из них ребенок ограничивается лишь изобра-
жением дома. В 76% рисунков персонажи наличествуют.

Дом, как правило, наличествует – 55%, но не очень 
тщательно прорисован, какой-либо элемент отсутству-
ет: окно, дверь, дым. Лишь в 10% случаев дом тщатель-
но прорисован. В нем присутствуют наиболее важные, 
с психологической точки зрения, элементы, такие как: 
окно, дверь, дым.

Самого себя ребенок значительно более тщательно 
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прорисовывает, чем другие персонажи (кроме мамы) 
– 77%. Мама часто ребенком столь же тщательно про-
рисовывается, как и автор рисунка. В 16% главный пер-
сонаж прорисован небрежно, по сравнению с другими 
персонажами, либо отсутствует в рисунке вовсе.

Только в 64% автор тщательно прорисовывает наи-
более важные с психологической точки зрения элемен-
ты, такие как: руки, ноги, глаза, рот. В 36% какой-либо 
из этих элементов отсутствует.

Маму ребенок, как правило, рисует очень тщатель-
но. Это видно из результатов подсчета. В 80% рисунков 
мама тщательно прорисована, относительно других пер-
сонажей. Только в 17% мама либо небрежно прорисова-
на, либо отсутствует вовсе.

Если мама присутствует в рисунке, то она либо чуть 
больше фигуры самого ребенка – в 52% , либо намного 
больше – в 30%. Только в 16% фигура либо такого же 
размера как фигура автора, либо даже меньше. С психо-
логической точки зрения мама меньших размеров, чем 
автор рисунка, либо ее отсутствие вовсе может указы-
вать на незначимость, или  даже «отвержение» матери.

Для детских рисунков свойственно прорисовывание 
мамы и фигуры ребенка в одной цветовой гамме, поэто-
му нами было принято проанализировать данный фе-
номен. Анализ рисунков показал, что в 64 % тенденция 
сохраняется, но какие-то элементы фигур рисуются дру-
гим цветом. В 35% рисунков подбор цвета абсолютно 
идентичен.

Семья присутствует в полном составе, предполагая 
наличие фигуры мамы и папы в 65%, в 13% изображает-
ся только мама.

На основании полученных данных можно сформу-
лировать усредненный потрет рисунка семьи наших 
маленьких респондентов. Он характеризуется тем, что 
здесь присутствует, как, правило, главный персонаж, 
т.е. сам ребенок. По сравнению с другими персонажами 
(кроме мамы) он более тщательно прорисован. У него 
присутствуют основные необходимые (с психологи-
ческой точки зрения) элементы: руки, ноги, глаза, рот. 
Мама, как правило, также или более тщательно прори-
сована, и чуть большего размера, чем автор рисунка, 
примерно одинаковой цветовой гаммы. В рисунке при-
сутствуют мама и папа. Дом тщательно прорисован, в 
нем есть окно и дверь, а из трубы идет дым. Данный 
усредненный портрет для нашей выборки является 
«нормативным», «эталонным». Поскольку по стечению 
обстоятельств в выборке все дети и мамы были предста-
вителями титульной национальности, то портрет можно 
считать «нормативным» для представителей осетинской 
национальности. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следу-

ющие выводы:
1. Личностные особенности мам тесно связаны с их 

родительским отношением.
2. Мама, наделенная негативными личностными осо-

бенностями, декларирует дисгармоничное отношение к 
ребенку.

3. Существует усредненный «нормативный» портрет 
семьи.

4. Негативные личностные особенности мамы отра-
жаются на полноте изображения ребенком самого себя, 
матери и своей семьи.

Глубина взаимоотношений и проблем между родите-
лями и их детьми, характер общения между ними, и, со-
ответственно, успехи воспитания детей зависят, прежде 
всего, от самих родителей и от таких их главных качеств 
как чуткость, внимание и уважительное отношение к 
личности ребенка.

Для полноценного психического развития детей нуж-
но понимание и эмоциональная поддержка взрослых, 
признание в семье и в среде сверстников. Не секрет, что 
на  родителей накладывается двойная ответственность 
за себя и за своих детей. Взрослым необходимо скоррек-
тировать свое собственное поведение, свои нравствен-
ные качества и отношения [3].

Главная задача родителей – постараться самим не 
быть препятствием на пути развития ребенка, не це-
пляться за устаревшие нормы и представления.
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Общество должно пересмотреть своё отношение к 
природе, отказаться от принципа удовлетворения всех 
своих потребностей, попытаться гармонизировать свои 
отношения с природой. Проблема формирования эколо-
гической культуры сейчас особенно актуальна. Исходя 
из этого, мы считаем, что подход к решению проблемы 
экокризиса лежит в плоскости образования [1].  

По мнению Ерофеева Б.В. [2], экологическая культу-
ра — это часть общечеловеческой культуры, система со-
циальных отношений, общественных и индивидуальных 
морально-этических норм, взглядов, установок и цен-
ностей, касающихся взаимоотношения человека и при-
роды; гармоничность сосуществования человеческого 
общества и окружающей природной среды; целостный 
коадаптивный механизм человека и природы, реализую-
щийся через отношение человеческого общества к окру-
жающей природной среде и к экологическим проблемам 
в целом. 

Экологическая культура, по мнению Лаврова С. Б. 
[5] - неотъемлемая часть общечеловеческой и нацио-
нальной культуры, включающая систему социальных 
отношений, материальных ценностей, норм и способов 
взаимодействия общества с окружающей средой, пре-
емственно формулируемая в общественном сознании и 
поведении людей на протяжении жизни и деятельности 
поколений непрерывным экологическим образованием 
и просвещением, способствующая здоровому образу 
жизни, духовному развитию общества, устойчивому со-
циально-экономическому развитию, экологической без-
опасности общества и человека.

С.Н.Глазычев [4] рассматривает экологическую 
культуру как совокупность научных знаний об истори-
чески сложившемся в различных культурных эпохах 
опыте взаимодействия человека и природы; способность 
человека к рациональному и эмоциональному восприя-
тию окружающего мира и себя в нем; готовность к при-
родоохранной деятельности.

И.Д.Зверев [3] считает, что понятие экологическая 
культура состоит из следующих компонентов:

- понимание специфики и сложности природных яв-
лений, их взаимосвязи;

- целостность знаний об окружающей среде;
- способность мыслить в границах экологической 

безопасности;
- следование законам, охраняющим природную сре-

ду;
- способность к созданию конструктивных этических 

положений, регулирующих отношения человека с окру-
жающей его природной средой;

- готовность нести ответственность за сохранность 
окружающей среды.

И.П. Сафронов [1] представляет экологическую 
культуру как систему диалектически взаимосвязанных 
элементов: экологических знаний, экологического со-
знания и экологической деятельности. 

Беря за основу вышеперечисленные определения, 
мы считаем, что одной из составляющих экокультуры 

являются собственно экологические и связанные, вза-
имодействующие с ними знания, которые выступают 
базисом, фундаментом адекватного отношения челове-
ка к экологическим проблемам [3]. По нашему мнению, 
другой фундаментальной составляющей частью эколо-
гической культуры, формирующей нравственно-эсте-
тическое отношение к действительности, является цен-
ностный компонент, характеризующий уровень сфор-
мированности потребностей, социальных установок. И, 
наконец, экологическая культура личности немыслима 
вне ее деятельностно-практического отношения к дей-
ствительности. Таким образом, в формировании эко-
логической культуры мы выделяем 3 взаимосвязанных 
компонента: когнитивный, ценностный, деятельност-
ный. Результатом формирования экологической культу-
ры являются знания, ценности и действия, ориентиро-
ванные экологически позитивно [6]. 

С целью определения уровня экологической культу-
ры школьников Пензенской области в период с 1 сентя-
бря 2012 года по 1 июня 2013 года нами было проведе-
но исследование 369 учащихся 5-х, 7-х, 9-х классов г. 
Пензы и Пензенской области. В исследовании приняли 
участие 104 ученика 5 класса, 115 учеников 7 класса и 
150 учеников 9 класса. В период с 1 сентября 2013 года 
по 1 июня 2014 года мы провели аналогичное исследова-
ние с участием 250 учеников. В исследовании приняли 
участие 80 учеников 5 класса, 100 учеников 7 класса и 70 
учеников 9 класса.

Базой исследования являлись учащиеся МБОУ СОШ 
№35, МБОУ СОШ №60, МБОУ СОШ №51, МБОУ 
СОШ №59 г. Пензы, МБОУ СОШ с. Константиновка 
Пензенской области и МБОУ СОШ №8 (г. Кузнецк). 

Опытно-экспериментальная работа по исследованию 
уровня сформированности экологической культуры 
проводилась поэтапно (констатирующий, формирую-
щий и контрольно-оценочный этапы).  Перед началом 
эксперимента мы выделили среди учащихся контроль-
ную и экспериментальную группы, которые не имели 
статистически значимых различий по интересующим 
нас признакам.

Констатирующий этап эксперимента предполагал 
выявление у школьников уровня сформированности 
экологической культуры. Так как экологическая культу-
ра представляет собой единство когнитивного, ценност-
ного и деятельностного компонентов, в данном иссле-
довании будем выявлять уровни сформированности эко-
логической культуры при помощи соотнесения уровней 
сформированности его отдельных компонентов.

Для определения уровня экологических знаний 
школьников мы провели тестирование. Далее мы опре-
деляли ценностные ориентации школьников.  Беря за 
основу методику М.Рокича, мы перечислили ценности, 
такие как семья, деньги, учеба и т.д., и предложили рас-
ставить их в порядке значимости.

 Для того, чтобы оценить конкретные экологические 
действия школьников среднего звена, мы разработали 
анкеты для учеников 5-х,  7-х,  9-х классов, где им пред-
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лагается из перечня выбрать те, действия, которые они 
действительно совершают. Также мы предусмотрели 
анкеты для родителей, где они отслеживают действия 
своего ребенка.

Судя по результатам констатирующего этапа экс-
периментальной работы, мы можем сделать вывод, 
что если уровень экологических знаний и ценностей у 
школьников среднего звена удовлетворительны, то не-
достаток конкретных действий, направленных на улуч-
шение экологической обстановки, говорит о несформи-
рованной экологической культуры.

В таблице 1 представлены результаты констатирую-
щего этапа эксперимента.

Таблица 1 - результаты констатирующего этапа экс-
перимента

На рисунке 1 отражены результаты констатирующе-
го этапа эксперимента, проводимого в период с 1 сентя-
бря 2012 года по 1 июня 2013 года. 

Рисунок 1 - результаты констатирующего этапа экс-
перимента, проводимого в период с 1 сентября 2012 

года по 1 июня 2013 года

В рамках нашего исследования мы провели анализ 
учебной литературы. Нами были  взяты три наиболее 
распространенных среди школ, участвующих в экспери-
менте, учебника по экологии: 

- Экология: Учебник для 5-6 классов общеобразова-
тельной школы – Никишов А.И., Кузнецов В.Н., Теплов 
Д.Л.;  

- Экология: Учебник. 7-9 классы – А.Т. Зверев, Е.А. 
Зверева; 

- Основы экологии: Учебник. 9 класс – 
Н.М.Чернова, В.М.Галушин, В.М.Константинов.

Учебники содержат основные разделы современной 
экологии: биологическую, сельскохозяйственную, лесо-
хозяйственную и водохозяйственную, промышленную 
и социальную экологию, а также экологию человека. 
Проведя анализ данных учебников, изучив школьные 
программы и проведя наблюдение за работой учите-
лей-предметников мы получили следующие результаты. 
Помимо того, что практических заданий и так предус-
мотрено мало (25-20%), так еще они практически не вы-

полняются (9-12%). 
На рисунке 2 отражены результаты констатирующе-

го этапа эксперимента, проводимого в период с 1 сентя-
бря 2013 года по 1 июня 2014 года.

Рисунок 2 - результаты констатирующего этапа экс-
перимента, проводимого в период с 1 сентября 2013 

года по 1 июня 2014 года

Беседуя с учителями-предметниками, мы выяснили, 
что это связано с большими временными затратами и 
сложностью организации и проведения практических 
занятий.

Таблица 2 - Анализ учебной литературы

Таким образом, современная школьная программа 
формирует лишь один из компонентов экологической 
культуры – знаниевый, в то время как ценностному и 
действенному компоненту не уделяется должного вни-
мания.

Результаты исследования показали, что недостаток 
практических заданий ведет к отсутствию экологиче-
ских ценностей и действий, и, как следствие, к отсут-
ствию экологической культуры. Именно поэтому мы 
разработали программу «Экология. Первые шаги», со-
стоящую из 10 циклов.  

Тематика циклов: «Велокультура и альтернативные 
виды транспорта», «Экологичная еда и вегетариан-
ство», «Водосбережение», «Экологичный Новый год», 
«Вторичная переработка и раздельный сбор отходов», 
«Цикл без пластика или «Эко-сумки», «Защита леса от 
пожаров», «Озеленение», «Правовые основы экологии», 
«Энергоэффективность и энергосбережение».

Четыре составляющих каждого цикла:
1. Учимся и исследуем; 
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2. Делаем и практикуем; 
3. Творим; 
4. Оцениваем себя.
Данную программу можно использовать, интегрируя 

с предметами: экология, биология, природоведенье, ис-
пользуя как систему часов по внеурочной работе или как 
систему классных часов. В программе более 90% уделе-
но практическим заданиям, творческим мероприятиям. 
Данная программа имеет динамический характер, по-
зволяя наполнить ее содержанием, исходя из учебников, 
используемых преподавателем, возрастных и индивиду-
альных особенностей, способностей учеников, экологи-
ческой ситуации в регионе. 

Данную программу мы в 2012-2013 учебном году 
апробировали на формирующем этапе эксперимента, 
интегрируя в 7-х и 9-х классах с предметами «Экология» 
и «Биология», а в 5-х – как систему классных часов. В 
2013-2014 учебном году мы реализовывали проект ис-
ключительно в рамках внеурочной деятельности. 

Ко времени проведения контрольного эксперимен-
та учащиеся экспериментального класса закончили из-
учение разработанной нами программы. Учащиеся кон-
трольного класса за это время получали эпизодические 
знания об экологии.

Об успешности формирования экологической куль-
туры учащихся мы судили по изменениям (в сторону 
повышения) уровней сформированности экологической 
культуры. Контрольное обследование проводилось ана-
логично констатирующему исследованию, по тем же 
методикам.

В таблицах 3 и 4 представлены результаты контроль-
ного обследования.

Таблица 3 - результаты контрольного обследования

 

Примечание: КЭ – констатирующий этап экспери-
мента; К-ОЭ – контрольно-оценочный этап эксперимен-
та.

На рисунке 3 отражены результаты констатирующе-
го и контрольно-оценочного этапа эксперимента, прово-
димого в период с 1 сентября 2012 года по 1 июня 2013 
года. 

Рисунок 3 - результаты констатирующего и кон-
трольно-оценочного этапа эксперимента, проводимого в 
период с 1 сентября 2012 года по 1 июня 2013 года

Таблица 4 - результаты контрольного обследования

Примечание: КЭ – констатирующий этап экспери-
мента; К-ОЭ – контрольно-оценочный этап эксперимен-
та.

На рисунке 4 отражены результаты констатирующе-
го и контрольно-оценочного этапа эксперимента, прово-
димого в период с 1 сентября 2013 года по 1 июня 2014 
года. 

Рисунок 4 - результаты констатирующего и кон-
трольно-оценочного этапа эксперимента, проводимого в 
период с 1 сентября 2013 года по 1 июня 2014 года

На основе полученных данных мы построили гра-
фики, где наглядно показан прогресс в уровне сфор-
мированности экологической культуры у школьников 
экспериментальной группы. Как видно из графиков, ре-
зультаты опытно-экспериментальной работы показали 
положительные результаты формирования экологиче-
ской культуры учащихся среднего звена. Проект прошёл 
апробацию и имеет большие перспективы, поскольку 
основан на деятельностном подходе.
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Устное народное творчество всегда играло и будет 
играть важную роль в развитии художественной литера-
туры и культурно-просветительской деятельности. Еще 
М. Горький подчеркивал, что «наиболее значительные 
произведения мировой литературы возникли в тех слу-
чаях, когда великие писатели опирались на социальный 
и художественный опыт народа, когда они станови-
лись выразителями коренных его интересов. Мильтон и 
Данте, Мицкевич, Гете и Шиллер, – писал он, – возно-
сились всего выше тогда, когда их окрыляло творчество 
коллектива, когда они черпали вдохновение из источни-
ка народной поэзии, безмерно глубокой, неисчислимо 
разнообразной, сильной и мудрой. Искусство во власти 
индивидуума, к творчеству способен только коллектив. 
Зевса создал народ. Фидий воплотил его в мрамор» [6]. 
Примерно та же мысль о первичности народного творче-
ства по отношению ко всем другим видам и формам ис-
кусства ярко выражена в представлениях многих других 
выдающихся деятелей литературы. Так, например, она 
проявляется в изречении М.И. Глинки: «Создает музыку 
народ, композитор ее только аранжирует». «Залог воз-
рождения в народности» – писал великий русский писа-
тель Л.Н. Толстой. М.М. Пришвин в своих дневниковых 
записях отмечал: «Любимые мной в русской литературе 
вещи всегда казались письменной реализацией безгра-
ничных запасов устной словесности». 

Использование фольклорного сюжета, даже само-
го прекрасного, еще не обеспечивает успех народного 
воспитания. Не воспроизведение внешних форм и об-
разов, а глубокое проникновение во внутреннюю сущ-
ность народной поэзии, постижение ее духа, освоение 
общественных и эстетических идеалов народа, прин-
ципов отображения действительности и их творческое 
использование для осмысления жизни и воплощения 
собственных идей, мыслей и чувств являются целью об-
работки фольклорного материала и применения тради-
ций народной поэзии. «Характер понимания народного 
творчества, – отмечает П.Выходцев, – отражает меру 
понимания художником самого народа, его историче-
ской жизни, его нравов, обычаев, чаяний. Обращение к 
народному творчеству у настоящего художника всегда 
вызывается желанием глубже выразить интересы на-
родных масс» [4, с. 18]. А. Горелов верно замечает, что 
«художественная роль классического и современного 

народного творчества сказались прежде всего в том, что 
оно способствовало и способствует выработке представ-
лений писателя о прекрасном», что «народная эстетика 
при этом нередко решающим образом влияет на форми-
рование художника, эстетические идеалы народа, нации 
становятся эстетическими идеалами писателя, вкусы на-
рода определяют вкусы и пристрастия художника» [5, 
с. 74].

Как своеобразная летопись духовного бытия народа, 
берет свои истоки из богатейшей сокровищницы устно-
го творчества и осетинская поэзия. Писатели Осетии в 
народной поэзии видели важнейший источник познания 
жизни, быта, нравственности, идеалов воспитания моло-
дежи, дум и чаяний трудового народа. В конце 20-х на-
чале 30-х годов в осетинской литературной критике под 
влиянием идеологии пролеткульта возникло нигилисти-
ческое отношение к культурному наследию прошлого. 
Но публикуется статья В.И. Абаева «Фольклор», в кото-
рой автор дает высокую оценку осетинскому фолькло-
ру, определяет его значение в национальной культуре, 
в изучении быта и истории народа, его место в развитии 
искусства и литературы. «Кто утверждает, что язык наш 
беден, пусть послушает лучших сказителей, – отмеча-
ет В.И. Абаев. – Подобно широкой, полноводной реке, 
не зная препятствия и обмеления, течет их речь, бога-
тая и могучая; без единого лишнего слова в ней нахо-
дят краткое и полное воплощение все мысли, картины, 
события». Отмечая достижения осетинских писателей в 
использовании идейно-художественных традиций фоль-
клора, В.И. Абаев призывал: «Несметные сокровища 
фольклора золотоносной рудой стоят перед нашими пи-
сателями, и если последние обладают способностями и 
талантом, то смогут дать нашей литературе много по-
этических жемчужин» [1].

Традиция обработки фольклорного материала, при 
которой поэт не только бережно сохранял идейно-худо-
жественное содержание народного произведения, но и 
обогащал и углублял его, идет от великого осетинского 
поэта К.Л. Хетагурова. Позже эта традиция свое даль-
нейшее развитие получила в творчестве лучших по-
этов советской Осетии. Известный критик А. Тибилов 
правильно заметил, какую важную просветительско-
педагогическую роль играет обработка фольклорных 
сюжетов в творчестве К.Л. Хетагурова. «Коста был под-
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линным народным поэтом, который глубоко понимал 
душу народа, его психологию, его думы и настроения, 
его семейный быт. Он выражал всегда то сокровенное, 
что волновало народ, выражал его коренные интересы. 
Одними поэтическими способностями, – указывал кри-
тик, – великий Коста не стал бы певцом своего народа. 
Но он глубоко проник в душу горца, всесторонне из-
учал его мудрые песни и предания, постигал тайны его 
языка. Будучи глубоко национальным поэтом, Коста 
Хетагуров, поднялся до уровня передового мировоззре-
ния своего времени. Он опирался на прогрессивные тра-
диции русской и мировой литературы, но наряду с этим, 
корни творчества К. Хетагурова глубоко уходили в на-
родную почву и питались из живительного источника 
осетинской устной поэзии. 

Важную роль сыграло устное народное творчество в 
становлении и развитии осетинской советской поэзии. 
Передовые поэты советской Осетии (Гино Бараков, 
Александр Кубалов, Георгий Малиев, Иван Джанаев- 
Нигер и др.) активно и каждый по-своему, в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями мастерства 
и конкретными идейно-художественными задачами, 
осваивал и перерабатывал богатства народного творче-
ства, рассматривал фольклор как действенное оружие 
в борьбе за новую жизнь. Они не только использовали 
материал устной поэзии, но усваивали приемы его об-
работки, созданные поэтами дооктябрьского периода. И 
жемчужины народной мудрости – яркие образы, геро-
ические характеры, ясность и красота мысли, лаконизм 
речи входили, как органические элементы в творчество 
мастеров осетинской литературы. 

Обращение к героическим страницам истории, к 
фольклору стало хорошей традицией в осетинской лите-
ратуре 20-х годов. Активное использование передовыми 
писателями этого жанра не было случайным. Поэтов в 
нем привлекали острые социальные конфликты и дра-
матические ситуации, в которых они видели истоки ду-
ховного здоровья нации, героизма и творческой энергии 
народа. Лучшее доказательство тому – это творчество 
Гино Баракова. Поэт в жизни народа, в истории его 
борьбы усматривает преемственность хороших тради-
ций – они обогащаются новыми поколениями, они вос-
питывают людей в духе героизма, в духе ненависти к 
рабству, пробуждают в человеке чувство стремления к 
свободе, чувство национальной и социальной гордости. 

Высоко оценил народное творчество Г. Баракова 
известный осетинский писатель Шамиль Федорович 
Джигкаев: «Поэтические произведения Г. Баракова ха-
рактеризуются своеобразным сочетанием традиций на-
родной и индивидуальной поэзии, которые так тесно и 
органически переплетаются, образуя одну художествен-
но - изобразительную систему, что порой их трудно от-
личить друг от друга. Он щедро вносит в свои стихотво-
рения и поэмы народные мудрые изречения, образные 
фразы и выражения, умело пользуется здоровым на-
родным юмором, острой сатирой, подчас переходящей 
в гневное обличительное выступление врагов народа, 
против пороков общества, косности. Активно вводит в 
произведения образы и мотивы из фольклора, но элемен-
ты фольклора никогда не кажутся инородным телом на 
организме произведения, а  срастаются с ним, украшая  
и обогащая прекрасными цветами его художественную 
ткань [7, с. 33-34]. В этнопедагогическом творчестве 
осетин большим воспитательным потенциалом и богат-
ством исторического содержания отличается и героиче-
ская песня. Народные героические песни, писал Шамиль 
Федорович, богатые социальным и историческим содер-
жанием, больше, чем другие жанры фольклора, питали 
живительными соками осетинскую литературу, обога-
щая ее художественно-изобразительными средствами, 
образами, идеями [7, с. 41].

По мотивам народной поэзии Г. Бараковым написаны 
поэмы-кадаги «Азджериты Куцыкк» и «Алагирское ска-
зание», стихотворение «Чермен», рассказы «Красавица 

мира» («Бæстырæсугъд»), «Тауче» и др. Фольклорные 
произведения Г. Баракова отличаются глубокой идейно-
стью и высокой художественностью, герои их наделены 
лучшими общечеловеческими качествами. В историче-
ском прошлом осетинского народа, в его поэтическом 
творчестве Г. Баракова привлекает, в основном, герои-
ческая борьба народа за человеческие права, за нацио-
нальную независимость и свободу. Прошлое объясняет 
настоящее и помогает строить будущее – таков смысл 
обращения поэта к фольклорному материалу. 

Подлинная народность творчества Г. Баракова выра-
жается в изображении жизни народа, его быта, в глубине 
показа народных характеров. Его герои – простые гор-
цы, но они исполнены чувства достоинства, им присущи 
благородные порывы к свободе. Опираясь на идейно-
художественный опыт фольклора, в «Алагирском сказа-
нии» перед нами встает образ самого народа во всем ве-
личии его духовных и физических сил. Многие стороны 
народной жизни отражены в поэме с большой художе-
ственной силой и реалистической точностью. В первых 
частях поэмы автор воспевает щедрость души народной, 
ее гордую красоту, любовь к прекрасному. В третьей 
части даются живописные картины родной природы. 
Воспевается радость крестьянского труда. В самом тру-
де поэт видит высокую поэзию жизни, которая украшает 
природу, воспитывает подрастающее поколение и обла-
гораживает человека.

Поэма открывается колыбельной песней. В осетин-
ском фольклоре и литературе этот жанр имеет щедрые 
традиции. Г. Бараков вкладывает в колыбельную со-
держание с ярко выраженной социальной направленно-
стью. По представлениям осетина, дом, не посещаемый 
гостями, лишен счастья, изобилия и уважения людей. 
Поэтому у осетин есть мудрое изречение: «Гость прихо-
дит к настоящему нарту» (Уазæг нæртон лæгмæа цæуы). 
Этим и руководствуется мудрый старик Малсаг. Когда 
за аулом появились всадники, он в одной руке держал 
рог с напитком, символ почестей, уважения к гостю, к 
человеку, который приходит с миром. А в другой руке 
держал меч – символ борьбы со злом и насилием. Поэт 
создает художественно-психологический образ, в кото-
рой выразил одну из характерных черт жизни осетина. 
Г. Бараков дополнил и расширил содержание песни в 
реалистическом изображении жизни и нравов людей. 
Но и здесь использовал фольклорный материал. В поэме 
сталкиваются различные мнения, конфликт обостряется 
и драматическое действие приобретает напряженность и 
взволнованность.

Носителями и хранителями устного творчества явля-
лись и являются умудренные жизненным опытом взрос-
лые – и мужчины, и женщины. Но они не только хра-
нили, пишет в своем исследовании Дз.Г. Тменова, но и 
обогащали содержание устных произведений. Создавая 
новые произведения, они следовали лучшим образцам 
творений предков, завещавших любить родную землю, 
родной аул, быть бесстрашными и справедливыми. Они 
сознавали, что фольклор открывает душу народа, что 
легенды и мифы воспитывают в людях лучшие челове-
ческие качества На Кавказе издревле люди старшего по-
коления старались привить подрастающим поколениям 
не только любовь к родным местам, народу, обычаям, 
обрядам, но и к правильному пониманию значения окру-
жающего мира. При этом старшие старались считаться с 
возрастными особенностями детей [9, с. 16].

Одной из характерных особенностей осетинских на-
родно-эпических произведений является цельность сю-
жета, его простота и однолинейность. Такие рамки не от-
вечали художественному решению творческого замысла 
Гино Баракова, и он смело осложняет композицию и сю-
жет поэмы дополнительными элементами и сюжетными 
линиями. «Изображая жизнь и быт трудового народа, 
Г. Бараков добивается точного художественного воспро-
изведения их отдельных сторон, но поэт обладает чув-
ством меры и способностью замечать самое главное, он 
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никогда не вступает на путь натуралистического описа-
ния обыденщины», – пишет Шамиль Джигкаев [7, с. 52]. 
В «Алагирское сказание» Гино Бараков вводит роман-
тические эпизоды из жизни молодого алдара Матарса и 
его возлюбленной. Судьба несчастных влюбленных, ис-
пытавших всю тяжесть бремени античеловечных нравов 
и обычаев своего класса,– плод творческой фантазии по-
эта, но и здесь налицо черты фольклоризма. Интересным 
представляется и таинственный образ девушки, возлю-
бленной Матарса. Поэту удалось показать всю глуби-
ну ее душевных переживаний, ее плачевную судьбу и 
горестную жизнь, которая оборвалась трагически. «Ее 
плач, полный высокого трагизма, вызывает слезу со-
страдания даже у самых черствых и суровых людей, 
ему вторит природа –содрогаются горы, рыдают реки 
и леса («Хъарæгмæ нызгъæлынц хæхтæ, бæстæ азæлы 
уынгæг»). Плач девушки проникнут пафосом истинной 
народной поэзии, в конце поэмы он звучит как реквием, 
его сильные и прекрасные аккорды – это плач над судь-
бой влюбленных, счастье и любовь которых попраны за-
конами общества». 

В центре внимания поэта Гино Баракова была и оста-
ется тема исторической судьбы народа, его славных тра-
диций, идей и опыта народного воспитания. Одним из 
основных мотивов, к которому постоянно обращается 
поэт – это идея борьбы и героизма, борьбы за свободу 
личности, за ее национальное, общественное, индиви-
дуальное достоинство, это идея гуманизма и справедли-
вости. В 20-е годы Гино Бараков создает героическую 
поэму «Азджериты Куыцыкк», которая носит ярко вы-
раженные черты фольклоризма. Ш.Ф. Джигкаев верно 
замечает: «Автор кадага проявляет глубокое проник-
новение в сущность народной поэзии. В фольклоре, по 
мнению Гино Баракова, нашли свое отражение жизнь 
народа, его думы и чаяния, его извечная мечта о свобо-
де и независимости. Поэт свои замыслы черпал из со-
суда красоты и мудрости народного творчества, но об-
разы фольклора наполнял плодами своих дум, обогащал 
опытом великих исторических событий, достижениями 
лучших традиций осетинской и русской передовой ли-
тературы

Поэма в проблемном и жанровом отношении связа-
на с представлениями осетин о героической личности, 
об идеальном герое. Здесь налицо народные представ-
ления о поборнике справедливости о герое – заступни-
ке. Существует несколько записей песен и преданий о 
Куцыке. В них Куцык предстает перед нами доблестным 
героем, защитником интересов и чести своего народа. 
Идеи и образы этих песен и преданий не могли не за-
интересовать Г. Баракова. На их основе он создал свое 
эпическое сказание. Типы, созданные народом – «наибо-
лее глубокие и яркие, художественно совершенные» [7, 
с. 102]. Произведение по своей идейно-художественной 
направленности близко к народному поэтическому ска-
занию (кадагу), хотя в нем мы видим проявление яркой 
личности самобытного художника. Но, так или иначе, 
поэт черпал образы, мысли и художественно-изобрази-
тельные средства в фольклоре родного народа. В проло-
ге поэмы сказитель. Яркими красками поэт создает исто-
рический фон описываемых событий, сочным народным 
языком говорит о времени, когда народ боролся против 
произвола алдаров и завоевателей. Народ защищал свою 
землю и в жестоких сражениях отстоял ее, отстоял и со-
хранил свою культуру, обычаи, обогащенные идеями 
борьбы и свободы, мужества и благородства. 

Повествование кадага «Азджериты Куыцыкк» начи-
нается описанием картин родной природы, чья одухот-
воренная красота пробуждает в душе человека любовь 
к родной земле, наполняет ее жаждой жизни, дает ему 
силу и радость. Образ Бæстырæсугъд (Краса мира) име-
ет много сходных черт с лучшими женскими образами 
осетинского фольклора, прежде всего с образом Аколы 
из нартовского эпоса. Акола на симде нартов (танец на-
ртов) высмеивает славных героев, находит в каждом из 

них недостатки, она требует от нартов мужества и благо-
родства. Акола хочет видеть в человеке борца за свобо-
ду народа, за его освобождение от вековечного рабства. 
Таким героем оказался только Батрадз. Азгериев Куцык 
– главный герой поэмы – с самого начала повествования 
предстает перед нами гордым юношей, он полон отваги 
и благородных чувств. Куцык – живой, реальный персо-
наж, в его поступках правдиво и увлекательно раскрыва-
ются черты, свойственные не только народным героям, 
но и его индивидуальному характеру. И Бараков стре-
мится так показать героя, чтобы обобщить в нем наи-
более существенные, устойчивые черты горца-осетина. 
Куцык встретил не своенравную капризницу, как пред-
полагал, а мудрую девушку, которая открыла ему глаза 
на мир. Ее слова пробудили в нем ненависть к рабству, и 
он становится мстителем за обиды народа, борцом за его 
свободу. Герой один взялся за дело, которое под силу 
только целому коллективу людей, народу. В этой роко-
вой ошибке заключается одна из главных причин его 
трагедии. С ним в поход отправляется только один ста-
рик Асланыко, который пытается убедить юношу, что 
из-за капризов женщины не следует губить свою жизнь. 
Но Куцык готов идти на смерть: «Мне хочется доказать, 
что тот, кого угнетают, восстанет, наконец, свершив воз-
мездие над тем, кто грабил, угнетал, убивал» [3].

В словах героя отражается авторская концепция про-
блемы исторической роли трудового народа, в них вы-
ражена вера в силу и социальную справедливость угне-
тенных масс. Он полон рыцарского благородства и гор-
дости, не хочет легкой победы, никогда не прибегает к 
хитрости, к коварству. Все эти качества он унаследовал 
у лучших героев осетинского народного творчества.

Многие сцены, изображающие походы и сражения 
героев, напоминают описания аналогичных сцен нарт-
ских сказаний, но поэт, употребив фольклорное выра-
жение, образ, картину, конкретизирует их, расширяет, 
углубляет, и перед нами предстает развернутая поэти-
ческая картина, отмеченная оригинальностью художе-
ственного орнамента, живыми чертами рисунка. Одно 
из ярких мест поэмы – это сцена встречи отца и сына. 
Просветленный юноша в лице отца осуждает старшее 
поколение людей. Они не только стали рабами, не толь-
ко уронили достоинство великих предков, но и воспи-
тывали его в духе неведения, скрывали от него истину 
жизни, причины своих бедствий. Здесь сталкиваются 
два характера, две идеологии. Мещанская, которая ха-
рактеризуется рабским преклонением перед насили-
ем, низким малодушием перед опасностью, отказом от 
свободы и достоинства ради сохранения своей жизни и 
идеология борца, которая выражается в страстном жела-
нии свободы, в стремлении к самоотверженной борьбе 
во имя светлых идеалов народа, во имя независимости 
и процветания родины. Этой идее посвятил свою жизнь 
Куцык, в образе, которого поэт воплотил свой идеал на-
родного героя.

Поэт пишет образ любимого героя яркими красками, 
смелыми мощными мазками создает впечатляющие по-
этические картины. Куцык, истекая кровью во дворе у 
девушки, сознает, что проявить свою слабость при род-
ственниках будущей жены по традициям осетин счита-
ется позором. От этого сознания в изнуренное ранами 
тело возвращаются силы. Он поднимается и на верном 
коне едет в поле, где и умирает. Эта картина, отмеченная 
драматизмом, примечательна еще и тем, что в ней автор 
проявил глубокое понимание сущности и значения на-
родных обычаев и традиций, которые в человеке воспи-
тывали чувство благородства и красоты, требовали силу 
духа, стойкости и выносливости – качества, жизненно 
необходимые человеку в суровых условиях жизни гор-
цев. Эти качества были школой мужества и нравствен-
ного воспитания для молодого осетина. Из авторской 
трактовки образа героя вытекает идея, которая красной 
нитью проходит по всему произведению: когда человек 
борется во имя справедливости, во имя народа, он не 

А.Р. Газзаева
ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ... 



Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 4 (19) 35

знает усталости, он непобедим. Но как только он стано-
вится на путь насилия, его покидают силы и он погибает. 
Эта идея автора свое подтверждение находит в симво-
лической картине в конце кадага. В ней выступают два 
начала. С одной стороны, ясное солнце освещает своим 
сиянием умирающего воина, с другой – к нему слетают 
черные вороны. Здесь солнце, символ всего прекрасно-
го, олицетворяет великий подвиг героя, который пред-
стает в ореоле бессмертной славы. Но он проявил жесто-
кость и бесчеловечность. И вороны, символизирующие 
смерть и отмщение, бросают тень на светлое лицо героя. 

С большой любовью поэт создает впечатляющий об-
раз бедной вдовы-матери по имени Гагат, сыновья кото-
рой погибли в грабительских походах алдаров (князей, 
богачей). Она проникнута чувством ненависти к обще-
ству, отнявшему у нее самое дорогое – жизнь детей. Она 
говорит Куцыку проникновенные слова, полные народ-
ной мудрости, верой в силу народа, в его историческую 
судьбу. Ее речь изобилует пословицами и поговорками, 
язык лаконичный, сочный и выразительный. Недаром 
народное изречение о силе коллектива («Если стадо 
овец заблеет на дерево, то все плоды с него посыпятся»), 
взятое автором для эпиграфа произведения, высказа-
но устами этой женщины. По-разному отнеслись люди 
страны врагов героя к поражению ее войск. Гагат не 
скрывает своей радости. И радость ее вызвана не только 
и не столько тем, что ее последний сын не отдал свою 
жизнь за интересы господ-богачей, угнетающих народы, 
но и тем, что пришел конец их произволу и насилию. 
Победа Куцыка над силами эпической Арапыстон – это, 
по мнению Гагат, справедливое возмездие угнетенного 
народа, осуществление его идеалов [3].

Таким образом, творчество Гино Баракова  – это одна 
большая эпопея о борьбе человека за свои права, за сча-
стье и свободу людей, это песнь величию народа, тор-

жеству его идеалов, воспитательного потенциала. Гино 
Бараков проявил умение вскрывать в старых фольклор-
ных образах и сюжетах их основную сущность, видел 
их непреходящее значение, обладал способностью обо-
гащать эти образы идеями современности, поднимать их 
на высоту больших социально-исторических обобще-
ний. 
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Аннотация: В современных рыночных условиях наиболее важным инструментом, обеспечивающим конкурент-
ные преимущества и динамику роста экономических показателей любой компании, является адаптация персонала к 
требованиям внешней и внутренней среды. Способность и готовность сотрудников компании искать пути наиско-
рейшего приобретения новых знаний позволяет им быстрее конкурентов обеспечивать эффективное функциониро-
вание компании на рынке. Именно те организации, в которых обеспечивается профессиональная подготовка и не-
прерывное обучение своего персонала, достигают высокого уровня успешности в условиях современного бизнеса. 
Поэтому, в характерных для современности условиях быстрого изменения внешней среды и устаревания профес-
сиональных знаний, требующихся для адаптации к новым экономическим веяниям, мобильность  человеческих ре-
сурсов компании является одним из важнейших факторов ее успеха на рынке.  С точки зрения менеджмента успеш-
ности российских компаний на внутреннем рынке следует отметить и быструю динамику принципов, на основе 
которых реализуется управление персоналом. Формируются новые организационные стратегии, эффективность 
проведения которых опирается на ключевые индикаторы успешности, требующие предварительного проектиро-
вания показателей и их мониторинг. Определение контролируемых параметров качества проводимой кадровой по-
литики в организациях и  определяет актуальность и выбор темы исследования в этой области. В статье в качестве 
конкурентоспособной организации рассматривается высшее учебное заведение, в котором внутрифирменное об-
учение уже существует и реализуется как через педагогическую систему подготовки кадров, так и через курсовую 
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Концепция долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 
года, рассматривает развитие образования как основную 
компоненту повышения экономической безопасности 
страны [1]. В этой связи информатизация и интеллек-
туализация знаний приобретают ключевые приоритеты 
и являются оценочными индикаторами профессиональ-
ной пригодности специалистов для повышения конку-
рентных преимуществ Российской экономики [2, 3].

Процесс интеллектуализации знаний сопровожда-
ется порождением творческих коллективов единомыш-
ленников, объединяющихся в новаторские организации, 
активно занимающиеся инновационной и проектной 
деятельностью, продвигая инновационные идеи во все 
сферы современной экономики, поддерживая, тем са-
мым, политику государства в плане реализации его ре-
шений [4]. 

Необходимым условием повышения конкурентоспо-
собности предприятий и организаций является высо-
ко эффективная система внутрифирменного обучения 
(СВФО) персонала. Для того чтобы обеспечить должное 
качество образования, система внутрифирменного об-
учения должна быть открытой, динамичной, проектно-
ориентированной (реагирующей на изменения среды и 
запросы потребителя образовательных услуг), воспри-
имчивой к инновациям, управляемой и экономически 
целесообразной [5]. Коллектив единомышленников, 
имеющий развитую СВФО можно классифицировать 
как самообучающуюся систему, поскольку вся деятель-
ность такой организации направлена на постоянное об-
новление знаний и формирование новых навыков прак-
тического приложения знаний в высокотехнологиче-
скую среду. В таких коллективах особенно остро стоит 
вопрос трансферта знаний, как основного связывающего 
параметра внутри самой организации [6]. Рассмотрим 
этот аспект более подробно.

Трансферт знаний происходит оптимально, если 
уровень соответствия человеческого потенциала при 
продвижении инновации примерно одинаков, у всей ко-
манды единомышленников. Тогда обмен знаний и про-
никновение в новую область знаний выполняется до-

статочно быстро. Значительную роль здесь играет вну-
трифирменное обучение как инструмент. Посредством, 
которого можно «выравнивать» знания, посредством по-
стоянной адаптации их объема под требования рынка. В 
связи с чем, проблема формирования и адаптации систе-
мы внутрифирменного обучения персонала к требова-
ниям внешней среды является актуальной для большин-
ства руководителей организаций современного бизнеса. 

Основу рабочей модели знаний для системы вну-
трифирменного обучения в рамках системного подхода 
должна, с точки зрения авторов, составлять концепция 
внутрифирменного обучения. Она должна «увязывать» 
обучение со стратегическими целями организации, 
иметь механизмы по оценке качества  обучения своих 
сотрудников, включать регламентные зоны  ответствен-
ности за обучение и внедрение на практике результатов 
обучения, иметь способы мотивирования персонала на 
обучение. Целью программы внутрифирменного обуче-
ния, в данном случае, является не столько передача зна-
ний, сколько формирование ориентации на изменение 
индивидуального и группового поведения.

Целенаправленное проектирование содержания 
СВФО для самообучающихся организаций заключает-
ся в том, чтобы определить показатели, при которых 
обеспечивается достижение планируемых результатов. 
Для формирования совокупности управляющих воздей-
ствий, необходимо знать какие факторы определяют  со-
стояние системы, каковы допустимые границы их варьи-
рования, чтобы система работала надежно и устойчиво. 
Для этого необходимо обосновать факторы, влияющие 
на процесс и выбрать контролируемые параметры и по-
казатели их оценки [7].

Под фактором в дальнейшем будем понимать суще-
ственное обстоятельство в каком-нибудь процессе, яв-
лении. 

Под параметром в дальнейшем будем понимать ве-
личину, характеризующую какое-либо свойство процес-
са или явления.

Под показателем будем понимать оцененную соот-
ветствующим образом характеристику процесса или яв-
ления.
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Учёт влияния всех факторов процесса обучения в 
СВФО приводит к необходимости выявления главных 
факторов, определяющих состояние дидактической си-
стемы, а также диапазонов их изменения. Для этого бу-
дем использовать методику факторного анализа. Тогда 
проектирование содержания СВФО будет сведено к па-
раметрическому моделированию образовательного про-
цесса.

Чтобы математически описать функционирование 
системы управления, необходимо определить значимые 
факторы хi (входные параметры) и неизвестные коэф-
фициенты bi при них, тогда можно вычислить полином 
‘n’ степени. Формализуя задачу, мы хотим в результате 
проектирования получить продукт с заданными показа-
телями качества: содержание СВФО. Применительно к 
процессу обучения можно сказать, что если при соблю-
дении определенного набора психолого-педагогических 
норм будет достигаться запланированный уровень об-
ученности или сформированности личностных свойств 
персонала, то такая дидактическая система будет требу-
емого качества. 

Для минимизации различий в получении конеч-
ных результатов в образовательных системах в ответ 
на неконтролируемые факторы (шум), и в то же время 
предельного увеличения возможности получения гаран-
тируемого результата воспользуемся идеями математи-
ческой статистики, относящимися к статистическим ме-
тодам экспериментального планирования [8].

Факторный эксперимент - одно из центральных по-
нятий теории планирования эксперимента, развитой 
усилиями выдающегося английского ученого Рональда 
Фишера и его школы [9]. В нашей стране его идеи широ-
ко пропагандировались в работах [10], в которых пока-
зано, что для описания деятельности системы необходи-
мо найти зависимость, связывающую некоторые показа-
тели работы объекта (например, качество обученности 
персонала), с исходными факторами. Для нахождения 
зависимости проводится эксперимент при различных 
сочетаниях значений (уровней) факторов. Если задать-
ся возможным числом уровней для каждого фактора, то 
полный перебор всех возможных сочетаний факторов на 
всех уровнях образуют полный факторный эксперимент 
(ПФЭ) - один из возможных планов эксперимента.

Г. Тагути, рассматривая методы экспериментального 
планирования, впервые разделил учитываемые факторы 
на принципиально основные факторы, оказывающие 
регулирующее действие на результат, и факторы второ-
степенные. Поскольку обычно разброс условий велик, 
Г. Тагути предложил характеризовать производимые из-
делия устойчивостью технических характеристик. Для 
оценки влияния факторов на результат он использовал 
идею отношения сигнал/шум, принятую в электросвязи.

В общем виде, если обозначить значение изучаемого 
параметра на входе через М, составляющие шума через 
х1, х2, ..., хn, значение параметра на выходе через y, то у 
будет функцией М и шума: у =f(M, х1, х2, ..., хn).

Отношение сигнал/шум в общем виде можно запи-
сать следующим образом: 

Расчёт устойчивости параметров в соответствии с 
методами Г. Тагути проводится не сложными трудоем-
кими и дорогостоящими методами, а новым методом 
экспериментального планирования с использованием 
дисперсионного анализа. В процессе эксперименталь-
ного проектирования значения параметров подбираются 
таким образом, чтобы сигнал был как можно больше, а 
шум как можно меньше. Эта идея может быть использо-

вана в педагогическом проектировании [11].
В педагогическом проектировании содержания 

CВФО для самообучающейся организации эффективное 
управление качеством должно предполагать использо-
вание офлайновых методов, которые должны в большей 
степени фокусироваться на совершенствовании каче-
ства, чем на его оценивании. С помощью офлайновых 
методов можно определить требования к рабочим ха-
рактеристикам учебного процесса, устанавливаемых в 
виде наилучших (идеальных) значений и допустимых 
отклонений от них. В результате можно сформировать 
проектную модель СВФО, в которой определен перво-
начальный набор основных параметров. Тогда, проекти-
рование параметров можно рассматривать как процесс 
установления номинальных значений параметров про-
цесса, которые снизят чувствительность СВФО к ис-
точникам отклонений (к шумам). Это позволяет снизить 
неустойчивость функционирования посредством умень-
шения влияния источников отклонений.

Для постановки задачи планирования эксперимента 
при построении математической модели требуется ко-
личественная формулировка цели, которая выражается 
в количественно определенном параметре оптимизации, 
который назовем функцией цели, критерием эффектив-
ности, критерием оптимальности. Для сложного объекта 
исследования, каким является педагогическая система 
СВФО, цель это то, что еще не достигнуто, больше того, 
нельзя быть абсолютно уверенным, что её можно до-
стичь на конкретном объекте исследования, так как её 
количественная характеристика имеет статистическую 
природу. Кроме того, параметр оптимизации должен 
быть определен операционно, то есть должен быть из-
вестен способ его измерения для любого состояния объ-
екта. 

Основные требования к параметрам оптимизации 
следующие [11]:

- измеряемость и отражаемость эффективности объ-
екта исследования;

- параметр должен быть количественным, однознач-
ным и статистически значимым;

- параметр должен быть простым, с понимаемым 
смыслом.

Тщательное, объективное и не предубеждённое изу-
чение педагогических ситуаций в условиях самообучаю-
щейся организации -  необходимое условие правильного 
выбора параметра оптимизации, залог успешного про-
ектирования СВФО. В качестве параметров оптимиза-
ции в педагогическом процессе обычно берется уровень 
сформированности компетенций, где под компетенцией 
понимается наперед заданное требование к образова-
тельной подготовке обучаемого. 
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Межличностные отношения – это реальность челове-
ческой жизнедеятельности. Межличностных отношений 
являются решающим фактором, обусловливающим фор-
мирование и развитие неповторимости социально-пси-
хологического климата в группе и траектории станов-
ления основных психолого-педагогических феноменов, 
характеризующих способы взаимодействия и взаимов-
лияния в ней [3].

Проблему межличностных отношений освеща-
ли в своих работах Г.М. Андреева, Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.В. Петровский и 
многие другие ученые.

В социально-психологической литературе выска-
зываются различные точки зрения на вопрос о том, где 
«расположены» межличностные отношения, прежде 
всего относительно системы общественных отношений. 
Иногда их рассматривают в одном ряду с обществен-
ными отношениями, в основании их, или, напротив, на 
самом верхнем уровне [4], в других случаях — как от-
ражение в сознании общественных отношений [5] и т.д. 

Г.М. Андреева пишет: «Нам представляется …., что при-
рода межличностных отношений может быть правильно 
понята, если их не ставить в один ряд с общественными 
отношениями, а увидеть в них особый ряд отношений, 
возникающий внутри каждого вида общественных отно-
шений, не вне их (будь то «ниже», «выше», «сбоку» или 
как-либо еще). Схематически это можно представить 
как сечение особой плоскостью системы общественных 
отношений: то, что обнаруживается в этом «сечении» 
экономических, социальных, политических и иных раз-
новидностей общественных отношений, и есть межлич-
ностные отношения.

Отношения межличностные — объективно проявля-
ющиеся взаимосвязи людей, отраженные в содержании 
и направленности реального их взаимодействия и обще-
ния и порождающие субъективное видение своей пози-
ции и положения других, что, в свою очередь, «задает» 
определенный характер межличностных взаимосвязей, 
прежде всего, в рамках совместной деятельности [1]. 
Межличностные отношения, с одной стороны, опреде-

Л.В. Глухова, С.Д. Сыротюк
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ...



Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 4 (19) 39

ляют психологические особенности, степень интенсив-
ности и «знаковую» направленность целого комплекса 
установок, диспозиций, ценностных ориентаций, со-
циальных стереотипов, нормативных предписаний, ко-
торые реализуются в условиях прямого контактного и 
опосредствованного взаимодействия людей, а с другой 
— выступают в качестве той стимульной определяю-
ще-отправной платформы, которая и формирует именно 
этот, а не какой-то иной характер и выраженность этих 
социально-психологических феноменов, эффектов меж-
личностного восприятия и личностных диспозиций в 
конкретной группе и при этом в конкретных условиях 
совместной деятельности и общения. Другими словами, 
однозначно продемонстрировано (это четко показано в 
бесчисленных экспериментальных исследованиях), что 
специфика межличностных отношений в любой чело-
веческой общности выступает в качестве своеобразного 
последствия и функции таких показателей, как содержа-
ние, задачи и цели совместной деятельности и уровень 
социально-психологического развития данного сообще-
ства. Цель нашего исследования – изучение динамики 
межличностных отношений подростков.

В то же время особенности межличностных отноше-
ний одновременно являются решающим фактором, об-
условливающим формирование и развитие как неповто-
римости социально-психологического климата в группе, 
так и траектории формирования основных социально-
психологических феноменов, характеризующих спосо-
бы взаимодействия и взаимовлияния в ней (ценностно-
ориентационное единство, действенная групповая эмо-
циональная идентификация, атрибуция ответственности 
за успехи и неудачи, референтность, самоопределение 
личности в группе, мотивационное ядро выбора и т. д.) 
[2].

Отношения между людьми можно рассматривать в 
двух смыслах:

1) отношения – есть связь между людьми,
2) отношения – есть оценка одним человеком дру-

гого (но при этом оценка не всегда имеет место). 
Следовательно, можно говорить об общественных отно-
шениях и межличностных. В общественные отношения 
вступают представители очень больших сообществ (эко-
номические, политические, правовые отношения), они 
абстрагируются от конкретных людей, т.е. обезличены 
или депсихологизированы [5].

Межличностные отношения всегда вплетены в сеть 
общественных отношений, но в связи и оценки вступа-
ют люди и общности как психологические субъекты. 
Межличностные отношения трудно дифференцировать 
от общественных отношений, носителями которых яв-
ляются лидеры, которые выступают и как представители 
больших сообществ, государств и как психологические 
субъекты.

Межличностные отношения характеризуются:
-субъективным переживанием взаимосвязи и взаим-

ными оценками психических субъектов, занимающих 
активную позицию,

- системой установок, через которые люди воспри-
нимают и оценивают друг друга, отношений человека к 
окружающим людям,

- психической активностью субъектов к определен-
ному типу взаимодействия друг с другом [6].

Природа межличностных отношений существенно 
отличается от природы общественных отношений: их 
важнейшая специфическая черта — эмоциональная ос-
нова. Поэтому межличностные отношения можно рас-
сматривать как фактор психологического «климата» 
группы. Эмоциональная основа межличностных отно-
шений означает, что они возникают и складываются на 
основе определенных чувств, рождающихся у людей по 
отношению друг к другу. В психолого-педагогической 
литературе различаются три вида, или уровня эмоцио-
нальных проявлений личности: аффекты, эмоции и чув-
ства. Эмоциональная основа межличностных отношений 

включает все виды этих эмоциональных проявлений.
Однако в социальной психологии обычно характери-

зуется именно третий компонент этой схемы — чувства, 
причем термин употребляется не в самом строгом смыс-
ле. Естественно, что «набор» этих чувств безграничен. 
Однако все их можно свести в две большие группы:

1) конъюнктивные — сюда относятся разного рода 
сближающие людей, объединяющие их чувства. В каж-
дом случае такого отношения другая сторона выступает 
как желаемый объект, по отношению к которому демон-
стрируется готовность к сотрудничеству, к совместным 
действиям и т.д.;

2) дизъюнктивные чувства — сюда относятся разъ-
единяющие людей

чувства, когда другая сторона выступает как непри-
емлемая, может быть даже как фрустрирующий объект, 
по отношению к которому не возникает желания к со-
трудничеству и т.д. Интенсивность того и другого родов 
чувств может быть весьма различной. Конкретный уро-
вень их развития, естественно, не может быть безразлич-
ным для деятельности групп.

Вместе с тем анализ лишь этих межличностных от-
ношений не может считаться достаточным для характе-
ристики группы: практически отношения между людь-
ми не складываются лишь на основе непосредственных 
эмоциональных контактов. Сама деятельность задает и 
другой ряд отношений, опосредованных ею. Поэтому-то 
и является чрезвычайно важной и трудной задачей соци-
альной психологии одновременный анализ двух рядов 
отношений в группе: как межличностных, так и опос-
редованных совместной деятельностью, т.е. в конечном 
счете стоящих за ними общественных отношений.

Все это ставит очень остро вопрос о методических 
средствах такого анализа. Традиционная социальная 
психология обращала преимущественно свое внимание 
на межличностные отношения, поэтому относительно 
их изучения значительно раньше и полнее был разра-
ботан арсенал методических средств. Главным из таких 
средств является широко известный в социальной пси-
хологии метод социометрии, предложенный американ-
ским исследователем Дж. Морено [1], для которого она 
есть приложение к его особой теоретической позиции. 
Хотя несостоятельность этой концепции давно подвер-
гнута критике, методика, разработанная в рамках этой 
теоретической схемы, оказалась весьма популярной.

Существуют две формы управления межличностны-
ми отношениями:

1) помочь людям в других увидеть что-то хорошее, 
если человек хочет сблизиться,

2) сделать субъективные переживания незначимыми.
При всей универсальности теории справедливости и 

ее практической значимости в целом ряде специфиче-
ских межличностных отношений, таких как любовь и 
дружба, присутствуют не менее значимые переменные, 
относящиеся к другой части понятийной схемы межлич-
ностных отношений и характеризующих положение ин-
дивида в группе

Экспериментальное исследование позволило из-
учить структуру межличностных отношений в подрост-
ковой группе и выявить социальный статус членов этой 
группы. В эксперименте участвовали подростки в коли-
честве 24 человек (11 девочек и 13 мальчиков), одной из 
школ г. Владикавказ.

Методики, которые мы использовали при проведе-
нии исследования:

1. Методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартлэнда, 
позволяющая получить характеристики «Я». 

2. Социометрическая методика, которая позволяет 
определить положение испытуемого в системе межлич-
ностных отношений в группе, к которой он принадле-
жит. 

В результате проведенного социометрического ис-
следования школьного коллектива, был выявлен эмо-
циональный лидер, ею стала девочка, которой принад-
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лежит наибольшее количество выборов. Она является 
звездой, получившей выборы почти половины класса, 
причем отмечаем положительные выборы двух высоко-
статусных учеников из шести.

Предпочитаемыми или высокостатусными являются 
5 человек. Пренебрегаемыми являются 7учеников, у них 
есть положительные выборы, но их мало (1-2 выбора), 
они получили значительно больше отвержений со сто-
роны других членов своей группы (от 3 до 8). Можно 
сказать, что эмоционально они мало привлекательны 
для членов группы. Отверженные члены класса - 4. Они 
не имеют положительных выборов, а лишь разное ко-
личество отвержений, что и определяет условную силу 
их социальной отверженности. Не получившие ни одно-
го выбора, изолированные – 5 человек, они, как бы не 
существуют для группы: у них отсутствуют как выбо-
ры, так и отвержения. Их нет в эмоциональном реестре 
группы ни на уровне чувств, ни на уровне определенно-
го отношения.

Исследование образа Я с помощью методики «Кто 
Я?» показало, что с низким статусом – 4 человека (0-2 
балла), с ниже среднего – 7 человек (3 балла), средним 
– 8 человек (4-5 баллов), с высоким – 5 человек (6-7бал-
лов).

Анализируя полученные данные, можно отметить 
наличие низкого субъективного статуса у четырех под-
ростков. Они предлагали при описании себя нейтраль-
ные, социально-демографические характеристики и от-
рицательные характеристики, такие, как злой, коварный, 
злопамятный, жадный, вредный, капризный, наглая, что, 
возможно, свидетельствует о том, что эти подростки, яв-
ляясь (согласно социометрическому исследованию) пре-
небрегаемыми, отвергаемыми и изолированными, полу-
чая большее количество отрицательных выборов, чем 
положительных, принимают негативные оценки членов 
группы и проявляют негативизм в отношении группы-
членства. Среди положительных качеств были: спокой-
ная, верная в дружбе, красивая, сообразительная.

Индекс субъективного социального статуса ниже 
среднего получили подростки (семь человек), которые 
являются в основном изолированные члены группы, 
эмоционально незначимые для членов группы, а также 
отвергаемые и пренебрегаемые, набравшие большее ко-
личество отрицательных выборов, чем положительных. 
В своих характеристиках они указывали на нейтральные 
качества – нормальный, обычный и социально-демогра-
фические - дочь, брат, сестра, ученик, спортсмен и др. 
Среди отрицательных – «пофигистка», наглая, неспор-
тивная, среди положительных -верная в дружбе, общи-
тельный, компанейская, «супер-гёрл», милая.

Подростки, набравшие по 4-5 баллов (8 человек), при 
описании Я-образа использовали больше положитель-
ных качеств – отзывчивый, трудолюбивый, умный, кра-
сивый, общительный, дружный, а также социальные ха-
рактеристики – гимнастка, гитарист, школьница, сестра, 
сын, дядя, брат и др. Эти подростки являются высоко-
статусными, набравшими большее количество положи-
тельных выборов, чем отрицательных, и являющихся 
«звездами» группы, но среди них есть и пренебрегае-
мые, которые получили и отрицательные выборы: один 
отвергаемый подросток и трое пренебрегаемых характе-
ризуются игнорированием неудач ради сохранения при-
вычной высокой оценки самого себя, своих поступков и 
дел. Происходит острое эмоциональное «отталкивание» 
всего, что нарушает представление о себе.

Высокий субъективный социальный статус получили 
подростки (5 человек), которые характеризовали себя, 
используя положительные качества – добрая, скромный, 
трудолюбивый, веселая, умный, красивая, общительная, 
продвинутый, дружелюбная, хороший друг, ответствен-
ный, целеустремленный, и социальные характеристики 
– дочь, спортсменка, школьник, брат, девушка. В своих 
описаниях они практически не использовали отрица-
тельные характеристики (вредная, неусидчивая, каприз-

ная). Эти ребята являются в основном высокостатусны-
ми членами группы, они правильно соотносят свои воз-
можности и способности, стремятся реально смотреть 
на свои неудачи и успехи, стараются ставить перед со-
бой достижимые цели, которые можно осуществить на 
деле. В эту же группу входит и лидер.

Таким образом, мы можем отметить, так как обще-
ние со сверстниками является ведущей деятельностью 
подросткового возраста и сверстники оказываются зна-
чимыми фигурами при формировании Я-образа под-
ростка, то субъективный статус подростка определяется 
отношением группы к нему, количеством отвержений 
или предпочтений. Низкостатусные подростки прини-
мают негативное отношение группы к себе, и строят 
свой Я-образ, исходя из оценки его членами группы.

Исследование показало, что в группе существуют 
учащиеся, принимающие на себя львиную долю отвер-
жений. У группы за некоторое продолжительное время 
ее существования выработалась устойчивая склонность 
решать многие возникающие в группе ситуации за их 
счет. Около половины группы обладают низким и ниже 
среднего уровнем субъективного социального стату-
са, что может свидетельствовать о развитии комплекса 
неполноценности, устойчивой неуверенности в себе, 
отказа от инициативы, безразличия, самообвинения и 
тревожности. Такие подростки, как правило, не ставят 
перед собой труднодостижимых целей, ограничиваются 
решением обыденных задач, слишком критичны к себе. 

Подросток с низким социометрическим статусом 
сталкивается с противодействиями сверстников, отвер-
гающих его претензии, озлобляется, проявляет подозри-
тельность, мнительность или нарочитое высокомерие, 
агрессию и утрачивает необходимые межличностные 
контакты, попадая в категорию «изгоев» и «отвержен-
ных», что сказывается на его Я-образе.

Проведенное нами исследование подтверждает вли-
яние особенностей самооценки подростка на его соци-
ально-психологический статус в классе: чем критичнее 
к себе подросток, тем выше его положительный социо-
метрический статус; чем выше самооценка и чем выше 
уровень притязаний, тем ниже положительный социо-
метрический статус или выше отрицательный статус в 
зависимости от поведенческих особенностей человека, 
проявляющихся по отношению к группе: склонные к 
рациональному конформизму попадают в группу «пре-
небрегаемых», склонные к неоконформизму – в группу 
«отвергаемых». Причину подобной зависимости некото-
рые авторы находят в росте критичности к себе подрост-
ков. При этом они указывают на то, что неправильное 
осознание подростков своего положения в коллективе 
нередко является одной из главных причин возникнове-
ния конфликтных ситуаций.

Отклонение в адекватности осознания подростком 
своего положения в коллективе как в сторону пере-
оценки, так и в сторону недооценки может привести к 
нежелательным результатам. Если, например, ученик 
переоценивает свое положение, то он, как правило, от-
рицательно относится к товарищам, проявляя пренебре-
жение, недооценка же приводит к возникновению у под-
ростка неуверенности, отчужденности.

Неадекватность в осознании своего статуса, харак-
терная крайним статусным категориям, имеет много 
психологических объяснений. Общая причина — защи-
та от тревожной информации, которая характерна и тем, 
и другим. Но если низкостатусные не хотят осознавать 
того, о чем они и так давно догадываются, то высоко-
статусные «больны» страхом не соответствовать ожида-
ниям окружающих, что также заставляет их закрываться 
от объективной информации. Кроме того, сам низкий 
статус некоторых членов группы может быть связан с 
тем, что у них очень слабо развита социальная рефлек-
сия, способность отслеживать и осознавать особенности 
социальных отношений. Естественно, что и осознание 
собственного статуса для них — большая проблема.
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В исследуемой группе мы выявили выраженность 
эмоционально отрицательного фона и соответственно 
большое количество отвержений среди подростков, что 
сопровождается отрицательными характеристиками в 
образе Я, которые формируются под влиянием мнения 
группы.

Отсюда следует, что социальный статус подростка 
определяется структурой межличностных отношений в 
подростковой группе и отношением к нему группы.

Для развития коммуникативных навыков подрост-
ков необходимо, на наш взгляд, проведение тренинга 
по повышению социальной компетентности, приобрете-
нию коммуникативных умений и навыков, повышению 
уверенности в себе, выработке позитивной самооценки, 
обучению регуляции собственным поведением и эмо-
циями и переструктурированию системы отвержений и 
предпочтений в группе в позитивную сторону. 
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Keywords: interpersonal relationships, teenagers, self-esteem, social status, interaction, education.
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Аннотация: В статье раскрывается деятельность просветительных и благотворительных обществ, меценатов 
Терской области рубежа XIX – XX вв. в рассматриваемый нами период на территории Северного Кавказа и, 
в частности, Терской области возникает целый ряд обществ: культурно-просветительских, благотворительных, 
конфессиональных и других. Важную роль многие из этих общества отводили делу просвещения населения, в 
том числе и горцев, помощи нуждающимся ученикам, распространению грамотности, повышению культурного 
уровня горожан. 

Ключевые слова: история педагогики, неправительственные организации, просветительско-педагогическая 
деятельность, культурно-просветительские учреждения.

Современная социально-культурная ситуация ха-
рактеризуется утратой многих преемственных связей 
и традиций, сложившихся в отечественной культуре и 
как следствие – деформацией, а подчас и разрушением 
культурной среды. В условиях, проводимых в наше вре-
мя социально-экономических реформ, в том числе и в 
системе образования, постоянного недофинансирования 
образовательных и культурных учреждений различного 
типа очень важно изучить имеющийся в дореволюци-
онной России опыт работы благотворительных и обще-
ственных организаций, меценатов.

Деятельность просветительных и благотворительных 
обществ, меценатов рубежа XIX – XX вв. изложена в ли-
тературе историко-культурной, педагогической, социо-
логической, философской и искусствоведческой направ-
ленности: по общим и специальным вопросам культуро-
логи и социальной педагогики (Б.А. Алборов, Л.Н Буева, 
В.П. Вахтеров, Н.С. Злобин, М.С. Каган, С. Кокиев, 
С.Т. Махлина, Я.М. Неверов В.Н. Орлов, Э.В. Соколов, 
В.И. Толстых, В.А. Щученко, Е.М. Яременко и др.) по 
проблемам этнического аспекта культуры и региональ-
ной культурной политики (Т.Ф. Аристова, Л. Беседина, 
А.П. Марков, А.С. Мыльников, О.В. Немиро, 
В.В. Селиванов, Г.П. Федотов, Н.В. Юхнева и др.); рабо-
ты представителей общественно-педагогической мысли 
Осетии (Г. Баев, А. Гассиев, Г. Дзасохов, И. Кануков, 

К. Хетагуров, Г. Цаглов и др.); исследования в области 
истории развития народного образования на Северном 
Кавказе (С.А. Айларова, А.Ю. Белогуров, А.Я. Габеев, 
JI.C. Гатагов, Г.Ш. Каймаразов З.В. Канукова, 
М.В. Краснов, Л.С. Макоева, М.С. Тотоев, Е.Е. Хатаев, 
С.Р. Чеджемов и др.). 

Вместе с тем целесообразным представляется и про-
ведение исторической аналогии между современной си-
туацией и периодом конца XIX – начала XX вв., харак-
теризовавшимся многообразием форм социально-куль-
турной деятельности, необыкновенной духовной атмос-
ферой того времени, создаваемой культурной средой 
на территории Терской области. Правительству нужны 
были образованные кадры из местных национальностей, 
которые, как отмечает Л.С. Макоева, могли служить его 
опорой на местах в проведении самодержавной поли-
тики, сама жизнь диктовала необходимость получения 
образования: экономически бурно развивающийся край 
нуждался в грамотных людях. Направление этой поли-
тики особенно четко прослеживается в северокавказ-
ских городах [11, с. 64]. 

Вторая половина XIX века на Северном Кавказе и, в 
частности, в Терской области – время небывалой обще-
ственной активности, роста отечественной культуры, 
как в центре, так и на периферии, становления и разви-
тия системы народного образования. В этот период, пи-
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шет З.В. Канукова, на обозначенном пространстве дей-
ствовали многочисленные неправительственные добро-
вольные общества, деятельность которых имела, прежде 
всего, культурно-просветительскую направленность. 
Личное участие меценатов, их способности и энергия, 
благородные идеи бескорыстного служения обще-
ственным интересам определяли духовно-нравственное 
развитие общества [8, с. 116]. Создаваемые в городах 
Северного Кавказа во второй половине XIX – начала XX 
века благотворительные, культурно-просветительные, 
национально-конфессиональные и другие добровольные 
организации и общества, по мнению С.Р. Чеджемова, 
служили подтверждением необходимости внесения но-
вых элементов в городскую общественную культурную 
среду. Участниками данного процесса были не только 
состоятельные люди, отчисляющие денежные взносы в 
фонд обществ, но и многочисленная интеллигенция [8, 
с. 36-44]. 

Глубокий историко-педагогический анализ иссле-
дований перечисленных ученых позволяет утверждать, 
что присоединение Терской области к России, полити-
ка российского правительства в области образования, 
просветительско-миссионерская роль представителей 
российской интеллигенции способствовали зарождению 
горских, светских школ, школ при военных гарнизонах, 
гимназий и.т.д., прогрессивной педагогической мысли, 
горской интеллигенции, испытавшей на себе влияние 
русской и мировой культур. По справедливому заме-
чанию С.Р. Чеджемова, несмотря на небольшие отчис-
ления российского правительства на содержание школ 
Северного Кавказа, благодаря общественным, благотво-
рительным организациям и меценатству представителей 
российской, а затем и горской интеллигенции, развитие 
школьной сети, особенно в пореформенный период шло 
быстрыми темпами [8, с. 36-44]. Местная интеллигенция 
вела активную деятельность по приобщению к город-
ской культуре простых людей, особенной молодежи: от-
крывала воскресные школы, учреждала различные про-
светительские общества, ставила любительские спектак-
ли и т.п. благодаря чему возросли духовные и эстетиче-
ские потребности горожан.

Горские школы, отмечает в своем исследовании 
Л.С. Гатагова, имели сословный характер, а отдельные 
случаи зачисления в них детей горской бедноты по-
ложения не меняли. В окружных школах обучались и 
горцы, и дети русских военных, и гражданских чинов-
ников, в них могли также учиться мальчики из всех 
других свободных сословий, независимо от вероиспове-
дания [6, с. 49]. В окружных школах обучение шло на 
русском языке с изучением в них русской грамматики, 
географии, истории, арифметики, алгебры, геометрии, 
чистописания, рисования, а также Закон Божий для 
православных, Мусульманский Закон для мусульман. 
Окончившие окружную школу могли поступать в чет-
вертые классы кавказских гимназий. Обучение в школах 
было платным. Горские школы сыграли положительную 
роль в деле культурного сближения северокавказских 
народов с великим русским народом. Через них царское 
правительство более последовательно проводило поли-
тику обрусения кавказского юношества из привилегиро-
ванных сословий [10, с. 68-77]. 

В формировании системы народного образования 
активное участие принимали христианские право-
славные общества. Начало этому процессу положили 
«Осетинская духовная комиссия», сформированная в 
1745 г., а с 1885 г. процесс продолжило «Общество вос-
становления православного христианства на Кавказе», 
имевшее к концу века сеть церковно-приходских школ, 
а также вечерних и воскресных курсов для образования 
горских жителей. 

Особое внимание уделялось обществом повышению 
квалификации преподавательского состава. От учителей 
требовалось в конце каждого учебного года представле-
ние педагогических и этнографических сочинений, цель 

которых заключалась в том, чтобы «развивать в учите-
лях интерес к серьезным умственным работам». 

Совместная скоординированная деятельность 
«Общества восстановления православного христиан-
ства» и учебного округа способствовала динамичному 
развитию начального образования в Кавказском на-
местничестве. Данное общество, действовавшее среди 
христианского населения, пользовалось умело разрабо-
танной системой методов, благодаря чему продолжало 
добиваться успехов и с каждым годом расширяло свою 
школьную деятельность. 

В большинстве районов Терской области до на-
чала 60-х годов функционировали мектебе и медресе. 
Примечетские школы, которые были почти в каждом 
селе, по мнению Л. Бесединой, успешно поддерживали 
и распространяли ислам. Ни по содержанию учебно-
воспитательной деятельности, ни по методике обуче-
ния, в которой господствовала зубрежка, эти учебные 
заведения не были привлекательны. Однако, как пишет 
ГШ. Каймаразов, только односторонняя негативная их 
оценка в истории просвещения горских народов, имев-
шая место в недалеком прошлом, необоснованно не-
достаточно объективна, так как наряду с отрицатель-
ными сторонами их деятельности, они содействовали 
распространению знаний, грамотности среди горцев, 
пробуждению у них интереса к учению [7, с. 104]. 
Подтверждением недопустимости однозначной нега-
тивной оценки их роли в истории просвещения народов 
Кавказа является тот факт, что отдельные выпускни-
ки мусульманских школ впоследствии стали видными 
прогрессивными деятелями просвещения и культуры. 
Однако итоги деятельности немногочисленных ислам-
ских благотворительных обществ в сфере поддержки 
образования были гораздо скромнее. 

К началу XX века национальная система образования 
в Терской области представляла разветвленную сеть об-
разовательных учреждений различного типа; создание 
в регионе центров дополнительного образования – теа-
тров, музеев, библиотек, наличие местной печати и т.д. 
вызвало волну благотворительности как среди россий-
ской, так и местной интеллигенции. Благотворительные 
и общественные организации, попечительские советы 
представляли собой источники мощного финансового 
вливания в национальную образовательную систему 
региона, внесли определенный вклад в формирование 
учебно-методической базы образовательных учреж-
дений, назначаемые ими стипендии, были хорошим 
подспорьем для талантливой горской молодежи из не-
имущих или малоимущих семей. Политика российского 
правительства, вклад ее интеллигенции и благотвори-
тельных и общественных организаций Терской области 
способствовали становлению и развитию национальной 
системы образования в регионе, зарождению и фор-
мированию нового класса – горской интеллигенции. 
Культурная среда становилась интегрирующим элемен-
том городского организма.

Театральная и музыкальная жизнь северокавказ-
ских городов начиналась с любительских выставок и 
вечеров, проводимых чаще всего с благотворительной 
целью. Любители театральных обществ, способство-
вали становлению профессиональных театров, приоб-
щаясь к российской и мировой театральной культуре. 
Национальные общества выделялись в городской куль-
туре Терской области. Данные организации открыва-
лись армянскими, греческими, еврейскими, ингушски-
ми, кабардинскими и многими другими национальными 
общинами городов. Эти общества преследовали одина-
ковые цели: «Изучать преимущественно национальную 
литературу, музыку, драму, искусство и популярность 
их», устраивать спектакли по пьесам национальных и 
русских авторов в благотворительных целях, для ока-
зания помощи учащейся молодежи, а также общегород-
ских нужд [2, с. 270-282]. 

Одним из социально-культурных и экономических 
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элементов городской культурной жизни являлись про-
фессионально-благотворительные общества. Эти обще-
ства выполняли немаловажную роль в развитии произ-
водственных отраслей, защите социальных и экономи-
ческих прав, культурном росте: давали возможность 
получения образования «малоимущим», приобщения к 
культурным достижения других народов, проведения 
организованного досуга. 

Свой вклад внесли в развитие образования и воен-
ные. Активной общественной деятельностью занима-
лись офицеры, войсковые части участвовали во всех го-
родских праздничных мероприятиях. Офицеры старой 
России в своей массе были носителями культуры, пере-
довых идей. Многие из них регулярно читали для насе-
ления лекции на различные темы. 

Многие генералы и офицеры были попечителями 
городских учебных заведений, регулярно делая пожерт-
вования на нужды учащихся, работали в культурно-про-
светительных обществах. Жены офицеров также прояв-
ляли активность, особенно в области благотворительно-
сти. Так, Владикавказское благотворительное общество, 
основанное в 1880 году, возглавляли только женщины, 
жены начальников Терской области или других старших 
военных чинов. 

В заключении следует отметить, что методология 
подхода к определению роли неправительственных 
общественных организаций Терской области в россий-
ском цивилизационном процессе в пореформенный пе-
риод, как представляется, не может строиться в рамках 
«дисциплинарной» логики с заданным концептуальным 
аппаратом, объяснительными схемами и теоретически-
ми посылами. Здесь необходимы: анализ просветитель-
ско-педагогической деятельности неправительственных 
организаций Терской области в общем контексте исто-
рического процесса и политической практики, теорети-
ческое осмысление того, как конструируется «образ» 
Северного Кавказа в общественном сознании и научных 
дискурсах и эксплицитное представление собственной 
позиции.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. На 
всем этапе развития российской системы образования 
огромное значение уделялось качеству. В законе об об-
разовании Российской Федерации качество образования 
определяется как комплексная характеристика образо-
вательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образо-
вательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществля-
ется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной 
программы [1]. Таким образом, качество образования 
напрямую связано с потребностями заинтересованных 
сторон в деятельности образовательной организации. В 
соответствии с ГОСТ ISO9000-2011 «Системы менед-
жмента качества. Основные положения и словарь» за-
интересованная сторона – это лицо или группа лиц, за-
интересованных в деятельности или успехе организации 
[2]. При этом оценка качества образования должна быть 
подразделена на оценки качества образования со сторо-
ны внешней среды – т.е. оценки потребителей образо-
вательных услуг и внутренние оценки качества в самой 
системе образования.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Оценка соот-
ветствия образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, требова-
ниям федеральных государственных образовательных 
стандартов осуществляется при проведении федераль-
ного государственного контроля качества образования.

Независимая оценка качества образования осущест-
вляется в отношении образовательных организаций 
и реализуемых ими образовательных программ в це-
лях определения соответствия предоставляемого об-
разования потребностям заинтересованных сторон. 
Независимая оценка качества образования осуществля-
ется путем проведения общественной аккредитации об-
разовательных организаций и профессионально-обще-
ственной аккредитации образовательных программ. В 
соответствии с законом об образовании в Российской 
Федерации получить общественную аккредитацию об-
разовательные организации могут в различных россий-
ских, иностранных и международных организациях [1].

Наряду с внешней оценкой качества образования 
огромная роль в деятельности образовательных орга-
низаций отводится внутренней гарантии качества, рас-
сматриваемой как скоординированная деятельность по 
руководству и управлению образовательной органи-
зацией применительно к качеству, включающая разра-
ботку политики и целей в области качества, планиро-
вание, управление, обеспечение и улучшение качества 
[3]. Оценка качества образования при этом формируется 
из квалификации и компетентности научно-педагоги-
ческих кадров, качества управления, качества образо-

вательной среды, информационных и материально-тех-
нических ресурсов, уровня подготовки абитуриентов, 
оценки учебной работы студентов, качества образова-
тельных программ и организации учебного процесса [4-
9]. Деятельность по этим направлениям рассматривается 
в рамках системы менеджмента качества. При разработ-
ке систем менеджмента качества образовательные орга-
низации высшего образования основываются на требо-
ваниях международных стандартов серии ISO 9000, ти-
повой модели системы качества образовательной орга-
низации, модели EFQM, модели премии Правительства 
Российской Федерации в области качества, модели кон-
курса Минобрнауки Российской Федерации «Системы 
качества подготовки выпускников образовательных ор-
ганизаций высшего и профессионального образования». 

Формирование целей статьи. Важным для деятель-
ности образовательных организаций в современных ус-
ловиях является определение подходов в оценке учеб-
ной работы студентов с помощью последовательных 
процедур на основе общепринятых критериев и поло-
жений. Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный технологический уни-
верситет» (далее ПензГТУ) имеет опыт разработки и 
внедрения системы менеджмента качества, отвечающей 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, типовой модели си-
стемы качества образовательной организации и крите-
риям премии Правительства Российской Федерации в 
области качества. 

Изложение основного материалы исследования 
с полным обоснованием полученных научных резуль-
татов. На основе утвержденного реестра процессов, 
определения наиболее значимых показателей, характе-
ризующих функционирование процессов, в ПензГТУ 
осуществляется мониторинг процессов и оценка их ре-
зультативности.

Оценка качества образования является результатом 
функционирования процессов «Проектирование и раз-
работка образовательных программ», «Реализация об-
разовательных программ», «Управление персоналом», 
«Управление ресурсами: инфраструктурой и матери-
альными ресурсами», «Контрольно-оценочная деятель-
ность». Для повышения качества подготовки специали-
стов учебный процесс организован в вузе с использова-
нием модульно-рейтинговой технологии. Изучение опы-
та деятельности вузов Российской Федерации и научной 
литературы по вопросам применения педагогических 
технологий позволило ПензГТУ выработать собствен-
ный подход к организации учебного процесса и оценке 
качества профессионального образования. 

Модульно-рейтинговая технология рассматривается 
как педагогическая деятельность по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса, осно-
ванная на структурировании дисциплин по модульному 
принципу с использованием рейтинговой системы для 
объективной оценки учебных достижений студентов 
[10, 11, 12]. 

Требования к организации учебного процесса с ис-
пользованием модульно-рейтинговой технологии сфор-
мированы в стандарте вуза «Система менеджмента ка-
чества. Система рейтинговой оценки учебной работы 
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студентов». Цель применения системы рейтинговой 
оценки – стимулирование систематической учебной ра-
боты обучающихся по всем изучаемым дисциплинам. 
Достижение указанной цели обеспечивается:

– структурированием учебных дисциплин и плани-
рованием всех видов учебной работы (в том числе са-
мостоятельной работы) по освоению каждого модуля 
дисциплины, которые студенты должны выполнить в 
соответствии с графиком учебного процесса;

– систематическим (в соответствии с графиком) про-
ведением текущей аттестации студентов по модулям 
учебных дисциплин;

– многофакторным оцениванием результатов освое-
ния каждого модуля;

– незамедлительным извещением обучающихся о 
результатах оценивания за очередной и предыдущие 
модули (о формировании рейтинга по дисциплине) и 
предоставлением возможности улучшить отдельные ре-
зультаты;

– реализацией соревновательного принципа на осно-
ве определения индивидуального рейтинга студента по 
каждой дисциплине, за семестр и текущего рейтинга с 
начала обучения.

Результаты рейтинговой оценки учитываются при 
определении форм поощрения отличившихся студентов, 
а также при конкурсном отборе на последующие уровни 
образования (магистратура, аспирантура).

При формировании исходных данных для системы 
рейтинговой оценки для каждой дисциплины, изуча-
емой студентами в семестре, выпускающей кафедрой 
устанавливаются весовые коэффициенты с условием, 
что сумма весовых коэффициентов дисциплин равна 
единице. 

Каждая дисциплина условно разбивается ведущим 
преподавателем на определенное количество модулей, 
которое определяется общим объёмом часов (трудоём-
костью), отведённых на изучение дисциплины в семе-
стре, и нормативным (средним) значением трудоёмко-
сти одного модуля дисциплины, соответствующим од-
ной зачетной единице (36 часов). Для каждого модуля 
ведущий преподаватель назначит весовой коэффициент 
с условием, что сумма весовых коэффициентов модулей 
в рамках изучаемой дисциплины равна единице.

При структурировании учебной дисциплины в рам-
ках модульно-рейтинговой технологии преподавателю 
необходимо:

– сформулировать комплексную дидактическую цель 
модульной программы; 

– выделить известные обобщенные научные данные, 
понятия, закономерности по изучаемой проблеме; 

– построить блок-схему модульной программы с уче-
том следующей иерархии целей: комплексная дидакти-
ческая цель изучения дисциплины – дидактические цели 
конкретных модулей – частные цели отдельных учеб-
ных элементов модулей; 

– составить перечень знаний и умений по каждому 
модулю; 

– подготовить тезаурус учебной дисциплины и обе-
спечить одинаковую знаковую символику курса; 

– проанализировать содержание каждого модуля и 
обеспечить готовность обучающихся к изучению мате-
риала за счет использования ранее освоенных знаний; 

– изобразить логическую структуру модуля блок-
схемой, чтобы обучающийся видел «траекторию» уче-
ния; 

– взять за основу структуры модуля структуру его 
учебных элементов плюс дополнительный элемент, 
предназначенный для раскрытия дидактических целей 
модуля и его содержания;

– представить содержание основных учебных эле-
ментов в теоретическом и практическом блоках модуля 
(теоретический блок содержит учебный материал в кон-
центрированной форме и завершается резюме – обобще-
нием содержания модуля в удобном для запоминания 

виде, например в форме опорного конспекта; практиче-
ский блок содержит набор типовых задач, предназначен-
ных для отработки новых понятий и умений, и алгорит-
мы их решения, прикладные задачи и альтернативные 
способы их решения, тестовые задания разного уровня 
сложности, справочные данные, комплект задач для по-
вышения «рейтинга», список рекомендуемой литерату-
ры);

– подготовить пакет контрольно-оценочных матери-
алов по каждому модулю (учебно-методические матери-
алы, содержащие контрольные вопросы, тесты, задания 
для проведения различных видов текущего контроля 
успеваемости студентов, а также варианты их решения) 
[13].

Структурирование учебных дисциплин предполагает 
выделение содержательной и методической частей мо-
дуля.

Содержательная часть представляется в теоретиче-
ском, практическом, контрольно-оценочном блоках мо-
дуля, выделяемых на основании определения частных 
дидактических целей. 

Теоретический блок модуля дисциплины представ-
лен: частными дидактическими целями; перечнем учеб-
ных элементов, направленных на достижение частных 
целей (в рамках изучения теоретического материала); 
учебным материалом по каждому учебному элементу 
(конспект лекций); списком рекомендуемой литературы.

Практический блок модуля дисциплины представ-
лен: частными дидактическими целями; перечнем учеб-
ных элементов, направленных на достижение частных 
целей (в рамках выполнения заданий на практических 
и лабораторных занятиях, в процессе подготовки курсо-
вых, расчетно-графических работ и т. п.); набором типо-
вых задач, предназначенных для отработки алгоритмов 
и поиска альтернативных способов их решения; тесто-
выми обучающими заданиями разного уровня сложно-
сти; справочными данными; списком рекомендуемой 
литературы.

Контрольно-оценочный блок включает: частные 
дидактические цели;  определение факторов качества 
(форм текущего контроля успеваемости); определение 
формы контрольной аттестации за модуль (письменная 
контрольная работа, устный опрос, коллоквиум, ком-
пьютерное или бланочное тестирование и т. д.); пакет 
контрольно-оценочных материалов по модулю, содер-
жащий учебно-методические материалы с вариантами 
контрольной работы, тестовыми заданиями, вопросами 
для контрольной аттестации; критерии оценок; список 
рекомендуемой литературы.

Методическая часть модуля состоит из общих мето-
дических рекомендаций по организации учебного про-
цесса при изучении определенного модуля, частных 
методических рекомендаций по изучению учебных эле-
ментов модуля и последовательности их изучения, реко-
мендаций по оценке качества обучения (критерии оцен-
ки, формы проведения контроля). 

При формировании учебных элементов модуля не-
обходимо опираться на принципы структуризации со-
держания обучения: компоновка содержания учебной 
дисциплины вокруг базовых понятий и тем, компетен-
ций; систематичность и логическая последовательность 
изложения материала; наглядное представление учебно-
го материала; целостность и практическая значимость 
содержания; проблемность; вариативность; реализация 
обратной связи [13]. 

В каждом модуле ведущий преподаватель устанавли-
вает оцениваемые факторы (показатели качества) и их 
весовые коэффициенты с условием, что сумма весовых 
коэффициентов факторов в рамках одного модуля дис-
циплины равна единице. В качестве оцениваемых фак-
торов могут быть: выполнение лабораторных, контроль-
ных, курсовых и иных работ; активность на занятиях; 
решение задач; составление отчетов (рефератов) по ана-
лизу литературных источников; посещаемость занятий и 
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др. В случае невыполнения студентами хотя бы одного 
обязательного фактора рейтинговый показатель модуля 
устанавливается равным нулю. Для каждого оценивае-
мого фактора ведущий преподаватель выбирает шкалу 
оценивания от 0 до dmax (0…5,  0…10, 0…100 и др.) и 
устанавливает требования к результатам и правила на-
числения баллов по каждому оцениваемому фактору. 

В течение учебного семестра начисляемые студентам 
баллы фиксируются преподавателями в журнале учета 
работы студентов и в подсистеме «Рейтинг студентов» 
информационной системы вуза. 

В течение учебного семестра студенты имеют право 
повысить рейтинговые баллы за отдельные факторы из-
учаемых модулей. Условия для повышения рейтинговых 
баллов (путём дополнительных тестирований и опросов, 
повторного выполнения и защиты контрольных, лабо-
раторных, расчетно-графических и т. п. работ) обеспе-
чивает ведущий преподаватель в часы индивидуальных 
консультаций.

Рейтинг студентов по дисциплине в семестре рассчи-
тывается по следующей формуле:

∑
=

∑
=

=
ik

j ijd
ijd

ijc
n

i ibR
1 max1

100

,

где R  – рейтинг студента по дисциплине в семестре;

n – число модулей;
ib  – весовой коэффициент модуля;

ik  – число оцениваемых факторов в модуле;
ijc

 – весовой коэффициент j-го фактора в i-м модуле;
ijd

– балл, выставленный студенту по j-му фактору в 

i-м модуле в соответствии с установленной шкалой оце-
нивания;

maxijd  – максимальный балл по j-му фактору в i-м 

модуле в соответствии с установленной шкалой оцени-
вания.

В период экзаменационной сессии ведущий препода-
ватель осуществляет перевод рейтинговых количествен-
ных оценок в лингвистические оценки из условий: «от-
лично» ñåì

äèñöR  ≥ 85; «хорошо» 70 ≤ ñåì
äèñöR  < 84; «удовлет-

ворительно» 50 ≤ ñåì
äèñöR  < 69; «зачтено» ñåì

äèñöR  ≥ 50; «не-

удовлетворительно», «не зачтено» ñåì
äèñöR  < 50.

Корректировка рейтинга по дисциплине после завер-
шения семестра невозможна.

Рейтинг по итогам семестра вычисляется по форму-
ле:

∑
=

=
N

i iRiakR
1

,    

где kR  – итоговый рейтинг студента по результатам 

k-го для него семестра;
N – число дисциплин, изучаемых в семестре;

ia  – весовой коэффициент дисциплины;

iR – рейтинг студента по i-й дисциплине

Значение рейтинга пересчитывается для студентов 
после каждого семестра по формуле:

∑
=

=
m

k kR
m

R
1

1 ,      

где:  m – число завершившихся для студента семе-

стров с начала учебы;
kR  – значение рейтинга по итогам k-го семестра.

Информация о рейтингах студентов по итогам се-
местра и по итогам учебы с момента поступления в вуз 
обобщается в подсистеме «Рейтинг студентов» инфор-
мационной системы и представляется заинтересован-
ным сторонам в сети Интернет в соответствии с уровнем 
доступа, в том числе родителям студентов посредством 
реализации услуги «Электронный дневник on-line».

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Использование мо-
дульно-рейтинговой технологии при оценке качества 
учебной работы студентов позволяет решать задачи 
стимулирования интенсивности и регулярности само-
стоятельной работы студентов по освоению образова-
тельной программы, объективного оценивания учебных 
достижений студентов. Анализ результатов рейтин-
говой оценки учебной работы студентов направлен на 
совершенствование учебных планов, программ и мето-
дик преподавания учебных дисциплин, повышение объ-
ективности принятия решений о поощрении студентов 
по результатам учебной работы, инструментального 
обеспечения сравнения качества подготовки студентов 
по дисциплинам и направлениям подготовки, совер-
шенствования образовательного процесса. В настоящее 
время в ПензГТУ ведется работа по организации учеб-
ного процесса с использованием модульно-рейтинговой 
технологии при реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования и выработке 
единых критериев рейтинговой оценки учебной работы 
обучающихся.
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Аннотация: В истории языкознания известно, что язык как средство общения всегда существует только в душе 
отдельного человека, в его психике, и они образуют вместе неразделимое языковое пространство. В языке и куль-
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единица в национальном языке – «кладезь премудрости народа», сохраняющий и воспроизводящий  традиции и 
духовный мир.

Ключевые слова: язык, культура речи, ментальность народа, воспитание, традиции, духовность.
В жизни любой нации, в ее ежедневных делах и хло-

потах, культурном наследии и диалектных особенностях 
языка часто содержатся ответы на жизненно актуальные 
вопросы этого этноса. Национальная неповторимость 
осетин их традиционно-бытовая культура, которая соз-
давалась на протяжении столетий, требует внимательно-
го и всестороннего изучения, систематизации, обработ-
ки и перенесения в учебный процесс на всех этапах, в 
учебных заведениях самого различного профиля и сте-
пени.

В течение длительного времени язык рассматривался 
и исследовался учеными (В.И. Абаев [1], О.И. Лоташ [7], 
Л.И. Мамчур [8], М.В. Муриева [10]) в трех научных на-
правлениях.

Первое – сравнительно-историческое, которое было 
фундаментальной основой научных трудов выдающих-
ся представителей русской и мировой лингвистики.

Вторым направлением было системно-структурное, 
где ученые лингвисты рассматривали Имя, Слово, Вещь 
во всех их конструкциях, системах. По сегодняшний 
день это направление является одним из ведущих, име-
ет очень много сторонников. В русле этого направления 
по-прежнему пишутся учебники, справочные издания. 
Исследования известных языковедов в ракурсе систем-
но-структурного направления послужат большим источ-
ником для написания научных трактатов не только се-
годняшними учеными – лингвистами, но и для будущих 
филологов, которые язык будут рассматривать в иных 
направлениях.

И третье научное направление – антропоцентриче-
ское, где язык, языковые явления, языковые системы 
анализируются не в сравнительно-историческом плане и 
не отдельное слово в парадигмах, а человек в языке или 
язык в человеке. По мнению И.А. Бодуэна де Куртене 
«язык существует только в индивидуальных мозгах, 
только в душах, только в психике индивидов, составля-
ющих данное языковое общество».

Исходя из научной концепции Бодуэна де Куртене, 

природа языка – сложное явление, которая возникла в 
человеческом обществе как система и антисистема, де-
ятельность и продукт этой деятельности. Это направ-
ление подходит к исследованию языка любого этноса 
антропоцентрической точки зрения, т.е. выводит на 
первый план Человека, а язык его считæтся основным 
фактором, характеризующим его, во всех сферах жизни. 
Ведь он, человек, не существует и не мыслит вне языка, 
языковой среды. Язык как двигатель человеческой души 
вторгæтся во все его мыслительные процессы и создает 
новые ментальные пространства этого народа, этой на-
ции, которой он принадлежит.

Например, читая стих гениального Коста Хетагурова 
«Мæгуыры зæрдæ» («Сердце бедняка»), по образному 
выражению Н.Г. Джусойты, перед читателем встает ре-
альная картина общественной жизни и быта обездолен-
ного крестьянина – горца в дореволюционный период 
[6, с. 152-153]:

«Нæй кад мæгуыр лæгæн йæ куыстæн,
Йæ сихор, йе хсагвæр – йæ мæт?
Йæ уат – ыскъæт, зыгуым йæ лыстæн,
Хъæбæр - йæ цъæх хуыссæн нымæт».
«Бедняк живет в хлеву и стойлах,
К труду его – внимания нет,
И жесток ложа – серый войлок,
И плод забот – его обед».
Таким образом, чарующие строки, написанные вели-

ким сыном осетинского народа – Коста, отражают дви-
жение его мыслей, положение горцев, их невыносимые 
условия, удивительные картины родной его душе при-
роды и способы их представления перед читателем с по-
мощью средств языка.

В истории языкознания известно, что язык как сред-
ство общения всегда существует только в душе отдель-
ного человека, в его психике, и они образуют вместе 
неразделимое языковое пространство. Данный тезис 
является подтверждением мысли известных филоло-
гов-языковедов (В.И. Абаев [1], Н.Г. Джусойты [6], 

Т. В. Гуськова
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ...



Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 4 (19)48

Л.И. Мамчур [8], М.В. Муриева [10] и др.) о том, что 
природа языка очень сложный организм, который может 
жить только в человеческом обществе как деятельность, 
ибо вне деятельности язык не может функционировать и 
существовать.

Природа языка настолько сложна и многообразна 
(М.В. Муриева), что можно говорить о наличии у любо-
го языка нескольких типов, разновидностей, структур на 
основе каждой из которых можно разработать целое на-
правление в языкознании [10, с. 123-127]. Современным 
ученым (В.Т. Гурбанлы [5, с. 59-62], О.И. Лоташ [7, 
с. 150-153]) удалось раскрыть эту удивительную и слож-
ную «душу» языка и представили ее в виде нескольких 
образов: язык как язык индивида; язык как член семьи 
языков; язык как система; язык как структура; язык как 
тип и характер; язык как компьютер; язык как простран-
ство мысли.

Анализируя и раскрывая содержание этих языковых 
образов, можно поделить их на 3 группы:

а) Язык – история народа и его деятельности;
б) Язык – индивидуальной творческой личности и 

результат его деятельности.
в) Язык – результат деятельности нормализаторов 

языка (государства, институтов, вырабатывающие нор-
мы и правила).

К перечисленным образам языка в начале XXI в. 
прибавился еще один – язык как продукт культуры, как 
стержневая часть ее и основное условие существования, 
ибо вне языка нет культуры, как вне культуры нет языка.

Язык – высшая философская категория, на ней дер-
жится нация. На минутку представим русский народ без 
великого русского языка. Это будет пустое поле, где 
даже могучие горные орлы не смогут расправить свои 
крылья. А для малочисленных народов язык – «начало 
всех начал».

В частности, для осетинского народа родной 
язык, говоря словами патриарха мировой иранистики 
В.И. Абаева [1, с. 47] «язык наш – наша история».

Таким образом, антропоцентрическая парадигма в 
современной лингвистике на первый план выводит че-
ловека, а язык его считается стержневым фактором, ко-
торый характеризует его. В рамках этого направления 
учеными доказывается (М.М. Бахтин [2], Ю.В. Бротмей 
[4]), что «Мир есть совокупность фактов, а не вещи», где 
основным объектом исследования Человек – носитель 
языка во всем его многообразии и его место в культуре 
этноса [4].

Язык – основная часть культуры любой нации, воз-
рождается, развивается и выражает все помыслы, чув-
ства и мечты не только личности, но и целого народа. 
На основе этого направления – лингвокультурология 
тесно связана с этнолингвистикой и социолингвисти-
кой, ибо все эти направления исследуют язык как основ-
ная часть любой культуры, но в разных аспектах (связь 
между языком и обществом, исторические факты языка 
и культуры, социальную структуру общества на основе 
языковых единиц, народными обычаями, традициями, 
духовной жизни, нравственности). Ведь, именно, с ма-
лой Родины начинается у человека путь в мировое куль-
турное пространство, где сливаются все напевы родной 
жизни, родного языка, родной национальной культуры.

Ведь в жизни любой нации в ее ежедневных делах и 
хлопотах, ее культурном наследии и диалектных особен-
ностях языка, часто содержатся ответы на актуальные 
вопросы современности. Национальная неповторимость 
всех народностей, их традиционно-бытовая культура, 
которая создавалась на протяжении столетий, требуют 
внимательного и всестороннего изучения, системати-
зации, обработки и перенесения в учебный процесс на 
всех его этапах, в учебных заведениях самого различно-
го профиля и степени. Вот почему такое большое значе-
ние ныне приобретает в учебных заведениях изучение 
родного языка, культуры, краеведения, этнографии и 
этиологии.

Любая нация, как и все другие народы России, имеет 
свой дух, свою культуру, свой характер, свои традиции 
и этим он интересен другим нациям. Нет народов-близ-
нецов, каждый народ самобытен и этим он должен гор-
диться. Каждый национальный вуз, национальная шко-
ла, должна воспитывать в своих воспитанниках самое 
важное – личностное качество, национальный дух.  Это 
значит, в русской школе должен быть русский дух, в на-
циональной – национальный. Все мы должны знать, что 
именно в национальном духе человек должен постичь 
общечеловеческие ценности, так как, они в нем хранят-
ся. Что я имею в виду? Уважение к культуре, к матери-
альным и духовным ценностям других больших и малых 
народов. Для того чтобы личность стала носителем и 
представителем родной и общечеловеческой культуры, 
она должна с первых же дней своей жизни окунуться в 
чистой и глубокой реке родной ее уму и душе культу-
ре. Вот тогда начинается мудрость древнейшей книги 
«Вначале было «СЛОВО», заставившая сотни поколе-
ний достойнейших из рода человеческого, преклоняться 
перед нею, что поражает и сегодня воображение, и это 
уникальное создание – сладкий плод семьи.

По сути, библейское признание того, что СЛОВО 
(язык) обладает сверхъестественной силой, способный 
преобразить человека, его духовный мир, не противо-
речит бесчисленным трудам ученых-языковедов о роли 
языка в становлении людей, в создании человеческого 
общества. Действительно, невозможно представить че-
ловека без языка, этого уникального, универсального, 
могущественного и тончайшего инструмента общения, 
которое начинается с колыбельной песни матери.

Мы, люди, использовавшие язык в повседневной 
жизни, не осознаем того, что обладаем бесценным да-
ром, не задумываемся над тем, что человек попадает в 
мир языка с первого мгновения своей жизни. Человек 
привыкает к языку, как к чему-то обычному, данному в 
его распоряжении раз и навсегда, тем более что он усва-
ивает  как бы сам собой, как бы, между прочим. И люди 
не всегда понимают, что только через процесс овладе-
ния и пользования языком возможно превращение био-
логического существа в социального, разумного, духов-
ного человека. Как это происходит, за счет чего? Ведь 
язык это набор знаков. Что делает его столь могуще-
ственным, что стоит за ним? Многое, собственно говоря 
– все. Физиологи объяснили: вторая сигнальная система 
(«слова», речь) держит весь мир в речевом отражении. 
Что это за мир, который отражен в языке и находится в 
сознании? Это – сугубо человеческий мир, отвлеченный 
мир Культуры и если бы за языком не стоял мир куль-
туры, язык перестал бы быть тем, что он есть, и не стал 
бы Словом. Бессмысленно спорить о первостепенности, 
значимости какого-либо из этих двух явлений, ибо язык 
и культура «близнецы-братья» и дело не в том кто из них 
«материи-истории более ценен». Дело в другом: одно 
без другого – немыслимо и бессмысленно, а главное, что 
ведущим в этой паре является культура. Это она делает 
человека человеком. Конечно, с помощью языка – из-
умительного, загадочного и сложнейшего инструмента. 
Но суть – кроется в Культуре. Содержанием мира наше-
го бытия является она – Культура. Не зря говорят, что 
культура создает человека в той мере, в какой он создает 
культуру. Как это происходит?

Вот родился человек – осетин. И сразу он попадает 
в «пространство родной культуры», пространство его 
Бытия, которым он окружен и которое ему предстоит ус-
воить и освоить в игре, учении, в разных видах деятель-
ности. Прочитал «Нартский эпос», взял в руки осетин-
скую куклу (къæцæлын чындз), услышал знаменитую 
мелодию колыбельной песни «Алло-лай»; увидел ложку 
с осетинским орнаментом, узором; услышал ласковые 
слова матери «мæ хур» (мое солнышко), «мæ къона» 
(мой очаг); «мæ зæрдæйы уидаг» (корень моего сердца), 
«мæ бæлон» (моя голубка) погрузился в атмосферу на-
ционального праздника, «Авдæнбæттæн, Кæхц» (день, 
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когда впервые укладывали ребенка в люльку), услышал 
сказку «Рувас æмæ тæрхъус» (Лиса и заяц ), «Мæгуыр 
лæг æмæ хъæздыг лæг» (Бедняк и богач) и получил 
представление о морали и нормах поведения с людьми, 
о нравственных ценностях, услышал эпизод из истории 
осетинского народа; побывал в краеведческом музее и 
узнал название многих трав, деревьев, гор, тропинок, 
сел; порадовался успехам спортсменов, музыкантов, 
певцов, ощутил гордость за свою нацию, народ и страну.

Именно эти «факты культуры» заполняют простран-
ство (В.С. Библер, Т.Е. Джагаева, Маргиева З.Г.), в кото-
ром происходит процесс социализации человека, имен-
но они приобретают для человека статус ценности, то 
есть становятся ориентирами деятельности и поведения, 
связываются с познавательными и волевыми аспектами 
его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 
мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 
основой духовной свободы и развития творческих сил 
[3, с. 142-145].

Всякая культура национальная по содержанию и ин-
дивидуальная (личностная) по способу присвоения, то 
есть культура – это индивидуально освоенные духовные 
ценности.

Куда ни кинь взор – родная культура, с кем ни го-
вори – родная речь, все это воспитывается, становится 
духовным ядром в сознании человека и, трансформиру-
ясь и интегрируясь в то, что называется удивительным 
словом «менталитет» и без чего нет национального са-
мосознания, нет культурных корней, нет полноценного 
человека.

Если человек вырос не в пространстве родной культу-
ры, родного языка, не впитал менталитет своего народа, 
в нем навсегда останется заметным дефицит развития, 
дефицит воспитания, дефицит важнейшей информации, 

составляющей основу жизни, ибо только культура обла-
дает четырьмя функциями: информационной, развива-
ющей, воспитывающей и обучающей. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абаев В.И. Осетинский язык и фольклор. – М., Л., 

1949. 
2. Бахтин М.М. Человек в мире слова. – М.: Знание, 

1995. – 225с.
3. Библер В.С. Диалог. Сознание. Культура. – М.: 

Знание, 1999. 
4. Бротмей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 2009.
5. Гурбанлы В.Т. Внутрипредметная связь как один 

из основных принципов обучения учащихся родному 
языку // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психо-
логия. 2012. – №3. – С. 59-62.

6. Джусойты Н.Г. Коста. Вселенная – Отечество мое. 
– Владикавказ: Изд-во «Перо и кисть», 2014.

7. Лоташ О.И. Языковая компетентность в тео-
рии и практике профессиональной деятельности учи-
теля начальных классов // Вектор науки ТГУ. Серия: 
Педагогика, психология. 2013. – №3.– С. 150-153.

8. Мамчур Л.И. Основные средства обеспечения раз-
вития коммуникативных умений учеников на уроке род-
ного языка // Азимут научных исследований: педагогика 
и психология. 2014. – №1. – С. 45-49.

9. Маргиева З.Г., Джагаева Т.Е. Факторы, механиз-
мы и критерии социализации в национально образо-
вательном пространстве // Вектор науки ТГУ. Серия: 
Педагогика, психология. 2013. – №3. – С. 142-145.

10. Муриева М.В. Раннее иноязычное обучение – на-
чальный этап формирования вторичной языковой лич-
ности // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психоло-
гия. 2013. – №4. – С. 123-127.

LANGUAGE AND CULTURE TWO BRANCHES DESCRIBING MENTALITY OF THE PEOPLE
© 2014

K.G. Dzhusoeva, candidate of philological sciences, associate professor of methodology 
of primary and preschool education 

North Ossetian State University K.L. Hetagurov, Vladikavkaz (Russia)

Annotation: In the history of linguistics known that language as a means of communication always exists only in the 
mind of the individual, in his mind, and they together form an indivisible linguistic space. In the language and culture em-
bodied the historical experience of the people, their moral standards and spiritual principles. Each lexical unit in the national 
language – «a storehouse of wisdom of the people», preserving and reproducing the traditions and the spirit world.

Keywords: language, culture, language, mentality of the people, education, traditions, spirituality.

УДК 378.14 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
© 2014 

О.В. Ершова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Химия»,
О.А. Мишурина, кандидат технических наук, доцент кафедры «Химия»

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 
Магнитогорск (Россия)

Аннотация: Статья посвящена вопросам качества образования в техническом университете. Обоснована акту-
альность обозначенной проблемы. Показано, что качество образования достаточно сложное и неоднозначное поня-
тие. Приводится теоретический анализ дефиниции «качество образования», выводится авторское определение ис-
следуемого понятия. Предлагается использовать рейтинговую систему оценки качества подготовки студентов как 
механизм, который позволит повысить мотивы педагогической деятельности преподавателей и учебной деятель-
ности студентов, а также функционально объединить деятельность всех участников образовательного процесса.

Ключевые слова: качество как педагогическая категория, качество образования, качество подготовки, рейтинго-
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Введение. В ряду дисциплин, изучаемых в техни-
ческом университете, химия является одной из самых 
значимых областей естествознания – комплекса наук, 
изучающих сущность явлений природы, познающих ее 
законы и использующих их в практической деятельно-
сти общества, в науке, технике и производстве. Учебная 
дисциплина «Химия» обязательна для изучения в техни-
ческом университете, так как понимание законов химии 

и сущности физико-химических явлений необходимо 
как для совершенства существующих, так и создания 
новых процессов, машин, материалов и приборов. 

Знание основ химии определяет осознанное проведе-
ние различных технологических операций на производ-
стве и возможность грамотного обращения с вещества-
ми, применяемыми в той или иной сфере профессио-
нальной деятельности, учета их влияния на организм че-
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ловека и окружающую среду. Успех работы специалиста 
в любой области во многом будет зависеть от качества 
химической подготовки. Однако, реалии сегодняшнего 
дня таковы, что в школах сокращается время, отводимое 
на изучение химии в старших классах до одного часа в 
неделю, а в технических вузах, как общеобразователь-
ный предмет, химия изучается, как правило, в течение 
одного семестра на младших курсах. Одновременно с 
этим наша цивилизация все быстрее становится инфор-
мационной. В условиях недостатка времени на изучение 
предмета, с одной стороны и всеобщей информатизаци-
ей с другой – нет возможности продолжать обучение хи-
мии так, как оно велось прежде.

Одним из подходов, способствующих решению за-
дачи повышения качества подготовки в сложившейся 
ситуации, по нашему мнению, является организация 
процесса обучения с использованием рейтинговой си-
стемы оценки, которая стимулирует регулярную работу 
студентов в семестре, повышает мотивацию к изучению 
предмета, состязательность в учебе, обеспечивает более 
высокий уровень планирования учебного процесса. 

Рейтинговая система – это тот механизм, который 
позволит повысить мотивы педагогической деятельно-
сти преподавателей и учебной деятельности студентов, 
связать единой целью, задачами и функционально объ-
единить деятельность всех участников образовательно-
го процесса [1, 2] .

 Изложение основного материала. Качество обра-
зования достаточно сложное и неоднозначное понятие. 
Существует множество разработок и исследований по 
проблеме качества, но до сих пор не существует согла-
сованного мнения о критериях качества и методах его 
оценки.

Качество, как обобщенная и сущностная характе-
ристика проявляется через свойства. Для нахождения 
количественных характеристик качества конкретного 
объекта используются различные методы измерения 
свойств. Качество – это признаки и особенности свойств, 
характеризующие сущность данного объекта.

В толковом словаре русского языка качество опре-
деляется как «совокупность существенных признаков, 
свойств, особенностей, отличающих предмет или явле-
ние от других и придающих ему определенность» [3].

В действующих стандартах ISO серии 9000:2001 ка-
чество определяется как совокупность характеристик 
объекта, относящихся к его способности удовлетворять 
установленные и предполагаемые потребности.

Подходы к качеству в последнее время существенно 
изменились и в будущем направлены будут на решение 
глобальных проблем качества жизни, что представлено 
нами на рис. 1. 
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Рис. 1. Эволюция подходов к понятию «качество»

Качество как педагогическая категория чаще всего 
рассматривается как качество знаний и предусматривает 

соотнесение видов знаний (законы, теории, прикладные, 
методологические, оценочные знания) с элементами со-
держания образования и тем самым с уровнями усвое-
ния, но уровни этого усвоения бывают разными, т.е. об-
ладают разной совокупностью свойств. Под качеством 
знаний Т.И. Шамова [4, 5] понимает «целостную сово-
купность относительно устойчивых свойств знаний, 
характеризующих результат учебно-познавательной 
деятельности учащихся». Проанализировав работы И.Я. 
Лернера, Л.Я. Зорина, В.М Полонского, Т.И. Давиденко, 
она выделяет три основных группы качеств знаний.

Первое качество – это системность знаний как ин-
тегративное качество, являющееся результатом взаимо-
действия осознанности, полноты, глубины, конкретно-
сти и обобщения.

Второе качество – действенность знаний, которая 
характеризуется их мобильностью. Это качество прояв-
ляется в умении применять знания при решении учеб-
ных и практических задач, а также задач жизненного ха-
рактера. Действенность знаний характеризуется их осоз-
нанной полнотой, применением в разных ситуациях.

Третье качество – прочность знаний, т.е. сохране-
ние их в памяти. Это качество во многом зависит от дей-
ственности знаний, их осознанности.

В конце 80-х – начале 90-х годов сложилось новое ви-
дение теоретико-методологических основ качества об-
разования в рамках научной школы Исследовательского 
центра проблем качества подготовки специали-
стов, возглавляемой профессорами А.И. Субетто и 
Н.А.Селезневой.

Качество образования рассматривается как фило-
софская категория и педагогическая проблема с пози-
ций квалитологии – триединой науки, включающей в 
себя теорию качества, теорию оценки качества и теорию 
управления качеством.

Такой теоретико-методологический подход соответ-
ствует трактовке категории «качество» стандартов ISO 
и TQM.

В.В. Шевцова отмечает, что эффективность учебно-
воспитательного процесса характеризуется качеством 
учебных достижений студентов, т.е. степенью их соот-
ветствия диагностично заданным целям обучения, вос-
питания и развития. Под учебными достижениями по-
нимают в современной дидактике все изменения в лич-
ности учащегося, происходящие под влиянием учебно-
воспитательного процесса [6].

Н.Е. Чеботарева считает, что если цель рейтинговой 
системы – оценка учебных достижений учащихся, то 
главное внимание уделяется проверке и выявлению объ-
ема освоенных знаний и умений. Установленный объем 
обычно трактуется как уровень подготовки по предмету. 
Уровень подготовки – это совокупность знаний, умений, 
навыков и представлений, освоенных  обучаемым [7].

Ряд авторов в своих исследованиях связывают про-
блемы качества образования с необходимым уровнем 
профессиональной компетентности, которой овладе-
вает студент в процессе обучения. «Компетентность 
– это готовность и способность молодых людей, окон-
чивших вуз, нести личную ответственность за соб-
ственное благополучие и благополучие общества» [8]. 
Профессиональная компетентность формируется как 
совокупность тех или иных компетенций информаци-
онного, коммуникативного, процессуального характера. 
М.А. Чошанов предлагает следующее определение: ком-
петенции - это мобильность знания + гибкость метода + 
критичность мышления [9]. 

Итогом многолетних дискуссий о качестве образова-
ния стал вывод о том, что дать однозначное определение 
понятию «качество образования» невозможно. Однако 
для практических целей под качеством образования ре-
шили понимать «качественные изменения» в учебном 
процессе и в среде, окружающей обучаемого, которые 
можно идентифицировать как улучшение знаний, уме-
ний и ценностей, приобретаемых обучаемым по завер-
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шении определенного этапа [10].
Подведем некоторые итоги. Учитывая общие тенден-

ции развития понятия «качество», под «качеством обра-
зования» мы будем понимать формирование у студентов 
системы научных взглядов, знаний, умений и навыков, 
способов творческой деятельности, общих и специаль-
ных компетенций, связанных с сущностью, задачами, 
идеями, понятиями, развитием, а также практическим 
применением полученных знаний в профессиональной 
деятельности. 

Мы выделяем три основных психолого-педагогиче-
ских аспекта реализации рейтинговой системы в оценке 
качества подготовки студентов: когнитивный, эмоцио-
нально-мотивационный, деятельностный. 

Когнитивный психолого-педагогический аспект ис-
следуемого феномена связан с содержанием предметной 
подготовки в классическом понимании и заключается в 
триаде: знания-умения-навыки. 

Знания выступают как система определенных поня-
тий, изучаемых личностью в процессе обучения; умения 
– как совокупность практических операций, которые 
обучаемый должен усвоить, и навыки как умения, до-
веденные до автоматизма.

Эмоционально-мотивационный аспект реализации 
рейтинговой системы в оценке качества подготовки 
студентов мы связываем с формированием у студентов 
положительной мотивации к становлению собственной 
профессиональной компетентности, а также становле-
нию субъектности [11]. 

Деятельностный психолого-педагогический аспект 
реализации рейтинговой системы в оценке качества под-
готовки студентов связан с непосредственным ее приме-
нением при изучении конкретной дисциплины, т.е. на 
частно-дидактическом уровне – посредством материа-
лизации оценки, под которой мы понимаем определение 
«рейтинговой стоимости» каждого вида деятельности 
студента. 

Рассматривая ситуацию, сложившуюся в сфере оцен-
ки качества подготовки обучаемых можно выделить три 
наиболее существенных подхода. Один из них – чисто 
теоретический, в рамках которого поиск решения, наце-
ленного на проблему оценки качества подготовки, идет 
по пути теоретико-методологических исследований. 
При этом, как правило, остаются открытыми вопросы о 
том, как применять наработанный научный потенциал о 
повседневном учебном процессе. 

Остается открытым вопрос о том, как перейти от тео-
ретического уровня к практическому, предполагающему 
разработку методики оценки качества подготовки и вне-
дрение её в учебный процесс.

Второй подход можно условно назвать чисто прак-
тическим. Представители этого подхода обычно идут по 
пути создания средств для оценки подготовки обучае-
мых, не задаваясь вопросами о том, что же они получают 
в качестве результата и как правильно интерпретировать 
этот результат. Такой подход, как правило, легко оттор-
гает любые теоретические построения, а если и прини-
мает, то в сильно упрощенном и измененном до неузна-
ваемости виде.

Представители третьего направления идут по пути 
соединения теоретико-методологических исследований 
проблемы качества подготовки с разработкой методики 
его непосредственной оценки. Главная трудность свя-
зана не с разработкой инструментария, а с выделением 
самого предмета измерения вместе с сопутствующей си-
стемой показателей для осуществления измерительного 
процесса. К настоящему моменту не существует единой 
научно обоснованной системы показателей качества 
подготовки обучаемых, равно как и не существует еди-
ной системы оценки таких показателей.

По мнению М.Б. Челышковой и В.А. Хлебникова не-
удачи на пути разработки такой системы в нашей стране 
вызваны в первую очередь отсутствием единой теорети-
ко-методологической базы, ориентированной на потреб-

ности пользователей, в роли которых выступают педаго-
ги-практики. Из этого утверждения вытекает необходи-
мость анализа теоретических работ с целью определения 
направлений, наиболее перспективных с позиций изме-
рения. В целом в рамках теоретического подхода можно 
выделить несколько направлений разработки показате-
лей качества знаний и умений обучаемых. Различие в 
результатах учебной деятельности обычно связывают с 
описанием уровней усвоения, которые в трудах отече-
ственных дидактов не получили однозначной трактовки 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, С.В. 
Власова). 

При критическом анализе подхода главный упор 
следует сделать не на трудности выделения признаков 
различных уровней, а на явное отсутствие конкретных 
эмпирических референтов, способствующих идентифи-
кации различных уровней усвоения в процессе педаго-
гических измерений.

Другое теоретическое направление разработки систе-
мы показателей качества подготовки связано с выделе-
нием и обоснованием характеристик сформированности 
действий обучаемых. Представители этого направления 
в качестве характеристик действий называют такие, как 
разумность, сознательность, абстрактность, которые на 
практике определить достаточно сложно. 

Еще одна попытка базируется на идее совмещения 
отдельных подходов путем введения трех уровней каче-
ства знаний: предметно-содержательного, содержатель-
но-деятельного и содержательно-личностного.

Исследование проблемы оценки качества подготовки 
обучаемых в высшей школе заключается в том, что уче-
ные в основном сконцентрировали свои усилия вокруг 
теоретико-методологических аспектов, а преподаватели-
практики вокруг оценочных процедур, рассматриваемых, 
как правило, в отрыве от теории. Полученные таким путем 
оценки качества базируются на интуитивных представле-
ниях педагога и далеки от требований сопоставимости и 
объективности результатов измерений. Отсутствует шка-
ла, которую необходимо ввести для сравнения качества 
подготовки различных обучаемых групп.

Чтобы избавиться от этих недостатков, необходимо 
перейти от традиционных средств и методов оценки об-
учаемых к рейтинговой системе оценивания; использо-
вание специальных моделей измерения, соединяющих 
латентные параметры испытуемых с наблюдаемыми ре-
зультатами выполнения различных видов деятельности, 
позволяют преодолеть отмеченное выше противоречие 
и дают возможность отождествлять оценки качества 
подготовки студентов с результатами рейтинговых из-
мерений. Рейтинговая система позволяет учитывать раз-
нообразные виды деятельности студентов, учитывать 
научно-исследовательскую работу, участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках [12], что невозможно при тради-
ционной системе оценивания качества подготовки.

Вывод. Таким образом, в своем исследовании в оцен-
ке качества подготовки студентов мы придерживаемся 
подхода, ориентированного на сравнение с эталоном 
результата обучения. Критериальной базой такого под-
хода является разработка критериев полного усвоения 
знаний, умений и навыков через описание этого этало-
на. В этом случае основным критерием оценки качества 
подготовки является обученность, которая измеряется с 
помощью учебных заданий или дидактических тестов, 
которые являются контрольно-измерительным материа-
лом и входят в состав учебно-методического комплекса 
дисциплины [13, 14]. 

Составленные контрольно-измерительные материа-
лы являются объективным средством контроля знаний 
студентов и позволяют сделать вывод о качестве их 
предметной подготовки.
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Аннотация: Современная социальная реальность, которая воспринимается и определяется как социальная не-
стабильность, предъявляет повышенные требования к человеку. Психологическая безопасность не только на уровне 
отдельно взятой личности, но и на уровне социальных групп, составляющих население того или иного региона, яв-
ляется существенной составляющей национальной безопасности. В статье представлен теоретический анализ про-
блемы психологической безопасности региона и на его основе предлагаются социально-психологические маркеры 
безопасности региона.

Ключевые слова: психологическая безопасность, субъекты психологической безопасности, социально-психоло-
гические маркеры безопасности региона.

Проблема безопасности всё активнее изучается раз-
личными отраслями современной науки: экономиче-
ской, политической, экологической и т.д. Проблема без-
опасности государства чаще всего понимается как про-
блема национальной и государственной безопасности. 
Однако настоящий момент развития нашего общества 
требует более глубокого и самостоятельного рассмотре-
ния иных составляющих национальной безопасности, 
кроме продовольственной, экологической, экономиче-
ской т.д. Особое место среди них занимает психологи-
ческая безопасность. В научной литературе именно она 
начинает рассматриваться в качестве стержня, обеспе-
чивающего национальную и государственную безопас-
ность государства. В то же время необходимо отметить, 
что этому вопросу не уделяется достаточного внимания, 
причём психологическая безопасность часто рассматри-
вается как часть других проблем. 

Обращение к феномену психологической безопас-
ности обусловлено прежде всего реалиями современной 
жизни. Новая социальная реальность, которая определя-
ется учёными как социальная нестабильность, предъяв-
ляет повышенные требования к человеку, к социальным 
группам. Интерес к проблеме безопасности характерен 
как для отечественной, так и для мировой науки, что 
определяется важностью социально-психологического 
анализа феномена психологической безопасности, меха-
низмов её формирования, маркеров и критериев ее оцен-
ки. Этим обстоятельством и обусловливается актуаль-
ность проблемы социально-психологических маркеров 
безопасности региона.

Анализ современных исследований показывает, что 
проблема психологической безопасности на уровне ре-
гиона признаётся исследователями актуальной, значи-
мой, но вместе с тем следует отметить, что вопрос о мар-
керах (показателях, индикаторах) психологической без-
опасности региона только начинает прорабатываться. 

Важно установить, каким образом жители того или 
иного региона воспринимают своё состояние с точки 
зрения опасности-безопасности. Психологическую без-
опасность можно рассматривать как важный индикатор 
качества жизни в том или ином регионе. При этом иссле-
дования социально-психологических маркеров безопас-
ности региона могут выступать инструментом построе-
ния прогнозов развития ряда регионов России.

Поэтому основной целью статьи является выделение 
социально-психологических маркеров безопасности ре-
гиона.

В науке исследования безопасности, как теоретиче-
ские, так и практические, осуществляются достаточно 
давно и плодотворно.

В социологии исследования безопасности ведутся 
с позиции социальных рисков, которые подрывают си-
стему безопасности. Авторами отмечается, что интен-
сивность и острота социальных рисков повышается в 
трансформирующемся обществе, поскольку кризисное 
состояние многих социальных институтов не в состоя-
нии предоставить людям возможности для реализации 

жизненных планов, потребностей и интересов. При этом 
российское общество до последнего времени рассматри-
валось как общество, постепенно трансформирующееся 
в общество всеобщего риска, которое не имеет доми-
нирующего взгляда на мир (Бек У. [1], Гидден Э. [2], 
Яницкий О.Н. [3], Штомпка П. [4]).

Безопасность изучается также в контексте концеп-
ции устойчивого развития с точки зрения глобальных 
угроз и рисков – экологических, экономических, по-
литических, в том числе и угрозы терроризма и экстре-
мизма. [Глушенкова Е.И. [5]). В.И. Данилов-Данильян, 
анализируя понятие устойчивого развития, кроме войн 
и терроризма, выделяет также угрозы популяционному 
здоровью, прежде всего, духовному, связывая их с рас-
пространением «массовой культуры», индустрии раз-
влечений, которое способствует снижению духовности, 
нравственности и интеллектуального потенциала людей 
[Данилов-Данильян В.И. [6]). Урсул А.Д., Романович 
А.Л. связывают переход к устойчивому развитию с обе-
спечением национальной и других видов безопасности 
[Урсул А.Д., Романович А.Л. [7]).

В контексте информационной безопасности рас-
сматривается проблема защиты от новых видов воздей-
ствия, порожденных информатизацией, а также пробле-
ма защиты информации [Атаманов Г.А. [8, с. 104-109]). 
При этом ряд авторов напрямую связывает информаци-
онную безопасность с устойчивым развитием региона 
(Абрамов Ю.Ф., Душутин В.К., Сидоркина Е.В. [9]).

Психологическое осмысление проблемы безопас-
ности в современном российском обществе, по мнению 
И.А. Баевой, обусловливается принципиально новыми 
опасностями, среди которых автор называет стреми-
тельность изменений социальной жизни, ведущую к 
утрате привычной системы социальной защищенности 
и, как следствие, снижение психологического ресурса 
сопротивляемости человека негативным воздействиям 
среды; резкое расслоение общества по уровню мате-
риальных доходов, социальному статусу, ценностным 
ориентациям; появление в обществе новых категорий 
– «безработный», «мигрант», «вынужденный переселе-
нец»; утрата прежних социальных связей, коллективной 
ответственности, групповой защищенности и необходи-
мость личной ответственности за выбор стратегии соци-
альной жизни; тоталитарные секты и культы (Баева И.А. 
[10, с. 65-69]).

В отечественной психологии разрабатывается пси-
хология безопасности (Ю.П. Зинченко), социальная 
психология безопасности (А.К. Сухов [11]), психоло-
гическая безопасность социальной среды организации, 
корпорации (И.А. Бородин [12]). Наиболее активно раз-
вивающейся на сегодняшний день является концепция 
психологической безопасности образовательной среды 
(И.А. Баева [13]).

В зарубежной психологии проблема психологиче-
ской безопасности рассматривается, в частности, с точ-
ки зрения взаимосвязи психологической безопасности в 
организации и поведения в групповой (командной) ра-
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боте (Edmondson A. [14, p. 350-383; 15], сопротивляемо-
сти как способности личности преодолевать негативные 
жизненные ситуации, или жизнестойкости (Maddi S. [16, 
p. 38-49]). 

Зинченко Ю.П. подчёркивает, что «анализ феноме-
нов, несущих сегодня угрозу существованию и целост-
ности отдельной личности, общества и мирового сооб-
щества, приводит к пониманию необходимости выделе-
ния в специальную дисциплину такого направления, как 
психология безопасности, разработки ее проблемного 
поля и методологии» (Зинченко Ю.П. [17, с. 11]).

При этом, как отмечает Ю.П. Зинченко, психологи-
ческий подход должен стать необходимым дополнением 
к рассмотрению безопасности в политологии, общество-
ведении, социологии, журналистике, других областях 
знания, акцентируя внимание на социально-психологи-
ческих механизмах терроризма, ксенофобии, экстремиз-
ма, дискриминации и на связанных с ними когнитивных, 
аффективных, мотивационных и поведенческих аспек-
тах и методах их профилактики (Зинченко Ю.П. [17, с. 
12-13]).

В качестве субъекта социально-психологической 
безопасности могут рассматриваться конкретные люди, 
социальные группы, регионы, государство. 

И.А. Баева отмечает, что в современном обществе, 
по мнению социологов и политологов, существуют три 
основных вызова (демографический, демократический, 
динамический), которые можно рассматривать на трех 
уровнях – глобальном, национальном, региональном. К 
ним автор относит структурный состав населения, ми-
грацию, национальные отношения; систему отношений 
человек-общество, защищенность, уважение прав, обе-
спечение нормального функционирования; скорость из-
менений, обеспечение качества жизни в стремительно 
меняющемся мире. По мнению И.А. Баевой, объединить 
подходы и пути ответов на эти вызовы может психоло-
гическая безопасность (Баева И.А. [18, с. 66-68].

В научных исследованиях авторами отмечается, что 
складывающаяся динамика социальных настроений от-
ражает все более нарастающее в обществе ощущение 
бесперспективности, высокого уровня неопределенно-
сти ожиданий. При этом российское общество призна-
ётся одним из вариантов «общества риска», где значи-
тельная роль принадлежит именно социальным рискам, 
которые «усиливают потенциал вражды внутри соци-
альной структуры и порождают огромный набор соци-
альных опасностей, как для общества в целом, так и его 
основных сфер – политики, экономики, науки и техники, 
военной безопасности», которые находят своё выраже-
ние в усилении вражды и формировании ксенофобии 
внутри социальной структуры (Скрипкина Т.П. [19, с. 
53]). Выросло количество людей, у которых не только 
снижается удовлетворенность настоящим, но и пропа-
дает уверенность в завтрашнем дне, возрастает страх и 
тревога, снижается устойчивость к неблагоприятным 
воздействиям.

Т.В. Эксакусто в качестве основы социально-пси-
хологической безопасности рассматривает отношения 
субъекта с другими людьми, а в качестве одного из кри-
териев психологической защищённости в этих отноше-
ниях – толерантность–интолерантность (Эксакусто Т.В. 
[20, с. 97]).

Таким образом, теоретический анализ показал значи-
мость проблемы психологической безопасности в целом 
и психологической безопасности одного из её субъектов 
– региона, в частности, а также позволил выделить её 
основные социально-психологические маркеры [21]. К 
ним можно отнести актуальный этнопсихологический 
статус (выраженность и направленность этнической 
идентификации, авто - и гетеростереотипов, уровень 
этнической толерантности), социальную фрустрирован-
ность, социальные установки, базовые убеждения, пред-
убеждения, толерантность–интолерантность различных 
групп населения того или иного региона.

Поставленная задача может быть решена на основе 
выбора адекватных целям исследования, надёжных и ва-
лидных методов и методик. При этом смысловой инте-
грирующей основой должна стать толерантность.
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Актуальность исследования проблемы становления 
хореографического образования в зарубежной и отече-
ственной педагогике обусловлена высокой значимостью 
преемственности в системе выработки специальных зна-
ний, умений и навыков, формирующих специфическую 
традицию, призванную связывать поколения творцов 
искусства и культуры. Хореографическое образование, 
являясь одним из самых старейших в мире, дает возмож-
ность человеку стать более развитым как в физическом, 
так и в нравственном плане. Вместе с хореографическим 
образованием у человека формируется дополнительно 
выносливость, хорошая осанка, эстетический вкус, по-
вышается самооценка и т.д. Хореографическое образо-
вание включает в себя изучение специальных дисци-
плин: народно-сценический танец (знакомство с созда-
нием хореографического образа на сцене); классический 
танец (основной элемент хореографического образова-
ния) [6]; историко-бытовой танец (знакомство с манера-
ми и стилями разных времен); характерный танец (одно 
из самых выразительных средств балета) [3]; история 
балета (изучение истории развития балета в России и за 
рубежом) [5]; музыкальная литература (изучение самой 
музыки в целом, ее форм и жанров) [2] и др.

В данной статье мы основное внимание уделяем хо-
реографическому образованию в целом и важному его 
компоненту – народно-сценическому танцу. Существует 
множество предположений о происхождении народно-
сценического танца, внимательное изучение которых 
подтверждает значимость этого искусства в обще-
ственной жизни и в быту. Первой музыкой для танцу-
ющих были звуки барабанов, шум звенящих браслетов 
и амулетов, первым опытом актерской выразитель-
ности – подражание различным животным [3, с. 118]. 
Национальные особенности развития танца проявляют-
ся в истории древнейших цивилизаций – Египта, Индии, 
Китая, стран Юго-Восточной Азии. Активное развитие 
индийского танца и ранняя канонизация его движений 
привела к созданию индийской классической школы 
танца. Исследователи находят множество совпадений в 
танцевальных движениях разных, подчас находящихся 
друг от друга на расстоянии многих тысяч километров, 
народов.

С изменением и дальнейшим развитием социального 

строя меняется и танец. Первыми профессиональными 
исполнителями русского народного танца считают-
ся скоморохи. В Киевской Руси скоморошество имело 
большую популярность. Их считали существами боже-
ственными, а их искусство – богослужением. Поэтому 
в былинах, как отмечает Е.Н. Фокина, их называют 
«святыми», «вещими». Скоморошество в своей старой 
форме сыграло главную роль в развитии русской хоре-
ографической культуры, в сохранений ее национальной 
самобытности, в классификации профессиональных 
танцев на мужской (виртуозный) и женский (грациоз-
ный) [7, с. 94].

Образцы древнегреческой культуры (Танагрские ста-
туэтки, скульптура «Танцующая гречанка», вазовая жи-
вопись «Сикиннис» и др.), свидетельствуют о важном 
значении танца в жизни человека. Хотя на этих рисунках 
изображены простые граждане, а не профессиональные 
танцовщики, фигуры изображены в позах, которые под 
силу только тренированному, обладающему профессио-
нализмом исполнителю [5]. 

Греческие философы Платон, Аристотель, Плутарх 
оставили в своих трудах первые хореографические тер-
мины и провели первую классификацию танцевальных 
образцов. Есть даже изображение танцующего филосо-
фа: молодого Сократа [8, с. 184] Это обстоятельство еще 
раз подтверждает то, что преподавание танца берет свое 
начало развития с Древней Греции. В школах «Танец» 
был обязательным предметом, появились первые учите-
ля танцев, а так же первые методы и приемы обучения 
танцевальному искусству.

По исследованиям доктора культурологии В.В. Ромма 
– «...танцевальное образование каждого мальчика, на-
чинающееся с самого детства и не прекращающееся до 
вступления в первый бой, позволяло достичь индивиду-
ального физического совершенства, умения чувствовать 
партнера и мгновенно подхватывать, повторять движе-
ние соседей. Многочисленные военные и пиррические 
танцы являлись тренировками будущих сражений. А в 
сражении только танец позволял фаланге удерживать 
монолитность» [5, с. 87).

Во всеобщем танцевальном образовании греки ви-
дели основу своего военного могущества, благополу-
чия государства, здоровья граждан, что говорит об их 
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стремлении к гармоничному развитию личности как за-
логу процветания государства. Физическое развитие не 
должно отставать от интеллектуального, нравственного, 
духовного. Физическое развитие греки напрямую связы-
вали с развитием волевых качеств личности, что, в свою 
очередь, способствует, по их мнению, развитию интел-
лекта. Аристотель считал, что физические упражнения, 
выполняемые под музыку, воспитывают понимание кра-
соты, тренируют кроме тела душу человека» [6, с. 142]

Средневековая идеология и господство церкви тре-
бовало запрет светских зрелищ, а значит и пляски. Но 
запреты не достигли своей цели и танец проник повсю-
ду, в том числе и в саму церковь. С XI века вводятся кар-
тинные процессии в молебствия, церковным хором ис-
полняются церемониальные танцы. Культура Древнего 
Рима впитала в себя греческое танцевальное искусство 
периода эллинизма, когда главенствующим в танце ста-
новится развлекательное начало. В эпоху императорско-
го Рима появляются примеры грандиозных массовых 
зрелищ-пиррих, которые устраивались в Колизее, вме-
щавшем до 50 тысяч зрителей.

Эпоха Возрождения – прогресс во всех отраслях 
общественной деятельности. Формируется учение о че-
ловеке – о венце природы. Идеалом становится человек 
здоровый и всесторонне развитый. Идеалы создают сфе-
ру должного, разрешающую субъекта истории от его по-
тенциальности [1, с. 7-9].

В Средние века танец разделяется на простой (на-
родный) и благородный, исполняемый знатью на ба-
лах и придворных празднествах. При исполнении этих 
танцев требовалась важная осанка, медленная поступь, 
умение исполнять приветствия, поклоны, реверансы, их 
исполнение было невозможно без определенной подго-
товки. Например, поклон, исполняемый кавалером при 
приглашении дамы на танец, требовал сложной коорди-
нации движений, умения обращаться с головным убо-
ром и хорошо развитого чувства равновесия (апломба). 
Поклон (реверанс) дамы также был достаточно сложен: 
приседание с переносом тяжести корпуса на одну ногу, 
умение обращаться со шлейфом и т.д. Чтобы исполнить 
танец того времени приходилось брать уроки танцев. 
Предположительно, чаще всего в качестве учителей вы-
ступали бродячие актеры, либо танцевальные умения 
передавались от матери к дочери. [5, с. 29] Народные 
танцы отличались простотой исполнения. Наиболее лю-
бимы простым народом были бранли (от слова branle, 
т.е. качание). В каждой провинции Франции бранли 
имели свои разновидности: простые, веселые, подра-
жательные. Бранли бочаров, башмачников, конюхов, 
прачек и т.д. Именно из бранли возникла национальная 
французская хореография. 

В XVI веке Франсуа Рабле – один из крупнейших 
французских писателей эпохи Ренессанса, сатирически 
описывая бал при дворе королевы Квинтэссенции, дал 
перечень ста восьмидесяти танцев. Среди них «гальяр-
да», «крестьянский двойной бранль», «павана», «хей» и 
другие, реально существовавшие танцы [5].

По произведениям Шекспира можно составить анто-
логию придворных и народных танцев Англии XVI века: 
«Сон в летнюю ночь», «Макбете», «Напрасных усилиях 
любви» - яркий тому пример. «Почему бы вам не ходить 
в церковь гальярдой, а из церкви курантой? Я бы высту-
пал только жигой...» «Двенадцатая ночь»: Такое выска-
зывание может прийти в голову только знатоку танце-
вального жанра [8].

Балетные спектакли Франции в XVII веке отлича-
лись технической сложностью, богатством и разнообра-
зием костюмов, «большим количеством актов: от трех 
до пяти. Каждый акт, в свою очередь, содержал три, 
шесть, девять или двенадцать выходов, а в заключение 
давался «большой балет», который состоял из куранты, 
сарабанды, гавота, менуэта, ригодона. [4]. 

В «Большом Балете» могли танцевать только знат-
ные аристократы во главе с королем, а на сложные тан-

цы приглашали профессионалов. Король и его придвор-
ные выступали в масках. Все роли исполняли только 
мужчины. В 1681 году в балете Шарля Бошана «Триумф 
любви» впервые приняли участие женщины, среди них 
знаменитая балерина Лафонтен.

Хореография Англии в отличие от США имела свои 
специфические особенности, восходящие к маскам XVI 
века. Передовые представители хореографического ис-
кусства того времени (XVIII в.) развивали и совершен-
ствовали пластические возможности и технику мими-
ческой игры, обогащая балет национальными красками 
и ритмами, национальными традициями высокой и ста-
ринной театральной культуры. 

Америка становится родиной джаз – танца, появив-
шегося в результате эволюции африканского хореогра-
фического фольклора. Джаз-танец выделяется особый 
вид танцевальной техники им в последствии оказывает 
влияние на классический танец и танец – модерн.

В Германии создается большое количество хоре-
ографических и балетных школ. Школы в Берлине, 
Лейпциге, Дрездене, готовят исполнителей для ансам-
блей танца и балетных групп ГДР. Немалое количество 
немецких исполнителей приезжали учиться в СССР, на-
пример: У. Коллийн, Т. Кремке, Э. Бишоф. Советские 
специалисты, передавая свой опыт немецким, способ-
ствовали возникновению в ГДР своеобразной, отличаю-
щуюся оригинальностью хореографии [4].

В 20-е годы в России создается огромное количество 
танцевальных студий, в которых изучают самые разные 
направления- акробатический и спортивный танец, био-
механика, чечетка, свободная пластика в стиле Дункан, 
экспрессивный и выразительный танец, перекликаю-
щийся с экспериментами европейских хореографов. 
Среди лидеров перечисленных направлений – Людмила 
Алексеева, Николай Фореггер, Нина Гремина, Инна 
Чернецкая, Вера Майя, Наталья Глан и др. На студийной 
сцене оттачивал свое мастерство К. Голейзовский (1892-
1970) – автор первого теоретического труда о русском 
танце «Образы русской народной хореографии»(1964). 
Значительный вклад в развитие советской хореографи-
ческой педагогики внес Ф. Лопухов, который создал 
систему профессиональной подготовки балетмейстеров.

Тщательно изучив русское хореографическое обра-
зование, Иогансон создает свою, «иогансоновскую» си-
стему преподавания [8]. Во второй половине XIX века, 
в Европе появился термин классический танец, который 
становится основой современного хореографического 
искусства. 

На рубеже XIX-начала XX веков наблюдается кри-
зис классического балета. Несмотря, на это возникают 
новые танцевальные течения ритмического воспитания, 
свободного танца, танца – модерн, джаз – танца [6].

Формирование педагогики детской хореографии как 
самостоятельной системы в России приходится на нача-
ло ХХ в. Руководители и политические деятели нового 
государства, провозгласившие идеал всесторонне и гар-
монично развитой личности, направляли свои усилия на 
утверждение нового взгляда на искусство, обосновывая 
необходимость эстетического и художественного воспи-
тания подрастающего поколения. 

Так, по мнению некоторых исследовате-
лей (Э.А. Королева С.С. Лисициан, А.А. Соколов, 
А.С. Фомин, Ж.К. Хачатрян, М.Д. Яницкая и др.), хоре-
ографическое образование это база для развития твор-
ческих задатков в жизни и прекрасный способ реализо-
вать себя, получив достойную и интересную профессию. 
Среди педагогов большое распространение получает 
один из методов работы синкретический спектакль – 
игра. Танец предполагался как вставной номер, игра, 
не несущий смысловую нагрузку. Развивается новое 
направление – массовой работе с детьми, где наиболее 
востребованными оказываются массовые танцы и игры, 
на основе народных плясок.

Таким образом, национальная школа современной 
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хореографии, предлагает отличную возможность про-
фессиональным хореографам за короткий срок, значи-
тельно повысить свою квалификацию, а также, выйти 
на более высокий уровень выступлений. В процессе 
получении хореографического образования у человека 
формируются не только представления о хореографии, 
но появляется понимание элементов общечеловеческой 
культуры: самоконтроль, культурное поведение, ответ-
ственность и трудолюбие. 

Эти качества взаимосвязаны с культурой данного 
вида образования. Творческий процесс игровых танцев 
позволяет человеку самостоятельно отыскивать и осва-
ивать оптимальные способы овладения технически до-
ступными движениями. 

Телесно-культурные ориентации танца во многом 
совмещаются с целями и задачами физического воспи-
тания детей. На ранних стадиях развития человечества 
физическое воспитание формировалось, прежде всего, в 
обрядовом танце, как полифункциональном феномене. 
Поэтому игровой танец способствует формированию 
таких морально-волевых качеств как решительность, 
смелость, ловкость, инициативность, находчивость, гиб-
кость, коллективизм.
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Под дистанционным образовательными технологи-
ями, вслед за М.Б. Лебедевой, мы понимаем образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с приме-
нением средств информатизации и телекоммуникации, 
при опосредованном или неполностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического ра-
ботника [2, С.10].

Стремительное развития информационно-комму-
никационных технологий открывает широкие возмож-
ности их использования в обучении, например, в виде 
электронных обучающих курсов, что отвечает требова-
ниям ФГОС ВО. Принципиально важная роль информа-
ционно-образовательной среды в формировании блока 
общекультурных и профессиональных компетенций от-
ражена, в частности, в содержании ФГОС ВО по направ-
лению 44.03.01. Педагогическое образование, в части, 
ОК-3 - способность использовать естественнонаучные 
и математические знания для ориентирования в совре-
менном информационном пространстве, а также ПК-2 
- способность использовать современные методы и тех-
нологии обучения и диагностики. Следовательно, мак-
симальная цель современной образовательной органи-
зации состоит в формировании информационно-образо-

вательной среды, под которой мы понимаем, результат 
взаимодействия субъектов образовательного процесса и 
информационно-образовательного пространства.

Анализируя зарубежный опыт коллег в области опре-
деления актуальности проблемы проектирования ин-
формационно-образовательной среды, можно привести 
аргументы ряда ученых, в том числе,  Питер Друкер ука-
зывает на то, что «потребность в традиционном высшем 
образовании отпадет в ближайшие 30 лет», Г. Драйдент 
пишет : «Обучение очень быстро будет превращаться в 
самообучение: самостоятельно направляемое и самосто-
ятельно выполняемое» [1,3]. Джим Рон: «Формальное 
обучение поможет вам выжить. Самообразование при-
ведет вас к успеху». Это доказывает, что в современном 
высшем образовании растет роль информального об-
разования. Такое образование реализуется за счет соб-
ственной активности. Развивается идеология открытых 
образовательных ресурсов.

Современные студенты очень изменились, они стали 
более мобильные, более 60% студентов 3 курсов уже ра-
ботают, владеют ИКТ, являются сетевыми резидентами.  
Учитывая данные тенденции, мы понимаем, что необ-
ходимо менять стиль обучения, искать новые активные 
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формы, уходить от традиционных форм обучения. 
В 2010 г. в ФГБОУ ВПО «ВСГАО» на кафедре пси-

хологии и педагогики дошкольного образования старто-
вал проект по разработке и использованию электронных 
обучающих курсов. Основываясь на опыте реализации 
данного проекта, рассмотрим некоторые теоретические 
и методические аспекты обучения профильным дисци-
плинам в веб-ориентированной электронной обучающей 
среде МООDLе. Moodle - (модульная объектно-ориен-
тированная динамическая учебная среда) — свободная 
система управления обучением (LMS). Данная система 
реализует философию «педагогики социального кон-
струкционизма» и ориентирована, прежде всего, на 
организацию взаимодействия между преподавателем и 
учениками, хотя подходит и для организации традици-
онных дистанционных курсов, а также поддержки очно-
го обучения. 

На основе анализа требований, предъявляемых к 
электронным обучающим курсам, в 2010 г. были созда-
ны первые обучающие курсы по дисциплинам «Детская 
игровая субкультура», «моделирование образователь-
ных программ», «Дошкольная педагогика», «Общая и 
экспериментальная психология» и др. В числе основных 
требований, предъявляемых к ним, на основе ГОСТ Р 
53620-2009 «Информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовании. Электронные образовательные 
ресурсы. Общие положения» были выделены следую-
щие:

- Наличие учебно-методических электронных мате-
риалов для самостоятельной работы;

- Возможность доступа не только к основным, но и 
дополнительным источникам информации;

- Наличие задач, ориентированных на оценку сфор-
мированности разных групп компетенций;

- Наличие обратной связи о затруднениях и достиже-
ниях студентов по курсу. 

В обучении нами сочетаются традиционные лекцион-
ные и практические занятия с самостоятельной работой 
студентов в он-лайновом режиме с использованием лич-
ностно-ориентированной веб-программы. Контрольное 
тестирование проводятся в веб-ориентированной обуча-
ющей среде Moodle.

Рассмотрим некоторые особенности дидактических 
материалов электронного обучающего курса по дисци-
плине «Дошкольная педагогика». 

Содержание каждого раздела представлено следу-
ющими стандартными учебными элементами: учебные 
ресурсы; деятельностные элементы – задания, форум, 
чат, глоссарий, wiki, тесты.

Для студентов заочной формы обучения по данной 
дисциплине предусмотрена организация вебинаров по 
моделям: лекция – презентация с несколькими опроса-
ми в течение занятия; проблемный семинар с общими 
опросами студентов; практическое занятие по решению 
задач и занятий; групповая консультация по теме, опре-
деленной запросами студентов или заданной преподава-
телями.

Активно в рамках данного курса нами используется 
такая форма, как ведение блогов в учебном процессе, 
что включает новости учебного процесса; коллектив-
ные обсуждения; дополнительный учебный контент; 
сопровождение исследовательских работ; публикация 
материалов курса; сбор мнений о материалах и внешних 
источниках; коллекция полезных источников (ссылок); 
публикация заданий; публикация текущего состояния по 
выполнению заданий; сопровождение слушателей.

Ресурс использования Wiki в учебном процессе мы 
видим, в групповой работе студентов над проектами; 
систематизация базы знаний по учебным предметам; на-
учно-исследовательские работы преподавателей и сту-
дентов; учебники на Wiki. 

Для получения  промежуточной аттестации и сдачи 
экзамена по каждому разделу студент должен выполнить 
серию заданий и ответить на вопросы тестов не менее 

чем 85% от объема предложенных заданий. Количество 
попыток тестирования ограничивается по времени от-
ветов в тесте, в зависимости от количества вопросов. 
Предусмотрено ограничение на интервал между попыт-
ками (не менее 30 мин) для того, чтобы студент в случае 
неудачи, мог еще раз обратиться к учебному материалу.

Использование веб-ориентированной среды Moodle 
позволяет достигать непрерывности и систематичности 
самостоятельной работы студентов, повышается эффек-
тивность контроля преподавателя. Студенты имеют воз-
можность заниматься в удобное для них время и в удоб-
ном месте (преимущественно дома), использовать наи-
более подходящие для каждого способы аналитической 
работы с учебными материалами и оперативно получать 
необходимые консультации и ответы на возникающие 
вопросы, не тратя время на встречи с преподавателем. 

Отношение студентов к работе в веб-
ориентированной среде Moodle. Для выяснения отноше-
ния студентов к новой форме обучении нами проводи-
лось тестирование, в котором приняло участие 165 че-
ловек. При разработке анкеты нами использованы мате-
риалы В.М. Богданова, В.С. Пономарева, А.В. Соловова, 
А.А. Меньшикова [4, С.36].:

Таблица 1. 

Как видно по результатам,  в целом, студенты ха-
рактеризуются положительным отношением к работе в 
информационной образовательной среде Moodle, при-
чем показательно, что чем старше курс обучения, тем 
выше процент положительных комментариев в оцен-
ке возможностей веб-ориентированной среды Moodle. 
Очевидно, что с каждым годом растет доля студентов, 
предпочитающих он-лайновые учебные материалы. По 
данным опроса они хотят практически применимых, а 
не просто академических знаний, ждут быстрой обрат-
ной связи.

Как уже отмечалось, использование электронной об-
учающей среды по сравнению с традиционной системой 
обучения дает ряд преимуществ:

- Сокращает время на выдачу и проверку заданий, си-
стема автоматически показывает студенту правильность 
процесса его решения задачи;

- Появляется возможность варьировать задания в со-
ответствии с уровнем подготовки студентов, что позво-
ляет ему работать над учебным материалом индивиду-
ально, выбирать темп и глубину проработки;

- Освобождается аудиторное время, которое может 
быть использовано для организации других форм учеб-
ной деятельности;

- Достигается максимальная объективность и опера-
тивность оценки результатов учебного процесса;

- Появляются дополнительные возможности форми-
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рования компетенций студентов, как результата продук-
тивного сочетания в электронном курсе контекстного, 
междисциплинарного и предметно-информационного 
подходов.

Как справедливо, замечает Т.В. Зыкова «к концу се-
местра автоматически накапливается информация об 
успеваемости студентов. Такое обучение с применени-
ем ИКТ позволяет оперативно анализировать типовые 
ошибки студентов, видеть динамику уровня сформиро-
ванности компетенций через уровень формирования ее 
индикаторов» [5, С.40]. 

Подготовка преподавателей к работе в веб-
ориентированной среде Moodle. 

Современная информационная образовательная сре-
да академии изменила и преподавателя. Сегодня пре-
подаватель перестал быть единственным источником 
информации, появились новые удобные инструменты 
обучения и технологии, появилась возможность органи-
зации информального учебного взаимодействия со сту-
дентами [6-9]. 

Обратная связь по результатам образовательного 
взаимодействия с использованием ресурсов ИКТ может 
быть мгновенной. Роль преподавателя меняется.  Он 
продолжает быть экспертом в своей предметной обла-
сти, наряду с этим он должен стать наставником, моде-
ратором, гидом в мире информации. Как справедливо 
отмечает Рванова А.С. – «накопленный опыт внедрения 
информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в процессе обучения привел к осознаний того, 
что информатизация образования – многоаспектный 
процесс, затрагивающий требования к компетентности 
педагогов, учебные материалы, средства ИКТ, мотивы 
повседневной работы учащихся и учителей»[10, с.179]. 

Единый квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раз-
дел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». Приложение к Приказу 
Министерства здравоохранения и соцразвития РФ от 
14.08.2009 акцентирует внимание, на группе компетен-
ций преподавателя – профессиональных, информацион-
ных, коммуникационных. В частности, правовые компе-
тенции указывают на то, что  для всех категорий ППС в 
разделе «Должен знать» записано буквально следующее: 
«современные формы и методы обучения и воспитания; 
методы и способы использования образовательных тех-
нологий, в том числе дистанционных; требования к ра-
боте на персональных компьютерах, иных электронно-
цифровых устройствах, в том числе предназначенных 
для передачи информации». 

В этой связи, наш опыт работы по реализации про-
екты позволил обобщить и систематизировать типичные 
трудности организации системы дистанционного обуче-
ния: 

Во-первых, терминологическая группа трудно-
стей.   Дистанционное обучение – новая для нас фор-
ма обучения, именно новая форма, а не модификация 
заочной формы. Это самостоятельная система обу-
чения, а не технология (дистанционная технология). 
Терминологическая неоднозначность явилась причиной 
одной из главных проблем организации системы дис-
танционного обучения в России, по мнению Е.С. Полат 
[11], ибо государство предполагает финансирование тех-
нологической составляющей дистанционного обучения, 
т.е. процесс информатизации, интернетизации образо-
вательных учреждений, включая общеобразовательные 
школы. Но финансирование педагогической составляю-
щей, т.е. создание соответствующей информационной 
образовательной среды, не предусматривается. 

Во-вторых, проблема взаимодействия специалистов 
в дистанционном обучении студентов [12, 13, 14]. Для 
создания качественного учебно-материального обеспе-
чения дистанционного обучения, т.е. создания соответ-
ствующих средств обучения необходимы совместные 
усилия специалиста-предметника, методиста, знакомого 

с интернет-технологиями, технологиями других элек-
тронных изданий, компьютерными коммуникациями, 
а также с современными педагогическими, психоло-
гическими теориями, современными педагогическими 
технологиями, и программиста, специалиста в области 
новых информационных технологий. В идеале функции 
специалиста-предметника и методиста должны соче-
таться в одном лице. Современный преподаватель дол-
жен обладать не только знаниями своего предмета, но и 
особенностями информационных и педагогических тех-
нологий. На практике пока это остается мечтой. 

В-третьих – проблема подготовки преподавателей 
дистанционного обучения. Преподаватель дистанцион-
ного обучения должен владеть всем арсеналом пользо-
вательских навыков работы с применением НИТ, интер-
нет-технологий. Но главное все-таки - психолого-педа-
гогическое мастерство преподавателя. При этом важно 
уметь осуществлять дифференциацию обучения, реф-
лексию. Подмена дистанционной формы заочной только 
с применением иного средства доставки учебных мате-
риалов – электронной почты, никак не влияет на каче-
ство обучения. Преподаватели вузов особенно нуждают-
ся в специальном обучении по разработке своих курсов 
для дистанционной формы совместно с программистами 
и в овладении соответствующими педагогическими тех-
нологиями. 

В четвертых, проблема нормативно-правовой основы 
дистанционного обучения.  Нормативно-правовая база 
должна регулировать все отношения в системе органи-
зации и проведения системы дистанционного обучения. 
Кто сейчас знает, как оплачивать труд преподавателя 
дистанционного обучения? 

Понятно, что дистанционное обучение – процесс 
значительно более трудоемкий, чем очное. Существуют 
нормативы для оплаты труда преподавателей вузов.  
Но полтора часа лекции в аудитории для 30 человек – 
это одно, а проведение занятия с 30 студентами дистан-
ционно – это совсем другое. Для этого потребуется зна-
чительно больше времени и хотя бы потому, что инфор-
мация вводится через клавиатуру. И комментирование 
заданий студентов, даже если они идут от групп, требует 
значительных временных затрат. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод:
1. Интеграция традиционного и онлайнового обуче-

ния студентов на основе электронных обучающих кур-
сов способствует успешному формированию комплекса 
компетенций, как общекультурных, так и профессио-
нальных. Преимущества подобной интеграции поддер-
живается и студентами, как потребителями образова-
тельных услуг вуза.

2. В настоящее время созданы хорошие предпосылки 
для успешного внедрения в практику вузовского учеб-
ного процесса современных методов и технологий дис-
танционного обучения – оснащенность электронным и 
телекоммуникационным оборудованием, наличие раз-
витых компьютерных сетей, методики электронного 
обучения достигли уровня международной стандарти-
зации.

3. Острой остается проблема повышения квалифи-
кации преподавателей вуза, отсутствие  недостаточная 
нормативно-правовая основа для формирования вну-
тренней потребности  и осознания преподавателем тех 
преимуществ, которые предоставляют преподавателю 
средства электронного обучения. 
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Исследователи в области психологии подчеркивают, 
что стереотипы способны защищать ценности индиви-
да, его социальную идентичность, их предназначение 
– регулировать отношения внутри группы через уста-
новку, образ, позволяющий обеспечить целостность 
социальной общности (Т.Г. Стефаненко. Е.П. Крупник 
[1,с.95;2,с.35]). В периоды расширения поликультурно-
го пространства субъекта образовательного процесса в 
вузе усиливается противоречие между: необходимостью 
адаптации личности в условиях изменяющейся среды 
и неспособностью преодолевать кризисы в межэтниче-
ском взаимодействии и отношениях; объективной зна-
чимостью рефлексии личности в процессе адаптации к 
изменяющимся условиям среды и отсутствием целост-
ного понимания механизмов ее развития. 

 В статье предпринята попытка разрешения противо-

речий, которым будет способствовать рефлексия как 
уникальная способность человека осознавать собствен-
ные действия, основанные на конкретных этнических 
стереотипах, преобразование личностью в новых усло-
виях собственных взглядов, поведения, адекватных си-
туациям. 

 Обособленное существование народов и культур 
становится невозможным в условиях роста миграцион-
ных процессов, числа смешанных браков, образования 
многонациональных коллективов. 

Расширяются рамки межэтнического взаимодей-
ствия, наблюдается сложный процесс адаптации, требу-
ющий корреляции поведения личности в соответствии с 
традициями и привычками многонационального микро-
социума. 

 Современная образовательная среда также является 
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по своему составу поликультурной. Этнические особен-
ности окружающей среды накладывают отпечаток на ха-
рактере человека, его жизненной философии, отношени-
ях с представителями разных национальностей [3,с.153]. 

В условиях различных культурно–специфических 
взглядов на мир, человек острее осознает свои отличи-
тельные черты как представитель определенного этноса, 
что может способствовать осложнению его отношений в 
обществе [4, с.131, 5,с.235]. . 

В общении и отношениях включаются механизмы 
инкультурации - вхождения в культуру своего народа 
(усвоение норм, установок, стереотипов, ценностей сво-
его народа) и аккультурации - взаимовлияния людей с 
разной культурой друг на друга (результат влияния вы-
ражается в изменении личности). 

В условиях поликультурной среды для большей пси-
хологической устойчивости человек стремится сохра-
нить свою этническую идентичность [1, с. 38-40].

Структура этнической идентичности включает ког-
нитивный и аффективный компоненты. В качестве эле-
ментов когнитивного компонента можно рассматривать 
содержание авто - и гетеростереотипов, самоидентифи-
кацию личности. В качестве элементов аффективного 
компонента - чувство принадлежности к определенной 
этнической общности, выраженность этноцентризма, 
проявляющаяся в направленности этнических аттитю-
дов и этнических стереотипов. Как можно полагать, на 
адаптацию личности в поликультурной среде значитель-
ное влияние оказывают этнические стереотипы.

 Слово «стереотип» происходит от греческих слов 
stereos твердый и typos-отпечаток. В обыденной жизни 
понятие «стереотип» употребляется довольно часто как 
синоним слов «шаблон» или «стандарт». 

Т.Г. Стефаненко дает трактовку понятию стереоти-
па, как явления обыденного сознания, основанного на 
стремлении человека свести проявления мира к опреде-
ленным категориям и, на основе которых строится вос-
приятие, понимание и оценка явлений. 

В этнопсихологических исследованиях стереотип 
понимается как суждение, убеждение, образ, отражение 
различных элементов социальной действительности. 

Л.М. Дробижева сущность стереотипа трактует че-
рез установку: социальный стереотип – вид социальной 
установки, ценностей (значимой) для данной личности, 
четко и устойчиво выраженной (фиксированной) [6, 
с.159]. Например, в русском этносе проявляется стере-
отип, связанный с непредсказуемостью, а в бурятском с 
обособленностью, пассивностью.

 Существует классификация стереотипов, в основе 
которой заложен социальный аспект:

- антропологические (оценка на основе антропологи-
ческих особенностей);

- этнонациональные (принадлежность к расе, нации, 
этнической группе и другие); 

- социально-статусные (социальный статус); 
- социально-ролевые (ролевая функция); 
- экспрессивно-эстетические (внешняя привлека-

тельность); 
- вербально-поведенческие (особенности речи, мыш-

ления) (Г.М.Андреева) [7, с.125].
Формирование групп стереотипов происходит по 

критериям:
 - по эмоциональной окрашенности – на позитивные 

и негативные;
 - по объекту стереотипизации – на этнические, ген-

дерные, расовые и другие; 
- по сферам общественной жизни – на индивидуаль-

ные, семейные и др.; 
- по специфике деятельности – на мыслительные, за-

крепляющие представления об объекте или явлении;
- по поведенческим особенностям – фиксирующие 

поведенческий навык. 
 Экспериментально выявлено, что когнитивный ком-

понент этнического стереотипа как субъектное содержа-

ние знания о каком-либо народе является более устойчи-
вым при взаимодействии с представителем этого наро-
да, чем эмоциональный и оценочный. При успешной со-
вместной деятельности представителей разных народов 
эмоциональные и оценочные компоненты этнического 
стереотипа могут изменяться. Важным при восприятии 
человека определенной национальности могут стано-
виться не этнические, а «деятельностные» параметры. 
Однако, как указывает исследователи [2, с.36; 6, с.151; 
8, с.72] при значительном изменении этнических стере-
отипов до и после взаимодействия с представителями 
конкретных национальностей этнические стереотипы 
остаются явлением, в большой степени определяющим 
взаимоотношения. 

Кросс-культурные исследования факторов, опре-
деляющих устойчивость и направленность этнических 
стереотипов, позволяют выявить большую зависимость 
не только межличностного восприятия, но и межлич-
ностного познания от задаваемых культурой установок, 
выраженных в пословицах, поговорках, скороговорках, 
сказках, преданиях, а также от традиционно считывае-
мых особенностей взаимодействия. 

В оценках такого, например, качества личности как 
сдержанность представителями разных народов у рус-
ских выявилось большое расхождение: сдержанные 
финны указали, что русские сдержанны в 2,8% отве-
тов, менее сдержанны японцы, англичане и немцы – в 
26-28%, несдержанные американцы – в 47,6% [8, с.71]. 
Выявлено также, что чем дальше расположены какие-
либо народы от респондента, тем более обобщенно вос-
принимается их сходство, например, азербайджанцы, 
наделяют одинаковыми качествами русских и латышей 
и резко различными грузин и армян. В.Ф. Петренко [8, 
с. 67] отмечает, что при приписывании качества склон-
ности к замкнутому образу жизни из представленных 
национальностей респонденты более выделяют якутов. 

 Активность и самостоятельность современного че-
ловека в присвоении культуры позволяет утверждать, 
что «в этнокультурных процессах» речь может идти не 
столько о приобщении личности к тем или иным ценно-
стям этноса, сколько о рефлексивном самоопределении 
личности в ценностно-смысловом пространстве этноса. 

 Формирование этнических стереотипов на основе 
традиционных представлений, зачастую устаревших и 
некритичных, может привносить некоторую ограничен-
ность, что затрудняет адаптацию личности в полиэтни-
ческой среде. 

В условиях многообразия культурных традиций по-
является альтернатива формирования активного и кре-
ативного сознания личности в процессе расширения 
представлений об иных культурах.

Однако в условиях проживания в поликультурной 
среде наблюдаются и негативные проявления этниче-
ских стереотипов, преобразованию которых, как мы 
предположили, способствует рефлексия [4,с.214].

Предметом настоящего исследования определена са-
ногенная рефлексия (СГР) как фактор успешной адап-
тации личности в условиях полиэтнической среды вуза. 
Изучение работ по этнической, социальной, педагоги-
ческой психологии, показывает, что национально-пси-
хологические особенности, являясь по своей природе 
с доисторических времен устойчивыми духовными об-
разованиями, в современных условиях нестабильности, 
связаны с политическими и экономическими кризисами, 
с обострением межэтнических проблем и противоречий, 
с проявлением ощущения «утраты привычного поряд-
ка». Зачастую это способствует возникновению кон-
фликтных ситуаций. В этой связи все большее значение 
приобретает потребность сохранения гуманистического 
потенциала поликультурной образовательной среды. 

В ходе проведенного исследования были выявлены 
корреляционные взаимосвязи показателей защитной 
рефлексии и стереотипов.

Изучение негативных проявлений этнических стере-
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отипов позволило выявить корреляционные связи обо-
собленности, пассивности, закрытости с высокими пока-
зателями объема защитной рефлексии при репродукции 
чувства обиды, несоответствия поведения других ожи-
даниям в группе Б (рис.1).

 Рис. 1 Корреляционная взаимосвязь показателей за-
щитной рефлексии у представителей бурятского этноса 

(группы Б)

Для представителей группы А (русские) характерны 
экспрессивность, импульсивность, непредсказуемость, 
коррелируемые с высокими показателями объема за-
щитной рефлексии при репродукции чувства вины. 

Рис. 2 Корреляционная взаимосвязь показателей 
защитной рефлексии у представителей группы А (рус-

ские)

Полученные данные были использованы нами в фор-
мирующем эксперименте. В большей степени обучение 
СГР (саногенной рефлексии) происходило в тренинго-
вом пространстве. Эффективность рефлексивного тре-
нинга обеспечивалось использованием активных мето-
дов обучения, приемами обратной связи, рефлексивных 
записей участников, анализом ситуаций, стимулирую-
щих обращение к опыту участников, опросников, вклю-
чающих вопросы на установление взаимосвязи этни-
ческих стереотипов и компонентов профессиональной 
рефлексии. Использовался и аутопсихоанализ эмоций, 
который предполагает активное начало самого субъекта 
размышления: чем более он активен, тем эффективен в 
освоении нового стиля мышления, в развитии саноген-
ной рефлексии [4,с. 325, 8 с.39].

Понимание механизмов аккультурации и инкульту-
рации студентами, осознание социокультурных потреб-
ностей и этнических оценок на основе осознания мо-
делей поведения и рефлексивной позиции проявилось 
при анализе проблемных жизненных ситуаций. Истоки 
позитивных установок отмечены участниками в сути 
народных пословиц, отражающих установки на опреде-
ленное поведение. 

В Бурятии ценятся традиционность, уважение к стар-
шим, сдержанность. 

- «Хэлэ амаа татаад hу» в переводе означает «держи 
язык за зубами». Участники трактовали как: «Не болтай 
лишнего, будь сдержан и будешь неуязвим» (Анна, эт-

ническая группа Б); «Словом можно обидеть сильнее 
поступка. Надо знать, где, кому, что и как говорить» 
(Ирина, этническая группа А). 

- «Убгэн хунэй хэлэhэн уе дууhаса» - буквальный 
перевод «слово, сказанное стариком – на всю жизнь». 
Ольга (этническая группа А) объяснила ее смысл: «В 
слове старца воплощение народной мудрости. Жизнь 
ставила перед ним много трудных ситуаций и через их 
решение, как и он можно набирать опыт и мудрость». 
Галина (этническая группа Б): «…Опыт, интуиция ста-
рика часто точнее научности. Выстраданное, переос-
мысленное мнение ценится в народе очень высоко. Надо 
уважать и слушать старших».

- «Хундэ тука хэхэдэ, оортэ туha болохо» – если по-
можешь другим, будет полезно для тебя. Мария (этни-
ческая группа Б) объяснила: «…Я считаю, что когда 
помогаешь и совершаешь хорошие поступки, все тебе 
вернется…». Наташа (этническая группа А): «Добрые 
поступки не забываются. Добро порождает добро. Ты 
чувствуешь силу в том, что можешь делать благие дела 
– это самое главное».

Осознание этнических стереотипов осуществилось 
и при обсуждении конфликтных производственных си-
туаций, связанных с негативными проявлениями этни-
ческих стереотипов: в группе А - с экспрессивностью, 
импульсивностью, в группе Б – с обособленностью и 
пассивностью. Респонденты обратились к опыту оценки 
поведения родителями и к собственным переживаниям 
обиды и вины. 

Результаты исследования подтвердили предположе-
ние о значительном влиянии на адаптацию этнических 
стереотипов. Адаптация в поликультурной среде вуза 
представителей разных этнических групп имеет свои 
особенности: различаются по интернальности, объему 
защитной рефлексии при репродукции чувства обиды и 
вины. Высокий объем защитной рефлексии коррелирует 
с показателями низкой степени социально- психологиче-
ской адаптации, с проявлением негативных этнических 
стереотипов (повышенной экспрессивностью, пассивно-
стью, несдержанностью, закрытостью, вседозволенно-
стью и обособленностью) [9, С. 38-40]. 

В исследовании также нашло подтверждение предпо-
ложение о саногенной рефлексии как факторе успешной 
адаптации личности, ее преобразующей роли в проявле-
нии этнических стереотипов представителей разных эт-
нических групп в микросоциуме поликультурной среды.

 Продолжение работы по применению студентами 
саногенной рефлексии в поликультурной образователь-
ной среде находит отражение в повышении професси-
ональных компетенций представителей разных этниче-
ских групп.
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Аннотация: Самым благоприятным периодом активного вхождения ребенка в социальный мир – период до-
школьного детства. Это период формирования мировоззрения, пробуждения эстетических и нравственных чувств, 
развития художественного мышления, становления субъектной позиции детей дошкольного возраста. Неоценимая 
роль на этом жизненном этапе принадлежит искусству. 
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ление, искусство, ребенок-дошкольник. 

Понятие «социокультура» в научный оборот ввел 
П.А. Сорокин, но относил к ней, всю Вселенную, со-
творенную человеком (всю духовную и материальную 
культуру). Следовательно, социокультура, ее ценности 
должны составлять сущностную сторону образования 
подрастающего поколения. Этим создается база духов-
но-нравственного и гражданско-патриотического обра-
зования (обучения, воспитания, развития и оздоровле-
ния) подрастающего поколения … Следовательно, со-
циокультура общества имеет непосредственный выход 
в образование подрастающего поколения, реализуемое в 
образовательном учреждении [1].

 Согласно культурологической концепции содержа-
ния образования, разработанной сотрудниками лабора-
тории общих проблем дидактики НИИ общей педагоги-
ки РАО, рассматривает социокультурный компонент об-
разования как «педагогически адаптированный социаль-
ный опыт человечества, соответствующий человеческой 
культуре во всей ее структурной полноте» [2, С. 37]. При 
этом важное значение в культурологической концепции 
образования придается ознакомлению с историческими, 
языковыми, художественно-эстетическими традициями 
региональной культуры. 

 По мнению Федоскиной О.В. «чрезвычайно важной 
представляется социо-культурная функция образования, 
ибо общество рассматривается как единство культуры 
и социальности, образуемых деятельностью человека, 
а деятельность системы образования может стать сред-
ством социокультурного развития личности участников 
образовательного процесса» [3, С. 77].

 Цели образования, по С.И. Гессену, связаны с целя-
ми жизни данного общества и определяются его куль-
турой, а педагогика выступает как прикладная филосо-
фия культуры и должна выражать содержание культур-
ной жизни человека и его эпохи [4].

 Под понятием «социокультурный» мы понимаем ис-
точники, возможности, средства культуры, которые мо-

гут быть использованы для решения социально-культур-
ных задач. Под последними, подразумеваются духовно-
нравственное и художественно-эстетическое воспита-
ние детей, а также реализация творческих потребностей 
личности-дошкольника [3].

 Современной парадигме дошкольного образования 
очень близки идеи социокультурной амплификации 
детского развития, в том числе, идея Л.С. Выготского о 
том, что источниками и детерминантами психического 
развития является исторически развивающаяся культура 
[5].

 Интегрируя вышеобозначенные теоретические по-
зиции можно констатировать, что социокультурный 
компонент образования заключается не только в педаго-
гически адаптированном художественно-эстетическом 
опыте региональной культуры, но и в подходе воспи-
тателей к ребенку как субъекту воспитания, в условиях 
обогащения и актуализации субъектного художествен-
но-эстетического опыта детей. 

 Исследования Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой, О.Н. Сомковой доказывают, что субъектная 
позиция ребенка в деятельности может успешно развива-
ется уже в дошкольном возрасте, определяя целостность 
его развития, включение дошкольника в этот мир и воз-
можность творить в нем. Такая возможность определя-
ется психологическими новообразования дошкольного 
детства. Наиболее целостно, на наш взгляд, они выделе-
ны в исследовании В.Т. Кудрявцева, который отмечает в 
качестве ключевых новообразований дошкольного дет-
ства, такие как открытость бесконечному многообразию 
проблемных содержаний действительности, универ-
сальная пластичность (В.В. Давыдов), надситуативность 
(А.В. Петровский), способность ребёнка выйти за рамки 
условий деятельности, синкретизм (А.В. Запорожец) – 
слитность образующих деятельности (эмоционального 
и интеллектуального компонента), значимость смысло-
вой стороны деятельности, а не операционально-техни-
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ческой, отсутствие специализированности как условие 
усвоения целостного образа культуры [6].

 Опираясь на материалы теоретического анализа, 
нами была разработана педагогическая модель форми-
рования субъектной позиции дошкольника средствами 
социокультурного компонента художественно-эстети-
ческого образования [7] (см. рисунок 1):

Рис. 1. Педагогическая модель развития художе-
ственного мышления детей дошкольного возраста сред-

ствами изобразительного искусства

 В основу разработки данной модели нами были по-
ложены следующие концептуальные положения:

 - о триаде подходов: культурно-историческо-
го (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 
А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.),- деятельностно-
го (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн 
и др.), личностного (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, 
В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.);

 - концепция социокультурной среды Р.М. Чумичевой, 
которая строится в двух пластах: пространственно-пред-
метном и духовно-эмоциональном. Первый пласт – вещ-
ный материализованный. Второй – духовный, личност-
ный, оценочный, построенный на диалоге, общении 
педагога с ребенком, ребенка с искусством. Все то, что 
касается термина «социокультурная среда», по мнению 
Р.М. Чумичевой, то это среда, которая представлена 
взаимопроникновением произведений «взрослого» ис-
кусства и предметов, вещей, образов, знаков, символов, 
элементов как средств коммуникации, воплощающих в 
себе и эстетические, и социальные отношения, помога-
ющие ребенку осуществлять раскодирование различных 
видов искусств, языка искусств и знаков – средств обще-
ния, конструируемых и изменяемых самостоятельно ре-
бенком или в сотворчестве со взрослыми или сверстни-
ками. Позиция состоит в моделировании социокультур-
ной пространственно-предметной развивающей среды, 
которая позволила бы ребенку проявлять творческие 
способности, познавать способы образного воссоздания 
мира и языка искусств, реализовывать познавательно-
эстетические и культурно-коммуникативные потребно-
сти в свободном выборе [8];

 - спиралевидная модель интеграции — особенность 
ее состоит в том, что познание ценности (например, чут-
кости) проис ходит в разных видах деятельности двумя 
возможными путями: от частно го к общему (педагог рас-
сказывает о поступках детей и просит на основе произ-
ведений искусства, игровой дея тельности, собственного 
жизненного опыта и т. д. определить, как называет ся это 
качество, в чем оно проявляется) или от общего к част-
ному (педагог в начале дня дает детям определенную 
установку: например, спрашивает, что такое чуткость и 
о ком говорят «чуткий человек», и просит детей в тече-
ние всего дня, занимаясь разными видами деятельности, 
обращать внимание именно на это качество личности и 
на то, как оно проявляется в жизни и искусстве) (Р.М. 
Чумичёва) [9];

 - поэтапное восхождение ребенка от одной субъект-

ной позиции к другой: «Я - Реципиент», «Я - Теоретик», 
«Я - Автор», «Я - Критик», «Я – Исследователь», «Я - 
Экскурсовод», «Я - Художник»;

 - ознакомление детей с изобразительном искусством 
в процессе обогащения субъектного опыта позволяет 
ребенку как субъекту художественной деятельности вы-
ступать в трех модальностях: субъект художественно-
изобразительного познания (познавательный опыт, ос-
нованный на субъектном видении художественной кар-
тины мира через призму имеющихся художественных 
метазнаний); субъект художественно-изобразительной 
деятельности (опыт, основанный на ознакомлении с 
художественной картиной мира в позициях: «исследова-
тель» и «деятель», где субъект в наглядно-практической 
форме собственной деятельности открывает ценности 
окружающего его мира); субъект художественно-изо-
бразительного созидания (опыт, основанный на актив-
ности личности, направленной на творческое преобразо-
вание, совершенствование картины мира и самого себя) 
[10].

 Опора на субъектность в данном аспекте выступала 
для нас не как утверждение особенного, а как механизм 
превращения особенного во всеобщем, где сама по себе 
индивидуальность выступает как исходная посылка, в 
границах которой обнаруживалась и раскрывалась все-
общая тенденция развития. Субъектная позиция «Я» де-
тей старшего дошкольного возраста в заявленных выше 
трех субъектных модальностях позволяла ребенку осоз-
нать себя в развитии от «Я – Петя» до «Я – Художник», 
«Я – Экскурсовод» (З.Н. Новлянская, Г.Н. Кудина и др.).

 Опыт дошкольника является детерминирующим 
фактором, который согласно философско-эстетическим 
и психолого-педагогическим исследованиям представ-
ляет собой сплав двух взаимосвязанных сторон: объек-
тивной и субъективной, позволяющим создавать худо-
жественный образ: объективное основано на познании и 
художественной переработке материалов окружающей 
действительности; субъективное, в свою очередь, состо-
ит из двух взаимосвязанных аспектов: 1.’’внутреннего’’, 
2.’’внешнего’’. 1. во ‘’внутреннем’’ аспекте функцио-
нируют разные психические процессы (восприятие, па-
мять, воображение, речь). Однако, ведущим, задающим 
осознанный, целенаправленный и творческий характер 
создания художественного образа является художе-
ственное мышление (Л.С. Выготский, А.Л. Лилов, А.А. 
Андреев и др.); 2. ‘’Внешний’’ аспект связан с приобре-
тением субъектом художественных знаний и представ-
лений, умений, навыков и отношений.

Важнейшими каналами обогащения субъектного 
опыта ребенка являются виды детской деятельности, 
которые имеют место в различных пропорциях на раз-
ных этапах реализации модели. Так, познавательно-
исследовательская деятельность детей была связана с 
восприятием и осмыслением художественной карти-
ны мира, художественной информации, ее прожива-
ния, поиска и определения художественного образа в 
субъектной позиции «Я - Реципиент», «Я - Деятель». 
Коммуникативная деятельность, осуществлялось на ос-
нове определенного косвенного или непосредственного 
продуктивного общения с художником в субъектных по-
зициях: «Я - Теоретик», «Я - Автор». В процессе этого 
направления деятельности дети продолжали постигать 
идейно-смысловое содержание художественного обра-
за посредством диалогового метода, использования и 
применения знаково-символических, изобразительно-
выразительных средств на материале различных видов 
и жанров искусства. Продуктивная, музыкальная, чте-
ние художественной литературы связано не только с 
выражением собственно-ценностного мироощущения, 
основанного на эмоционально-чувственной оценке ху-
дожественного образа преимущественно в субъектной 
позиции «Я - Критик», «Я - Исследователь», но и с соз-
данием художественного образа в субъектных позици-
ях: «Я - Художник», «Я - Экскурсовод».
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Таким образом, подводя итог изложению вышеобо-
значенной проблемы необходимо констатировать, что 
социокультурный компонент образования предпола-
гает формирование ценностного и на его основе ответ-
ственного отношения человека к окружающему миру, 
как основы для «вхождения» в Культуру; организацию 
такого образовательного процесса и создание такой об-
разовательной среды, чтобы формирование личности 
протекало в контексте общечеловеческой культуры с 
учетом, в том числе, региональных языковых, художе-
ственно-эстетических, исторических культурных усло-
вий; определение содержания образования на уровне 
культурологического содержания; организацию взаи-
модействия ребенка с миром Культуры: на всех уровнях 
(микро-, мезо-, макро-). По мнению С.И. Гессена, между 
образованием и культурой имеется точное соответствие. 
В ходе образования ребенок не только «считывает» го-
товый текст культуры, но и творит его, реализуя соб-
ственную, культуротворческую функцию субъектного 
бытия. В соответствии с концепциями С.И. Гессена, 
В.Т. Кудрявцева присвоение культуры может быть пред-
ставлено как творческий процесс, не ограничивающийся 
усвоением определенных знаний и их интериоризацией 
во внутренние убеждения и ценности. В рамках дан-
ной статьи, мы попытались представить и обосновать 
модель формирования субъектной позиции дошколь-
ника, проявляющейся в сформированном отношении к 
художественно-эстетическим объектам деятельности 
ресурсами социокультурного компонента художествен-
но-эстетического образования. Выделив в качестве клю-
чевого условия моделирование амплифицированной об-
разовательной среды, в которой педагогу дошкольной 
образовательной организации открывается возможность 
воздействовать на результаты художественно-эстетиче-
ской деятельности воспитанников одновременно в соци-
окультурной и развивающей образовательной парадиг-
ме по нескольким направлениям (каналам):

1) организация социального действия через измене-
ние структуры продуктивной самодеятельности воспи-
танников художественно-эстетической направленности;

2) включение новых культурных норм (например, 
оформление продуктов игры в специальных созданных 
воспитанниками продуктах собственной деятельности 
поделках, презентациях, стенных газетах, коллекциях, 
инсценировках и т.п.);

3) порождение новых «очагов» культуры в виде со-
обществ увлеченных одной тематической идеей (целью) 
- юных путешественников, юных краеведов, активистов 
музеев и т. п.

4) приобретение социокультурного опыта через реа-

лизацию «проживания», поиска и определения художе-
ственного образа в субъектной позиции «Я - Реципиент», 
«Я - Деятель», на основе определенного косвенного или 
непосредственного продуктивного общения с художни-
ком в субъектных позициях: «Я - Теоретик», «Я - Автор», 
выражения собственно-ценностного мироощущения, ос-
нованного на эмоционально-чувственной оценке худо-
жественного образа преимущественно в субъектной по-
зиции «Я - Критик», «Я - Исследователь», а также через 
создание художественного образа в субъектных позици-
ях: «Я - Художник», «Я - Экскурсовод».
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Системы оповещения о пожаре и управления эва-
куацией людей уже давно стали неотъемлемой частью 
противопожарной зашиты зданий и сооружений раз-
личного назначения. Они активно применяются для за-
щиты торговых центров, административных и жилых 
зданий, аэропортов, вокзалов, школ, больниц и других 
объектов с большим скоплением людей. Однако, ещё не 
достаточно внимания уделяется системному подходу в 
обеспечении безопасности в городских условиях. Мало 
внимания уделяется прогнозированию и формированию 
безопасного поведения людей до, во время и после чрез-
вычайных ситуаций. [1, 2, 3,6]

Наше будущее должно быть безопасным. 
Деятельность человека за последнее время достигла 
того предельно допустимого рубежа, за которым воз-
можно уничтожение человечества по вине самого чело-
века. О техногенные катастрофы происходят все чаще, 
масштабнее и опаснее.

При проектировании технических систем обеспече-
ния безопасности в чрезвычайных ситуациях, необхо-
димо шире исследовать индивидуальные физические 
и психологические возможности каждого человека. 
Человеческий фактор играет все более весомую роль в 
предотвращении различного рода аварий и катастроф, в 
ликвидации их последствий.

Многочисленные зарубежные исследования пока-
зывают, что наиболее характерное поведение человека 
в случае возникновения пожара или другой опасной 
ситуации – это покинуть здание тем же маршрутом, по 
которому он в него вошел. Однако, такой способ редко 
бывает наиболее быстрым и безопасным, и часто стано-
вится вообще не возможным, например, при отключе-
нии лифтов. В таких условиях многие люди не способны 
быстро найти ближайший выход. По нашему мнению 
это связано с особенностями психологического состоя-
ния человека в чрезвычайной ситуации. Это определен-
ный психологический барьер на пути к спасению.

По оценкам специалистов до 83% того, что мы за-
поминаем, является визуальной информацией, не уди-
вительно, что практически все эвакуационные знаки по-
жарной безопасности: аварийное освещение, указатели 
аварийных выходов и флуоресцирующие статические 
указатели, предполагают только зрительное восприя-
тие. Насколько эффективны такие указатели, если часть 
здания, полностью или частично заполнены дымом, или 
если у человека имеются проблемы со зрением? Как 
преодолеть индивидуальные и коллективные психоло-
гические барьеры восприятия информации об опасности 
и начать двигаться по оптимальному пути к спасению. 
Действующие нормативные документы должны учиты-
вать и различные аспекты индивидуального и коллек-
тивного поведения в опасных условиях, обеспечивать 
своевременную передачу и восприятие данных об об-

наружении пожара или какой-либо другой аварийной 
ситуации, а также способствовать эвакуации людей из 
горящих помещений [6].

Индивидуальное и коллективное поведение людей 
при пожарах в значительной мере определяется стра-
хом, вызванным осознанием опасности. Это реакции 
основной массы людей в такой ситуации. Сильное нерв-
ное возбуждение рефлекторно мобилизует физические 
ресурсы: прибавляется энергия, возрастает мышечная 
сила, повышается способность к преодолению препят-
ствий и т.д. Но при этом теряется способность правильно 
воспринимать ситуацию в целом, поскольку внимание 
полностью приковано к происходящим устрашающим 
событиям. В таком состоянии резко возрастает внушае-
мость, команды воспринимаются без соответствующего 
анализа и оценки, действия людей становятся автома-
тическими, сильнее проявляется склонность к подра-
жанию. Другая группа людей проявляет определенную 
заторможенность, вызванную желанием проанализиро-
вать ситуацию, убедиться в её достоверности, масшта-
бах опасности, найти оптимальный путь к спасению или 
снижению опасности.

Панические реакции проявляются в основном либо 
в форме ступора (оцепенения), либо – фуги (бега). В 
первом случае наблюдается расслабленность, вялость 
действий, общая заторможенность, а при крайней сте-
пени проявления – полная обездвиженность, при кото-
рой человек физически не способен выполнить команду. 
Такие реакции чаще наблюдаются у детей, подростков, 
женщин и пожилых людей. Поэтому во время пожаров 
они нередко остаются в помещении, и при эвакуации их 
приходится выносить.

Как отмечается в нормативной документации, реак-
ции противоположные заторможенности наблюдаются 
у 85-90% людей, оказавшихся в устрашающей ситуа-
ции, при этом для их поведения характерно хаотиче-
ское метание, дрожание рук, тела, голоса. Речь уско-
рена, высказывания могут быть непоследовательными. 
Ориентирование в окружающей обстановке поверхност-
ное.

Паническое состояние людей, при отсутствии ру-
ководства ими в период эвакуации, может привести к 
образованию людских пробок на путях эвакуации, вза-
имному травмированию, игнорированию свободных и 
запасных выходов и т.п.

В общей массе толпы людей, охваченных паникой, 
под влиянием состояния аффекта находится не более 3% 
человек с выраженными расстройствами психики, не 
способных правильно воспринимать речь и команды. От 
10 до 20 % лиц отмечены частичным сужением созна-
ния, для руководства ими необходимы более сильные 
(резкие, краткие, громкие) команды, сигналы или другие 
средства воздействия.
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Планы эвакуации, инструкции и другие нормативные 
документы служат хорошим залогом правильной орга-
низации действий в сложных условиях. Они позволяют 
заранее продумать, предвидеть возможные последствия 
при возникновении чрезвычайной ситуации, прогнози-
ровать оптимальную стратегию действий. Путем предва-
рительного обучения, тренировки можно сформировать 
оптимальные формы поведения, выработать требуемые 
действия в той или иной сложной ситуации. Однако, у 
определенной части людей в стрессовой ситуации (по 
нашим оценкам до 20%) теряются навыки приобретен-
ные в процессе обучения и тренировок. Для таких лю-
дей необходимы специальные технологии обучения и 
тренировок, при которых выполняемые ими действия 
не будут зависеть от наличия стресовых факторов. Или 
рядом с ними должен быть человек (информация, сти-
мул, фактор, запах), присутствие которого снижало бы 
влияние стресса.

Основная же масса (до 90 %) представляет собой во-
влекаемых «в общий бег» людей, способных к здравой 
оценке ситуации и разумным действиям, но, испытывая 
страх и заражая им друг друга, они создают крайне не-
благоприятные условия для организованной эвакуации.

Любая угроза безопасности личности неминуемо 
создает эмоционально-психологический очаг напряжен-
ности, энергия которого тратится на противодействие 
этой угрозе. Важно, на наш взгляд, формировании таких 
механизмов личностной устойчивости, которые бы по-
зволили сохранять субъективное ощущение позитивно-
сти действий приближающих безопасное состояние.

Поведение людей в чрезвычайных ситуациях, как 
правило, делится на две категории:

- рациональное, адаптивное с полным контролем со-
стояния своей психики и управлением эмоциями - путь 
к быстрой адаптации к условиям сложившейся обста-
новки, сохранению спокойствия и осуществлению мер 
защиты, взаимопомощи. Такое поведение является след-
ствием точного выполнения инструкций и распоряже-
ний.

- негативное, патологическое, при котором своим 
нерациональным поведением и опасным для окружа-
ющих действиями люди увеличивают число жертв и 
дезорганизуют общественный порядок. В этом случае 
может наступить «шоковая заторможенность», когда 
масса людей становится растерянной и безынициатив-
ной. Частным случаем «шоковой заторможенности» яв-
ляется паника, нередко выливающаяся в беспорядочное 
бегство, при котором людьми руководит сознание, низ-
веденное до примитивного уровня.

Г.Ю. Фоменко исходит из более широкого понима-
ния пребывания человека в чрезвычайной ситуации – 
бытийного. Ею определены и описаны два модуса бытия 
личности в чрезвычайных условиях: предельный и экс-
тремальный, связанные с различными типами личности. 
Показано, что лица с предельным модусом характери-
зуются в поведении результативными ожиданиями, пси-
хологической подготовленностью, ответственностью. А 
лица с экстремальным модусом- отсутствием психоло-
гической готовности, экстернальностью, неэффективно-
стью. [6]

Наши исследования также подтверждают наличие 
индивидуальных особенностей в восприятии и анали-
зе поступающей информации, в выработке и принятии 
решений и действий. Такие индивидуальные особенно-
сти вызваны наличием преобладающего стиля мышле-
ния: интуитивного, логического, стратегического или 
эмоционального. Это ведет к формированию опреде-
ленных процессов восприятия и переработки инфор-
мации. Поэтому в системе оповещения необходимо 
учитывать эту специфику, для устранения возможных 
психологических барьеров у отдельной группы людей. 
Психологическая характеристика личности являются 
существенным фактором поведения в чрезвычайных си-
туациях.

Особое значение при рассмотрении поведения лич-
ности в экстремальных и чрезвычайных обстоятельствах 
занимает страх – негативное психическое состояние, 
связанное с выраженным проявлением чувства тревоги, 
беспокойства, угрозы существованию индивида и на-
правленное на источник действительной или вообража-
емой опасности. Поэтому особое внимание необходимо 
уделить формированию у различных психологических 
типов личности объективного восприятия информации 
и принятию адекватных решений и действий в сложив-
шейся ситуации. Знание психологического типа позво-
ляет выработать, использовать необходимую техноло-
гию преодоления страха, чувства тревоги, беспокойства, 
угрозы, за счет использования суггестивных каналов 
восприятия информации. Присутствие рядом человека 
с определенным психологическим типом личности уже 
может устранить многие проблемы, будет оказывать су-
щественное позитивное влияние. И это не всегда долж-
ны быть родственники.

По мнению известного психофизиолога П.В. 
Симонова, страх является наиболее сильным эмоцио-
нальным проявлением психики человека, развивающим-
ся при недостатке сведений, необходимых для защиты. 
Именно в этом случае становится целесообразным ре-
агирование на расширенный круг сигналов, полезность 
которых еще неизвестна. Такое реагирование избыточ-
но, однако, оно предотвращает пропуск действительно 
важного сигнала, игнорирование которого может стоить 
жизни. [5]

Страх проявляется от незначительной, едва заметной 
тревоги до ужаса, охватывающего и дестабилизирующе-
го личность человека с распространением на моторику. 
Преодолению страха будет способствовать объективная 
информированность, которая поддерживает надежду на 
благоприятный исход событий. Информация о чрезвы-
чайной ситуации и о возможных путях эвакуации долж-
на поступать по различным каналам, тогда она будет до-
ступна всем попавшим в опасную ситуацию. Актуальной 
становится проблема создания, например, робота-пово-
дыря (замена спокойного, уверенного человека, знаю-
щего, что необходимо делать, как действовать в сложив-
шихся обстоятельствах) способного довести одного или 
несколько человек до выхода или до безопасного места. 
Одной лишь визуальной информации не достаточно для 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Наши исследования, опирающиеся на работы 
К.Г.Юнга, позволяют заранее прогнозировать поведение 
человека в экстремальной, стрессовой ситуации, понять 
его скрытые мотивы тех или иных действий, подобрать 
оптимальную технологию формирования необходимых 
навыков в чрезвычайных ситуациях. [4]

Определение преобладающего стиля мышления 
(интуитивного, логического, стратегического, эмоцио-
нального) позволяет увидеть сильные и «слабые места» 
в восприятии, переработке информации, в принятии ре-
шений и стиле поведения. Это позволяет более эффек-
тивно прогнозировать возможные варианты развития 
экстремальной ситуации в том составе сотрудников, 
которые в данный момент работают. Зная психологиче-
ский тип человека можно более эффективно обучить его 
необходимым действиям, взаимодействиям, сформиро-
вать оптимальную команду из имеющихся сотрудников. 
Возможно, подобрать наиболее подходящие для сотруд-
ника оптимальные технические средства предотвраще-
ния и защиты в чрезвычайной ситуации.

Определив преобладающий стиль мышления кон-
кретного человека можно говорить и о его естественной 
(свойственной определенному психологическому типу) 
прогностической компетентности. Это потенциальные 
возможности или своеобразный индивидуальный есте-
ственный фон, который в определенных ситуациях, 
при соответствующих качествах личности может суще-
ственно усиливаться или снижаться.

Если преобладает интуитивный стиль мышления, 
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окружающие воспринимают такого человека как легко-
мысленного, непрактичного. Он быстро перескакивает с 
одной деятельности на другую, у него постоянно возни-
кают разные идеи, которые он сразу же пытается реали-
зовать. Эффективность деятельности такого сотрудника 
снижается за счет того, что он сам не пунктуален, не-
организован, со временем обращается свободно. Однако 
люди такого склада хорошо вдохновляют других виде-
нием будущего, это хорошие агитаторы. Если они умны 
и уравновешены, то достаточно верно предвидят буду-
щее. Однако, как правило, не могут дать объективно 
обоснованного объяснения своему предвидению, чаще 
всего это яркое, иногда близкое к реальному, правдо-
подобное обоснование. Свои убеждения такие люди от-
стаивают с яростью. Если интеллект такого сотрудника 
не на высоте, он может сильно навредить окружающим. 
Чувства других людей, эмоциональная сфера, система 
взаимоотношений между людьми воспринимается им 
слабо, это не его стихия. Лозунг такого сотрудника: «Ты 
мне друг, но истина дороже». Истина, суть явления, про-
цесса – будут приоритетными в деятельности сотрудни-
ка с интуитивным стилем мышления. Все что ускоряет 
и изменяет жизнь, приветствуется ими. При высоком 
уровне доверия, его интуиция может способствовать 
предотвращению чрезвычайной ситуации, если своев-
ременно будет воспринята коллегами и предприняты 
дополнительные меры безопасности. Интуитивно мо-
жет быть найден выход из сложной ситуации. Главной 
сильной стороной такой личности является фанатичная 
вера в позитивное будущее, вера в то, что выход будет 
найден, а это добавляет сил, и выход действительно на-
ходится. В процессе обучения и формирования навыков 
действия в чрезвычайных ситуациях основное внимание 
уделяют основным, содержательным, определяющим 
элементам и слабо усваиваются детали [4].

Преобладающий логический стиль управления – это 
часто только видимость отстраненности, безразличия к 
происходящему. Обладатель логического стиля мышле-
ния приверженец системности, логичности, последова-
тельности, обоснованности. События интересуют таких 
людей как строго логический процесс, структуриро-
ванность событий. Быстрота действия в чрезвычайной 
ситуации им не свойственна, потому что необходимо 
время для продумывания, обоснования своих действий. 
Создается видимость их отстраненности, бездействия в 
кризисных ситуациях. Однако, когда кризис углубляет-
ся, способность такого сотрудника справляться с этим 
явлением возрастает.

Окружающие нередко характеризуют людей с та-
ким стилем мышления как педантичных, догматичных, 
придирчивых, безэмоциональных (живущих умом, а не 
сердцем), самоуверенных, создающих впечатление, что 
перед вами человек с заложенной в него компьютерной 
программой, где нет места страстям, каждый шаг дол-
жен вести к поставленной цели самым оптимальным об-
разом.

Такой сотрудник наиболее эффективно, обосно-
ванно может планировать предстоящую деятельность. 
Учитывает максимально возможное количество факто-
ров, влияющих на предстоящие события или процесс. 
Он может аналитически обосновать вероятность насту-
пления чрезвычайной ситуации. Анализируя сложив-
шуюся ситуацию, такой сотрудник может предложить 
наиболее оптимальный выход из экстремальной ситу-
ации. Бесполезно торопить, требовать ускорить поиск 
решения, мозг работает в заранее запрограммированном 
ритме.

Такие люди жестко придерживаются составленного 
ими плана и отстаивают его возможными способами, 
обосновывая и аргументируя свою позицию. Их речь 
лишена эмоциональной окраски, насыщена понятиями и 
соответствующей их сфере деятельности терминологии. 
Анализ речи, используемых слов, может использоваться 
как разновидность или как дополнение к существующим 

способам диагностики стиля мышления и управления. 
Такие сотрудники хорошо обучаются и тренируются 
действовать в чрезвычайных ситуациях

Преобладающий стратегический стиль мышления – 
это, прежде всего, действие, а не теоретические рассуж-
дения или логико-структурные обоснования. Сотрудник 
такого типа воспринимает настоящее во всей его полно-
те и не примешивает к нему свой прошлый опыт или 
проблемы будущих периодов. Для таких людей конкрет-
ность предмета самое важное, они не вникают в то, как 
событие возникло, важно, что оно существует в данный 
момент.

Стратегический стиль мышления позволяет хорошо 
справляться с неожиданностями, кризисными ситуаци-
ями. Главный их принцип – действие, наиболее эффек-
тивное в сложившихся обстоятельствах, с учетом кон-
кретной ситуации. Они не боятся брать ответственность 
на себя, проявляют лидерские черты, часто берут коман-
дование на себя. Подчинить, заставить подчиненных 
или окружающих выполнять необходимые действия, 
а не рассуждать, когда нужно действовать. Это можно 
будет сделать после выхода из кризисной ситуации и 
лучше, если этим будет заниматься кто-то другой. Вся 
их активность направлена, как правило, на решение ак-
туальных общезначимых проблем, достижение обще-
ственных целей настоящего времени или ближайшего 
будущего. Эмоциональный напор, убежденность, целе-
устремленность позволяют им часто выходить из слож-
ных ситуаций. Недостаточная продуманность, суетли-
вость, логическая необоснованность действий являются 
иногда причинами создания неурядиц и проблем по их 
вине. Сотрудники с таким стилем мышления хорошо 
воспринимают обучение и тренировки, без излишних 
теоретических изложений. Могут проявить инициативу 
в организации спасательных работ, в обучении действи-
ям в чрезвычайной ситуации, организации тренировок, 
основной принцип: «Действуй как я!».

Преобладающий эмоциональный стиль мышления – 
это система взаимоотношений между людьми, чувства, 
эмоции, интриги. Это люди в меньшей степени ведущие, 
больше ведомые другими значимыми людьми, обстоя-
тельствами, своими чувствами. Ориентируются прежде 
всего на прошлое и в новой обстановке чувствуют себя 
не совсем уверенно. Стараются избежать действий и 
решений, которые могут порвать связь с прошлым. Им 
характерна шаблонность, стереотипность, консерватив-
ность мышления и действия, приверженность традици-
ям и устоям.

Они оценивают события главным образом по резуль-
татам – для них только те события значимы, которые 
оставляют яркий след в памяти. Сотрудник с эмоцио-
нальным стилем мышления с трудом меняет свое мне-
ние о человеке. Для них первостепенное значение имеет 
психологический климат в коллективе, система взаимо-
отношений между людьми, а не логическое обоснование 
эффективной деятельности в будущем. Перспективное 
планирование это не их конек. Чувства, эмоции, слухи, 
страсти, интриги – это их стихия. Интриги – создают 
и разрушают империи, это мощное оружие в их руках. 
Умение понять другого человека, позволяет им исполь-
зовать, манипулировать, настраивать каждого сотруд-
ника на эффективную деятельность в благоприятной 
психологической атмосфере. В чрезвычайной ситуации 
они будут действовать по отработанной (знакомой, из-
ученной до мелочей) схеме, если ситуация не выходит 
за рамки изученных ранее возможных вариантов разви-
тия событий. Если экстремальная ситуация отличается 
от ранее рассматриваемых (изученных, отработанных на 
тренировках), возможны панические настроения. Нужна 
тщательная предварительная подготовка с отработкой 
до «автоматизма» всех возможных вариантов развития 
событий, чтобы мышцы действовали «раньше мыслей». 
Хорошо будет действовать в команде с знающими, 
опытными, уверенными сотрудниками. Такие сотрудни-
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ки могут эффективно работать с пострадавшими в ЧС, 
оказывая эмоциональную поддержку, понять, «согреть 
теплом своей души».

Если проведена диагностика всего коллектива и пре-
обладает какой- то психологический тип с определен-
ным стилем мышления, то можно утверждать, что весь 
коллектив будет характеризоваться, действовать так же 
как и этот преобладающий психотип. Например, среди 
учителей школ, по результатам наших исследований, 
преобладает эмоциональный стиль мышления, поэтому 
школа в случае экстремальных ситуаций должна быть 
в зоне особого внимания, необходима тщательная под-
готовка и поддержка.

В статье рассматривались психологические характе-
ристики здоровых людей, способных объективно вос-
принимать информацию, принимать решения и адекват-
но действовать. Психически больные и люди в «погра-
ничном» состоянии будут воспринимать информацию с 
определенной степенью искажения и принимаемые ими 
решения могут носить как негативный (усилить пани-
ку), так и позитивный (их излишнее спокойствие может 
успокоить погасить панические эмоции) характер.

Таким образом, необходимо шире исследовать и ис-
пользовать индивидуальные физические и психологиче-

ские возможности каждого человека. Можно уверенно 
прогнозировать возрастание роли человеческого фак-
тора в предотвращении различного рода аварий и ката-
строф, в ликвидации их последствий.
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На современном этапе наука в корне изменила 
жизнь, как отдельного человека, так и общества в целом. 
Вследствие открытий в науке и технике стал возможен 
технологический прогресс, приводящий к новым каче-
ствам жизни. Наука изменяет не только производство, 
но и деятельность человека. В этой связи перед высшими 
учебными заведениями наиболее актуальной становится 
задача формирования научного мышления у студентов. 
Возможно, легче развивать научные исследования у сту-
дентов четвертых – пятых курсов, где они выполняют 
курсовые и дипломные работы, но мотивацию к научным 
исследованиям следует формировать и повышать уже у 
студентов младших курсов. Можно предположить, что 
научная работа студентов младших курсов не всегда эф-
фективна и не настолько глубоки их исследования, но, 
бесспорно, ценность этой работы состоит в том, что рас-

сматривается вопрос ориентации студента уже с первого 
курса на научную исследовательскую работу.

Из анализа обучения в вузах видно, что большинство 
студентов, продолживших свое обучение в аспирантуре, 
уже в самом начале студенческой деятельности пробо-
вали себя на научном поприще. Важно, чтобы этот на-
чальный этап научно-исследовательской деятельности 
имел профессиональную направленность, тогда он бу-
дет иметь продолжение в будущем [1]. Преподаватели 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», в 
Поволжском государственном университете сервиса 
(ПВГУС), большое внимание уделяют этой проблеме.

С целью организации научно-исследовательской 
деятельности студентов младших курсов, а также при-
влечения к этой работе талантливых учащихся средних 
общеобразовательных учреждений и студентов средне-
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го профессионального образования, в высших учебных 
заведениях практикуются различные формы научной 
работы студентов, но наиболее эффективной формой 
(особенно на первых курсах) являются студенческие на-
учные конференции.

Научно-практические конференции представляют  
неподдельный интерес не только у научной обществен-
ности, но и у студенческой аудитории. Доклады, пред-
ставленные студентами на конференциях, зачастую вы-
полнены на высоком техническом уровне, с использова-
нием современных образовательных технологий, в том 
числе мультимедийных презентаций. [2]

Как при проведении научных исследований и напи-
сании научных статей, так и непосредственно при изу-
чении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 
формирование научного мышления у студентов не пред-
ставляется возможным без внедрения в обучение инфор-
мационных технологий.

Достижения информатики,  внедряемые в образова-
тельный процесс, являются одним из гарантов повыше-
ния качества подготовки специалистов высшей школы.

В связи с информатизацией общества наиболее акту-
альным становится тот факт, что  средства информатики 
могут быть использованы для приобщения подрастаю-
щего поколения к информационной культуре. По про-
гнозам ученых такой переход для России намечается 
в 2050 г., для США и Японии - в 2020 г., для ведущих 
стран Западной Европы - в 2030 г.

Ученые всего мира прогнозируют отставание это-
го процесса в России на 20 – 30 лет по сравнению с 
Америкой и Европой.

Образование в общем, и изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» в частности, явля-
ется составной частью социальной сферы общества, 
поэтому ключевые проблемы, этапы и пути информа-
тизации для образования в целом совпадают с общими 
положениями информатизации в стране. И крайне не-
обходимо форсировать вопрос информатизации в нашей 
стране сегодня.

Назначение первого этапа информатизации - ком-
пьютеризация общества. К наиболее существенным ре-
зультатам этого этапа в области образования относятся 
экстенсивное распространение и обеспечение вычисли-
тельной техникой высших учебных заведений России. 
Параллельно на этом этапе начинается формирование 
основ информационной культуры и начало компьютер-
ного освоения информационных фондов в образовании.

Второй этап информатизации сводится  к персонали-
зации информационного фонда. Это связано с постоян-
но возрастающим применением компьютерной техники 
на всех уровнях образования студентов, с переводом ин-
формационных фондов в компьютерную форму, а также 
с резким возрастанием информационной грамотности 
молодого поколения. [3]

Суть третьего этапа - это социализация информаци-
онных фондов, приводящая к возникновению высокого 
уровня информационной культуры, созданию интегри-
рованных компьютерных информационных фондов с 
удаленным доступом и при дальнейшем развитии - к 
удовлетворению растущих информационных потребно-
стей населения.

Процесс информатизации сферы образования, в част-
ности, при изучении различных дисциплин и дисципли-
ны «Безопасность жизнедеятельности», осуществляется 
по следующим направлениям:

• неуправляемая информатизация, реализующаяся 
снизу по инициативе преподавателей  и охватывающая, 
наиболее актуальные сферы деятельности и предметные 
области;

• управляемая информатизация, поддерживающаяся 
материальными ресурсами и обладающая концепцией и 
программой в соответствии с общими принципами.

В программе информатизации образования особое 

место занимает подраздел программы по разработке и 
внедрению информационных технологий в обучение.

В учебном процессе и при проведении научных ис-
следований основополагающее значение имеют новые 
информационные технологии. [4]

Основным  отличием от традиционных образова-
тельных технологий является то, что информационная 
технология имеет предметом и результатом труда ин-
формацию, а орудием труда - ЭВМ.

Любая информационная технология включает в себя 
следующие проблемы (задачи):

• решение конкретных функциональных проблем 
пользователя;

• организация информационных процессов, поддер-
живающих решение данных проблем.

По характеру все задачи разделяются на формали-
зуемые и трудно формализуемые. Для формализуемых 
задач существует типовая последовательность решения:  
формирование либо подбор математической модели, 
разработка алгоритма, программы и реализация вычис-
лений. 

В настоящих учебных планах дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»  в ПВГУС отражены 
именно такие задачи, а потому использование информа-
ционных технологий для этих задач является традици-
онным и целенаправленно используется и развивается.

Наибольшую сложность представляют собой трудно 
формализуемые задачи. К ним относят задачи, которые 
не имеют точных математических моделей, а потому ре-
шаются на основе моделей представления знаний: логи-
ческая, семантическая, фреймовая. На базе таких моде-
лей происходит  трансформация трудно формализуемой 
задачи в элементарные задачи и их логическое решение. 
В результате формируются базы знаний в структуре экс-
пертных систем, а так же  других типов интеллектуаль-
ных систем учебного и научного назначения.

Организация информационных процессов в рамках 
информационных образовательных технологий дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» предполагает 
наличие таких базовых процессов, как передача, обра-
ботка, хранение и накопление данных, т.о. информати-
зация и телекоммуникация обучения.

Целенаправленное и постоянное совершенствование 
методов решения функциональных задач и способов 
организации информационных процессов способствует 
возникновению совершенно новых информационных 
технологий, среди которых применительно к обучению 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» можно 
выделить следующие:

1. Компьютерные обучающие программы, которые 
включают в себя электронные учебники, слайд-лекции, 
тренажеры, тестовые системы, виртуальные лаборатор-
ные практикумы.

2. Обучающие системы на базе мультимедиа-техно-
логий. Такие системы  построены с использованием пер-
сональных компьютеров, накопителей на оптических 
дисках, видеотехники и других современных гаджетов. 

3. Интеграция интеллектуальных и обучающих экс-
пертных систем, используемых так же в других предмет-
ных областях.

4. Распределенные базы данных по различным дис-
циплинам, курсам, факультетам, вузам и т.д..

5. Средства телекоммуникации, такие, как: электрон-
ная почта, локальные и региональные сети связи, теле-
конференции, сети обмена данными и т.п..

6. Электронные библиотеки, а так же распределен-
ные и централизованные издательские системы.

Отдельные программные и технические средства в 
рамках вышеперечисленных технологий разрабатыва-
ются параллельно в различных вузах, зачастую дубли-
руя друг друга. Однако основным недостатком совре-
менного состояния применения информационных до-
стижений в образовании является недостаточность или 
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даже отсутствие научно-методического обеспечения 
применения новых телекоммуникационных и информа-
ционных технологий.

Следует отметить, что внедрение информационных и 
телекоммуникационных технологий при изучении дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности» не отме-
няет подготовку специалистов в реальном предметном 
направлении, т.е. нельзя допустить замену реальных 
физических явлений и проведение эксперимента только 
модельным представлением их на экране компьютера и 
виртуальными лабораториями. Требования к умению, 
знаниям, навыкам в области  применения информатиза-
ции и телекоммуникации должны варьироваться в зави-
симости от типа вуза, специальности, дисциплины [5].

Использование информационно-компьютерных 
средств в образовании происходит по основным на-
правлениям, охватывающим следующие наиболее суще-
ственные области:

1. Компьютерная техника и информатика как объек-
ты изучения. Нужно отметить, что это направление не 
затрагивает непосредственно проблемы повышения эф-
фективности образования. Однако в то же время перво-
начально появление компьютеров в сфере образования 
было непосредственно связано именно с обучением ос-
новам вычислительной техники. Это происходило вна-
чале в системе профессионального образования, а впо-
следствии и общего.

2. Компьютер как средство повышения эффективно-
сти педагогической деятельности. Именно в этом пони-
мании компьютер и информатика рассматриваются как 
такой компонент образовательной системы, который 
не только может внести существенные преобразования 
в само понимание категории «средство» относительно 
процесса образования, но и коренным образом повлиять 
на все остальные компоненты той или иной локальной 
образовательной системы: цели, содержание, методы и 
формы обучения, воспитания и развития обучающихся в 
учебных заведениях любого уровня и профиля.

3. Компьютер как средство повышения эффектив-
ности научно-исследовательской деятельности в обра-
зовании. Новейшие научные исследования, тем более 
исследования междисциплинарные, комплексные, в на-
стоящее время не могут быть оптимальными без всесто-
роннего информационного обеспечения. Это обеспече-
ние предполагает поиск источников наиболее современ-
ной и наукоемкой информации, отбор и избирательное  
оценивание данной информации, ее хранение, класси-
фикацию, обеспечение свободы  доступа к ней со сторо-
ны потенциальных потребителей и далее  оперативное 
представление необходимой информации пользователю 
в соответствии с его запросами.

4. Компьютер и информатика как компонент си-
стемы образовательно-педагогического управления. 
Данное направление информатизации связано непосред-
ственно с процессом обучения различным дисциплинам 
на кафедре, факультете (институте) и университете в 
целом; принятия управленческих решений на различных  
уровнях образовательной деятельности - от каждод-
невной работы по управлению учебным заведением до 
управления всей отраслью на федеральном и региональ-
ном уровнях. Несомненно, для принятия оптимальных 
управленческих решений необходимо, чтобы был пред-
ставлен весь спектр информации как фонового характе-
ра о тенденциях развития внешней социально-экономи-
ческой и социокультурной среды, так и непосредственно 
образовательного характера. Данные направления связа-
ны со всеми четырьмя сферами, оказывающими влияние 
на развитие того или иного направления и в то же время 
испытывающими на себе влияние соответствующего на-
правления использования компьютеров в сфере образо-
вания. К указанным сферам относятся:

«А» - социально-экономическая сфера социума; «Б» 
- философско-методологическая сфера (имеется в виду 

сфера междисциплинарного научного знания); «В» - на-
учно-техническая сфера; «Г» - психолого-педагогиче-
ская сфера. Научное обоснование полноценной инте-
гративной концепции информатизации в образовании 
должно быть основано на содержательной интерпрета-
ции как обозначенных четырех направлений: 1-4 и четы-
рех сфер взаимовлияния: А - Г, так и всех двухсторон-
них и многосторонних связей между ними.

Эта задача является весьма трудоемкой.
Социально-экономическая сфера социума «А» фак-

тически предопределяет необходимость массового ком-
пьютерного всеобуча и повсеместного использования 
компьютерной техники в качестве средства повышения 
эффективности многоплановой образовательно-педаго-
гической деятельности.

Следует исходить из того, что само появление ком-
пьютеров является объективной реальностью, обуслов-
ленной всем ходом развития материально-технической 
базы социума.

О цепочке результативности образования: «грамот-
ность (общая и функциональная) - образованность - про-
фессиональная компетентность - культура - менталитет» 
можно говорить лишь при наличии информационно-
компьютерного профессионализма и информационно-
компьютерной культуры и в первую очередь при нали-
чии надежного базового основания, образовательного 
фундамента в виде компьютерной грамотности.

Среди  разнообразных факторов и отношений, со-
путствующих внедрению компьютерной техники в 
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» и в ее 
изучение, центральным, несомненно, является отноше-
ние «студент-компьютер». Глобальность и многоаспект-
ность этой проблемы призывают проводить исследова-
ния всех многосторонних связей студента с компьюте-
ром в плане специфической концепции «Б».

Следует отметить, что  фетишизировать возмож-
ности компьютеров ошибочно. При наличии всех сво-
их интеллектуальных возможностях, трансформациях 
и достижениях любой компьютер - это лишь средство 
повышения эффективности интеллектуальной челове-
ческой деятельности. Причем данное средство в первую 
очередь направлено на информационное обслуживание 
потребностей человека. Как сделать это обслуживание 
наиболее эффективным именно в сфере образования, 
является  главным вопросом всей многоаспектной и 
многофакторной проблемы информатизации сферы об-
разования. [6]

Компьютер - сложное техническое устройство. Его 
образовательно-педагогические возможности во многом 
обусловлены техническими факторами, т. е. реальными 
достижениями в научно-технической сфере «В», кото-
рые придают компьютеру определенные свойства и по-
зволяют ему выполнять с надлежащим эффектом задан-
ные функции, в том числе и функции, ориентированные 
на запросы системы образования.

За последние 20-25 лет компьютеры и основанные на 
них информационные технологии существенно измени-
лись. Молниеносные, революционные преобразования в 
элементной базе компьютеров привели не только к рез-
кому уменьшению их размеров, но, что наиболее важно, 
к повышению надежности, точности и быстроты их ра-
боты, увеличению их функций от собственно вычисли-
тельных ко все более сложным, логическим, эвристиче-
ским и в какой-то мере - творческим. [7]

Было бы недопустимым просчетом не использовать 
эти технические, информационно-коммуникативные 
возможности в образовательных целях. Не только в 
плане создания систем телекоммуникационного обра-
зовательно-педагогического обобщения и дистанцион-
ного обучения, но и в плане более высоких, сейчас еще 
прогностических, но уже достаточно зримых функций 
и задач сферы образования - культурообразования, обе-
спечения образовательной поддержки процессу духов-
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ной конвергенции и интеграции социумов, ментальной 
совместимости людей и человеческих сообществ.

Наконец, четвертая сфера взаимодействия и взаи-
мовлияния применительно ко всем направлениям ком-
пьютеризации - сфера психолого-педагогическая «Г». 
Именно она наиболее приближена к практике образо-
вания, а потому призвана, способна и обязана придать 
практико-ориентированную технологичность и закон-
ченность всем концептуально важным, но все же в боль-
шей или меньшей мере дистанцированным, оторванным 
от непосредственной образовательной деятельности 
социально-экономическим, философско-методологиче-
ским и научно-техническим аспектам целостной идео-
логии информатизации в сфере образования.

Недостаточная оценка именно этой сферы, именно 
этого концептуального направления может быть чрева-
та самыми негативными последствиями: возможно не 
только сведение на нет возможности компьютерно-ин-
формационной поддержки образовательных систем, но 
и нанесение прямого ущерба всем участникам образова-
тельного процесса, и прежде всего обучающимся.

Необходимо привести многочисленные и вполне 
убедительные примеры, подтверждающие эффектив-
ность использования информационных технологий, на 
всех стадиях педагогического процесса:

• на этапе предъявления учебной информации обу-
чающимся;

• на этапе усвоения учебного материала в процессе 
интерактивного взаимодействия с компьютером;

• на этапе повторения и закрепления усвоенных зна-
ний (навыков, умений);

• на этапе промежуточного и итогового контроля и 
самоконтроля достигнутых результатов обучения;

• на этапе коррекции и самого процесса обучения, 
и его результатов путем совершенствования дозировки 
учебного материала, его классификации, систематиза-
ции и т.п. [8]

Рассмотренные выше возможности методического и 
дидактического характера, в самом деле, неоспоримы. 

Помимо этого, следует учесть, что применение на 
практике грамотно составленных обучающих компью-
терных программ при учете в  обязательном порядке 
специфики психолого-педагогических закономерностей 
усвоения данной информации конкретным континген-
том учащихся помимо специфики содержательной (на-
учной) информации позволяет дифференцировать и ин-
дивидуализировать процесс обучения, стимулировать 
самостоятельность и познавательную активность сту-
дентов при изучении дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности».

Действительно, компьютерное обучение крайне эф-
фективно, оно способствует реализации известных ди-
дактических принципов организации учебного процес-
са, наполняет деятельность преподавателя принципи-
ально новым содержанием, позволяя сосредоточиваться 
на своих главных обучающих, воспитательных и разви-
вающих функциях [9-13].

Именно идея информатизации педагогического про-
цесса, а после и эйфория в отношении возрастающей эф-
фективности информационной парадигмы образования 
в ряде случаев привела к отрицательным последствиям. 
Такая мода не просто заразительна, она  опасна. Это воз-
можное негативное развитие событий при информатиза-
ции образования приобрело название «инфомания».

Компьютер, как и прочие информационноемкие но-
сители, призван выполнять вспомогательные функции 
предоставления по возможности объективной учебной 
информации, которая заключается в помощи педагогу 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и обу-
чающемуся, не отклоняясь от целей и ценностей обра-
зования, его высших культурообразующих и менталесо-
зидательных функций, получить ту систему аргументов 
способствующих сохранению безопасности жизнедея-

тельности и безопасности труда, которые способствуют 
достижению именно этих целей. Поэтому все образова-
тельные компьютерные программы обязательно должны 
проверяться на их педагогическую целесообразность, 
проходить тщательную экспертизу с учетом тех цен-
ностных критериев, которые и должны быть предметом 
заботы новой парадигмы личностно-созидательного об-
разования.
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Возникновение, развитие, формирование сходства и 
различия в духовном развитии людей происходит под 
влиянием различных факторов. Среди них, в первую 
очередь, следует выделить характер, чувства, обычаи и 
традиции народа. Специалисты с различных точек зре-
ния изучают и анализируют особенности формирования 
психологических особенностей отдельных наций, на-
родностей и этнических групп. 

Ясно, что глобализация не всегда играет позитив-
ную роль в сохранении национальной идентификации, 
в отдельных случаях она способствует возникновению 
негативного состояния. Именно поэтому сегодня акту-
ализируется изучение психологических особенностей 
народов, ознакомление с их обычаями и традициями. 
Происходящие процессы – это не просто интеграция 
разных государств, но и сближение форм образа жизни 
и поведения их народов. Изучение других народов, их 
отличительных особенностей имеет значение и с точки 
зрения осознания народом себя самого, т.е. идентично-
сти. Так народ может еще глубже осознать и свое на-
стоящее, и свое историческое прошлое. «Каждый народ 
или же этнос для верного осознания и оценки себя и 
достижения прогресса должен глубоко знать не только 
свое историческое социально-экономическое прошлое, 
но и свое психологическое прошлое. То есть этнос или 
народ хорошо должен знать, кем он является, когда и как 
себя осознал, какими духовно-психологическими каче-
ствами, обычаями и традициями, стереотипами и склон-
ностями обладает, как прогрессировал, каким психоло-
гическим изменениям подвергся в течение истории» [1, 
111].

Продолжающееся сближение государств и народов 
ещё более актуализирует изучение национальных осо-
бенностей, обычаев и традиций, нравственных норм, 
духовных ценностей, образа мышления этих народов. 
Ибо без знания этих особенностей, тонкостей, хотя бы 
общих представлений о них, невозможно достичь успе-
ха в построении эффективных взаимоотношений между 
народами в какой-либо сфере. 

Действуя в соответствии с вышесказанным, мы по-
стараемся исследовать некоторые особенности, харак-
терные для европейцев и азербайджанцев. Понятно, что 
каждому европейцу присущи своеобразные качества. 
Известно, что англичане, французы, немцы, испанцы и 
представители других европейских народов имеют от-
личные друг от друга обычаи и традиции. Однако име-
ются и стороны, общие для большинства из них. Сюда в 

первую очередь следует отнести индивидуализм.
Проблема человеческой индивидуальности приобре-

ла свое значение в процессе развития научных знаний. 
Это стало возможным в результате общественной по-
требности, с одной стороны, и благодаря методологи-
ческим возможностям общественных наук и философ-
ской мысли, с другой. Возникновение индивидуализма 
в Европе совпадает с периодом Великого Возрождения. 
Именно тогда личность и индивид начали оцениваться 
как высшая ценность, равно как и их индивидуальные 
особенности и права. 

Абстрактное понятие «права человека» начало за-
меняться понятием «индивидуального права». В кон-
це XVIII века, в результате победы гуманистического 
Возрождения, совокупность представлений, относящих-
ся к человеку в целом, заменил конкретный человече-
ский фактор. Абстрактные человеческие представления 
уже не соответствовали сложному и динамически раз-
вивающемуся поведению и образу мышления человека. 
Место классических просвещенческих идей занимали 
романтические идеи об индивидуальных особенностях 
человека. 

В годы советской власти индивидуальность челове-
ка, индивидуальный образ мышления и поведения по-
степенно стали заменяться коллективной деятельностью 
и коллективным образом мышления. Первые десятиле-
тия после победы Октябрьской революции абстрактные 
понятия «народ», «нация», «классовая борьба», идея о 
социальном равенстве между людьми вытеснили поня-
тие «Я». Личная инициатива, личное творчество уступи-
ли место своим коллективным формам.

Нетерпимость к индивидуальности человека вытека-
ла из сущности самой системы. Системы, построенной 
на управлении массами людей без учета их человече-
ской сущности. Отрицание неповторимости и ценности 
отдельно взятого индивида вызывало у людей на под-
сознательном уровне чувство неуверенности в себе и в 
других. В результате люди избегали ответственности, 
воздерживались высказывать свое мнение. Все это при-
водило к деиндивидуализации личности. 

Начиная с 80-х годов прошлого века, сложившаяся 
в стране идеологическая среда стала требовать от соци-
альных наук, в том числе от психологии, нового подхо-
да к человеку, соответствующего требованиям времени. 
Однако, сформированные в самой науке традиции, с од-
ной стороны, и психологические стереотипы, с другой, 
не создавали возможностей для быстрого формирования 

Т.Г. Квач
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ...



Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 4 (19)74

нового подхода. 
Как философская категория, человек объединяет 

в себя три понятия «общее – особенное – единичное». 
Человек представляет собой общечеловеческую сущ-
ность. То есть каждый объединяет в себе всё то, что 
относится в целом к человеку. Вместе с тем люди объ-
единяются ещё и по национальному, классовому, про-
фессиональному и другим признакам. А третье – это 
особенности, присущие исключительно самой лично-
сти. Эта присущая человеку трехуровневая структура, 
с одной стороны, формирует универсальность, с другой 
стороны – самопознание. 

Каждый из трех уровней объединяет в себе субъек-
тивные стороны идентификации и объективную реаль-
ность. Являясь биологическим видом, человечество свя-
зано едиными корнями. Вместе с тем в условиях глоба-
лизации имеется также социально-экономическая связь 
людей друг с другом. В разных исторических периодах 
и условиях генетическая, экологическая, экономическая 
зависимость человечества была разной. В тоже время в 
идентичных условиях, идентичной среде события вос-
принимаются людьми по-разному. Общее и единичное 
в природе человека регулируют взаимоотношения и со-
циальное поведение людей.

Возникновение, развитие, формирование сходства 
и различия между людьми и народами происходит под 
влиянием различных факторов. Среди них, в первую 
очередь, привлекают внимание своеобразные особен-
ности, такие как характер, чувства, обычаи и традиции 
каждого народа. Философы, социологи и психологи из-
учили и проанализировали формирование психологиче-
ских особенностей нации и народа с различных точек 
зрения. 

Все проведенные исследования можно разделить 
на три большие группы: изучающие роль среды, этно-
генеза и воспитания. Каждый из указанных факторов 
исследован и с научной точки зрения обоснован из-
вестными учеными (Г.Лебон, И.Кант, Г.Тард, З.Фрейд, 
В.Бехтерев, Л.Гумилев, М.Мид и др.). Г.Лебон, З.Фрейд, 
Дж. Джексон и др. считают, что в формировании на-
ции и народа этногенез занимает основное место. 
В.Бехтерев, Г.Тард, Н.Михайлевский и др. особенно вы-
деляют среду, в частности, влияние социальной среды. 
В.М.Бехтерев пишет: «Одинаковая среда и условия соз-
дают удивительную идентичность между народами» [5, 
359]. 

Г. Лебон же национальные (расовые) особенности 
анализирует в аспекте этногенеза: «Моральные и интел-
лектуальные особенности, являющиеся совокупностью 
духовного существования народа, являются синтезом 
поведения его самого и наследственно переходящего от 
его прошлого и предка» [6, 10]. 

Французский философ Ш. Монтескье считает, что 
в возникновении общего национального духа народа 
главную роль играет географические и климатические 
условие. По мнению немецкого философа И.Г. Гердера, 
дух народа преимущественно определяют его музыка и 
язык.

А.В. Петровский формирование национальных осо-
бенностей ищет в сфере сознания и решающим в его воз-
никновении считает общественную среду: «Я проводил 
бы такое математическое сравнение. Если из обществен-
ного сознания вычесть все, относящиеся в целом чело-
вечеству, то оставшиеся можем назвать национальным 
менталитетом, присущим этому обществу» [7, 148]. 

Как видно, национальная ментальность народов, яв-
ляясь сложным явлением, формируется под влиянием 
различных факторов и находит свое выражение в их ин-
теллектуальном развитии и характере.

Важно ли изучение этнических особенностей? Этот 
вопрос задает видный психолог А.С. Байрамов, и сам же 
на него отвечает. «Сегодня космическим исследованиям 
уделяется особое внимание, расходуются миллиарды. 
Сейчас можно ли считать это случайным? Этнические 

психологические знания, на первый взгляд, также напо-
минают изучение свойства отдаленных планет. Неужели 
мы обойдемся без изучения психологии, этнических 
особенностей этносов, народов и наций, не имеющих 
к нам непосредственного отношения и проживающих 
очень далеко от нас?» [1, 26]. 

А.С. Байрамов однозначно заявляет, что это невоз-
можно. Для обоснования своей мысли он обращается к 
фактам и примерам. Во времена существования СССР 
группа советских писателей побывала в Японии. Во 
время их пребывания неожиданно скончался один из 
членов семьи японского писателя, поддерживавего с со-
ветскими писателями дружеские отношения. Последние 
явились в дом своего японского коллеги для выражения 
соболезнования по случаю смерти близкого человека. 
Увидев скорбные и хмурые лица гостей, японец очень 
сильно расстроился и выразил им свое недовольство их 
настроением. Он недоумевал, почему его гости из СССР 
пришли к нему в таком печальном настроении, ведь так 
нельзя. Почему у них не радостное и недобродушное на-
строение?

Естественно, так и должно было быть. Резкая разни-
ца между образом мышления, обычаями и традициями 
советских писателей и обычаями и традициями японцев 
обязательно должна была привести к недоразумению. 
Конечно, если они были бы знакомы с этническими и 
психологическими особенностями японцев, то можно 
было бы избежать такого неприятного случая. 

Один народ отличается своей точностью, аккурат-
ностью, другой – гостеприимством, третий – каким-то 
другим качеством. Не зная и не изучая всего этого, не-
возможно наладить отношение и создать эффективные 
связи. 

Национальная культура, образ мышления и поведе-
ния каждого народа посредством прививаемых еще с 
детства качеств и особенностей, передаются от старшего 
поколения младшему. Таким образом, передача из поко-
ления в поколение этих особенностей длится порой сто-
летиями. В результате формируются традиции, обычаи 
и социальные нормы. Каждый народ хранит и передает 
подрастающим поколениям свои наиболее характерные 
особенности.

Исследования показывают, что уже с трехмесячного 
возраста ребенок начинает усваивать национальные осо-
бенности. Исследования, проведенные в США и Японии 
и их сравнение, демонстрируют, что в каждой из этих 
стран представления матерей о «нормальном» ребенке 
различны, и что они воспитывают своих детей на основе 
этих представлений. В США к детям с самого рожде-
ния относятся как к личности. К ребенку относятся как 
к человеку, имеющему свои личные желания и потреб-
ности. Родители стараются учесть потребности ребенка, 
берегут его самостоятельность. Еще в колыбели матери 
читают детям книги, значение которых дети не совсем 
понимают и не осознают. Тем самым закладываются ос-
новы психического развития и волевые качества ребен-
ка, он адаптируется к будущей жизни и требованиям об-
щества. Можно сказать, что в Америке маленькие дети 
не плачут. Ибо не препятствуется удовлетворению даже 
тех потребностей, которые представляют опасность для 
ребенка. Это образ жизни американского общества. 

В Японии ребенок считается частью матери. Мать 
воспитывает и растит ребенка по своему желанию. Мать 
определяет, что для ребенка хорошо, а что плохо. Мать 
не потакает капризам ребенка, она его кормит, тешит и 
т.д. по своему желанию.

 «У американской и японской матерей представления 
о стереотипах поведении ребенка также не совпадают. В 
США мать хочет видеть ребенка радостным. Она хочет, 
чтобы ребенок веселился, проявлял активность, изучал 
окружающий его мир. А в Японии мать желает, чтобы 
ребенок был спокойным, послушным, ласкова с ним 
только в ответ на его послушание, и сама того не заме-
чая, воспитывает у ребенка пассивность и замкнутость» 
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[1, 51]. 
Как видно, у каждой из этих стран имеется своя мо-

дель воспитания. В этих странах дети растут и воспиты-
ваются именно в национальном духе. Формирование на-
циональных особенностей имеет свои закономерности, 
и игнорировать и не учитывать их невозможно.

В формировании нации среди других факторов важ-
ное место занимают язык, религия, национальное само-
сознание, общая история, обычаи и традиции, культура 
нации и др. Р.И. Алиев по этому поводу пишет: «Для 
определения нации наряду с этими перечисленными 
объективными факторами существенное значение име-
ют и субъективные факторы. Если какой-то человек счи-
тает себя поляком, значит, он и есть поляк, хотя он ни-
когда не был католиком, жил за пределами территории 
Польши и даже забыл свой язык (наверно в последнем 
случае вероятность считать себя поляком крайне мала). 
Если рожденный от польских родителей какой-то чело-
век, отрицает, что он является поляком, хотя является 
католиком и проживает в Польше, нет необходимости 
считать его поляком» [2, 127]. 

Как видно, в формировании национальной принад-
лежности народа язык является одним из основных фак-
торов. Лебон, Ницше, Хердер и др. стараются доказать 
наличие зависимости между языком народа и духовным 
существованием. Ницше заявляет, что в разговорном 
языке большей силой влияния обладает произношение, 
тон, скорость, ударение, модуляция, чем само слово. 
Другими словами, это музыка, которая таится за словом, 
страсть, которая таится за музыкой, личность, которая 
таится за страстью, а все это не может найти свое от-
ражение в письме.

Известно, что на современном этапе между глобали-
заций и национальной идентичностью имеются и про-
тиворечия. Под влиянием глобализации ряд освоенных 
людьми ценности теряют свою значимость. В жизни 
общества происходят изменения, которые влияют на пси-
хику, психосоциальное состояние людей. В результате, 
во многих случаях люди теряют свою идентификацию в 
жизни, начинается деформация личности. Американский 
психолог Э. Эриксон, исследуя общественно-историче-
ские условия при формировании личности, выявил, что 
замена сформированной идентификации новыми создает 
у людей невротическое состояние. Он называет это «уте-
рей идентификации». Э. Эриксон объясняет свои мысли 
на примере трагической смерти 5-летнего ребенка. У ре-
бенка неожиданно происходят эпилептические припадки. 
Выясняется, что отца ребенка также привезли из Европы 
в США в 5-летнем возрасте. В США он попадает в среду, 
где побеждает тот, кто сильнее, кто бьет первым, и адап-
тируется к этим условиям. Отец воспитывает своего сына 
в таком же духе. Наконец, когда сыну исполняется пять 
лет, отец открывает свой собственный магазин. Теперь 
он учит своего сына, что надо найти общий язык с окру-
жающими, надо быть ловким и осторожным. Ребенок по-
падает в противоречивую конфликтную ситуацию. Здесь 
он должен проявлять доброе отношение к людям и ве-
щам, к которым он ранее питал отвращение и неприязнь. 
Чувствительная психика ребенка не выдерживает такого 
резкого изменения, и он умирает.

Э. Эриксон показывает, что кризис идентификация 

личности происходит и во время резких общественно-
исторических изменений. В то же время он отмечает, что 
происходящие общественно-исторические изменения 
влияют не только на отдельные индивиды, но в целом 
на социальную группу. Э. Эриксон демонстрирует свои 
утверждения на примере трагической судьбы племени 
Сиу, проживающего в Южной Дакоте. Дети из племе-
ни Сиу, обучающиеся и воспитывающиеся в специально 
организованной школе-интернате, удивляли воспитан-
ников своим безразличием, нежеланием учиться, тем, 
что ничем не интересовались, внешне не соблюдали 
внутреннего распорядка. Безразличие было характерно 
и для взрослых людей этого племени. 

Ряд психологов и психиатров такое поведение племе-
ни Сиу связывали с образом их жизни. Э. Эриксон, вы-
ступая против такого утверждения, писал, что никакое 
общество, если даже оно очень отсталое, не в состоянии 
формировать у всех членов характерное безразличие и 
невротическое поведение. По словам Э. Эриксона, племя 
Сиу, обладающее гордым и сильным характером, не мо-
жет мириться с вынужденным изменением образа жизни 
и в знак протеста проявляет безразличие. Их характер 
был сформирован в соответствии со средой обитания, 
условиями жизни. Племя Сиу, земля которого была за-
воевана белыми захватчиками, часть которого была уби-
та, а горные буйволы, являвшиеся традиционным объек-
том их охоты, были полностью истреблены, лишь таким 
путем проявляло свой протест. Детей племени насильно 
увели, определили в интернат и запретили говорить на 
родном языке. Словом, им не давали шанс создавать си-
стему новых ценностей и идентифицироваться. 

Как видно из вышеприведенных примеров, взаимов-
лияние глобализации и национальной идентичности не 
всегда играет позитивную роль, оно способствует воз-
никновению и негативного эффекта. Однако, исходя из 
того, что невозможно уйти от глобализации, приходится 
идти к ней навстречу, изучать народы, с которыми под-
держиваешь отношения. В тоже время, это крайне важно 
и с точки зрения самопознания. Было бы неправильным 
считать, что всем лучшим обладаем лишь мы, а всем 
плохим – все остальные. Изучение, усвоение полезного 
очень важно. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме качества подготовки студентов колледжа на современном этапе вне-
дрения ВГОС СПО. Показано, что в соответствии с ФГОС оценка результатов освоения образовательной програм-
мы носит комплексный характер и выражается степенью сформированности у выпускника предусмотренных стан-
дартом компетенций. В связи с этим при выборе форм и методов обучения необходимо ориентироваться на ком-
петентностный подход, который предусматривает более широкое использование активных и интерактивных форм  
и методов обучения. Приводится  характеристика различных методов обучения. используемых в образовательной 
практике колледжа. 

Ключевые слова: качество подготовки студентов, компетентностный подход,  компетенции, методы обучения, 
управление обучением, субъект обучения, творческая ситуация, метод проектов рейтинговая система. 

Ведение.  Социальные изменения, происходящие в 
современном обществе, обусловливают реформирова-
ние системы образования. Одним из приоритетных на-
правлений этого реформирования является обновление 
содержания, форм и методов подготовки специалиста на 
основе нового поколения образовательных стандартов, 
основанных на компетентностном подходе.

В связи с введением ФГОС третьего поколения ме-
няется отношение к результатам обучения, а также к 
формам и методам их измерения. Если ранее оценка 
результатов обучения была представлена определением 
уровня знаний, умений и навыков обучающегося, то в 
соответствии с ФГОС оценка результатов освоения об-
разовательной программы носит комплексный характер 
и выражается степенью сформированности у выпускни-
ка предусмотренных стандартом компетенций. В связи 
с этим перед профессиональными образовательными 
учреждениями стоит задача разработки методического 
сопровождения процессов формирования и оценки ос-
воения компетенций.

Формирование общих и профессиональных компе-
тенций осуществляется через образовательные, развива-
ющие и воспитательные задачи, которые преподаватель 
ставит на каждом учебном занятии и решает совместно 
с обучающимися в процессе выполнения различных ви-
дов деятельности, используя различные технологии и 
методы активного и интерактивного обучения [1].

При выборе форм и методов обучения мы ориентиру-
емся на компетентностный подход, который предусма-
тривает более широкое использование интерактивных 
форм обучения. Интерактивное обучение – обучение, 
построенное на взаимодействии всех обучающихся, 
включая преподавателя. Интерактивные методы в наи-
большей степени соответствуют личностно-ориентиро-
ванному подходу, так как они предполагают сообучение 
(коллективное, обучение в сотрудничестве), творческое 
обучение, творческий умственный труд, а преподава-
тель выступает в роли организатора такого процесса об-
учения [2].

При организации творческого умственного труда 
студентов, нами используются такие методы обучения, 
как исследовательский, эвристический, метод проектов, 
а также репродуктивный, так как творчество невозмож-
но без репродукции.

Известно, что любой метод представляет собой по-
строение деятельности и её видов в такой последова-
тельности и такими средствами (в зависимости от ус-
ловий), которые непременно приводят к достижению 
намеченной цели [3, 4]. Эта цель осознаётся предвари-
тельно, ибо метод применяется только, как известно, 
в случае целеполагающей деятельности человека. Но 
именно целеполагающий характер деятельности челове-
ка обуславливает отличие метода обучения, в котором 
ученик играет роль целеполагающего субъекта, от мето-
да, направленного на объекты, не являющиеся субъекта-

ми деятельности.
Так, по мнению И.Я.Лернера, любой метод содер-

жит:
а) знание о цели деятельности, одновременно явля-

ющееся знанием о результате деятельности. Без такой 
предварительной цели деятельность человека не может 
стать целенаправленной, то есть осознанным движени-
ем к цели, позволяющим контролировать соответствие 
каждого шага этого движения его общей цели;

б) знание о необходимом для достижения цели спо-
собе деятельности;

в) знание субъекта о необходимых и возможных 
средствах, поскольку деятельность всегда связана со 
средствами деятельности интеллектуального, практи-
ческого и предметного характера. Средства и деятель-
ность, её способы влияют друг на друга: способ дея-
тельности обуславливает минимально необходимые 
средства. Возможные вариации средств видоизменяют, 
корректируют способ деятельности;

г) знание об объекте деятельности, так как без объ-
екта, идеального или материального, деятельности не 
бывает. Знание об объекте, его свойствах сопровожда-
ется в методе непременным знанием об изменениях объ-
екта под влиянием деятельности, его преобразовании и 
в той или иной степени об этапах и механизме преобра-
зования [5].

Суть репродуктивного метода состоит в много-
кратном повторении способа деятельности по заданию 
преподавателя. Этот метод используется при формиро-
вании умений и навыков использования и применения 
полученных знаний.

Деятельность педагога состоит в разработке и со-
общении образца, а деятельность обучающегося – в вы-
полнении действий по образцу.

Остановимся более подробно на характеристике ис-
следовательского, эвристического методов и метода 
проектов, которые являются основными при организа-
ции творческого умственного труда студентов, исполь-
зование которых не зависит от конкретного содержания 
учебных предметов.

Основное назначение эвристического метода заклю-
чается в постепенной подготовке учащихся к самосто-
ятельному решению проблем, творческих ситуаций, то 
есть основу эвристического метода составляет деятель-
ность по решению творческих ситуаций. Применение 
эвристического метода в обучении предполагает ис-
пользование не только творческих ситуаций, а ещё и 
широкое применение эвристической беседы, в результа-
те которой с помощью подбора специальных вопросов 
и определённого порядка их задавания ученику можно 
извлекать из его памяти скрытое и неосознанное ранее 
знание, которое поможет обучающемуся найти решение 
проблемы или творческой ситуации.

Творческая ситуация – это продукт интеллектуально-
эвристического мыслительного процесса от зарождения 
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замысла (идеи) его фактического обоснования до по-
строения эвристической модели проблемной               си-
туации [6, с.71].

Различные творческие ситуации познавательного, 
проблемного, исследовательского характера могут быть 
использованы на различных этапах учебного занятия: 
мотивационном, операционно-исполнительном и реф-
лексивно-оценочном.

Концепция исследовательского метода была раз-
работана И.Я.Лернером. Основное назначение этого 
метода состоит в том, чтобы обеспечить овладение сту-
дентами методами научного познания, способствовать 
формированию осознанных, гибко используемых зна-
ний. Сущность метода состоит в организации поиско-
во-творческой деятельности обучающихся по решению 
новых для них задач проблем при которой «учащийся на 
занятиях был бы не объектом, воспринимающим гото-
вые знания, а исследователем, то есть человеком, само-
стоятельно ставящим вопросы, диалектически разреша-
ющим противоречия [7].

В образовательном процессе колледжа исследова-
тельский метод применяется при выполнении студен-
тами творческих упражнений, задач, лабораторных и 
практических работ, выполнении домашних заданий 
творческого характера, выполнении специальных за-
даний поискового характера на сравнительный анализ, 
мысленную перегруппировку изучаемых объектов; вы-
полнении мысленного эксперимента; при выполнении 
научно-исследовательской работы, разработке проектов,  
которые способствуют развитию творческой активности 
студентов, повышению качества обучения, что делает 
это метод эффективным инструментом современного 
образовательного процесса [8. 9]. Основными этапами 
проективной деятельности являются: организационно-
подготовительный, технологический и заключитель-
ный, на котором происходит представление результатов 
и контроль деятельности студентов.

Учебная деятельность обучающихся может проте-
кать успешно только в условиях управления этим про-
цессом со стороны преподавателя и самого студента. 
Это предположение основывается на понимании орга-
низации учебной деятельности как управляемого про-
цесса и подтверждается многими теоретическими выво-
дами (А.А.Кирсанов, А.И.Раев, Н.Ф.Талызина), поэтому 
современный образовательный процесс включает ком-
понент управления, содержащий рассмотрение управ-
ленческих функций как преподавателя, так и самого уча-
щегося. В нашем понимании цель управления учебной 
деятельностью состоит в осуществлении перевода сту-
дента из объекта в субъект управления. Организованная 
и сформированная учебная деятельность – это само-
управляемая деятельность, поэтому она предполагает 
наличие управления ею не только со стороны педагога, 
но и учащегося на уровне самоуправления.

Студент становится субъектом управления учебной 
деятельностью не сразу. Личность студента развивается 
в условиях совместной деятельности его и преподавате-
ля, вначале при управляющем воздействии преподава-
теля; на более высоком уровне – в управляющем взаи-
модействии, в условиях равноправного самоуправления; 
и только затем – в режиме самоуправления учащимися 
своей деятельностью учения [10].

Содержательной компонентой управления являют-
ся управленческие действия преподавателя и самого 
студента. Анализ литературы по проблеме управления 
показывает, что исследователи, определяя этапы педа-
гогического управления, в основном исходят из функ-
ционального набора общей теории управления, при-
спосабливая его к педагогической практике [11, 12, 13]. 
Например, Ю.В.Васильев [13] выделяет ряд управлен-
ческих этапов, которые проходит преподаватель при 
решении педагогической задачи: анализ педагогической 
ситуации и планирование педагогической деятельности; 
ориентация и регулирование педагогического процесса; 

координирование педагогических воздействий; диагно-
стика, коррекция, контроль и оценка полученных ре-
зультатов способствуют не только эффективному управ-
лению учебно-воспитательным процессом, но и получе-
нию информации об эффективности методов, средств и 
приёмов, используемых для организации учебно-воспи-
тательного процесса.

Организация образовательного процесса в условиях 
рейтинговой системы позволяет более полно рассматри-
вать обучение как управляемый процесс [14].

А. Файоль в книге «Общее и промышленное управ-
ление», отмечает, что управлять – значит предсказывать 
и планировать, организовывать, распоряжаться, коорди-
нировать и контролировать. Эти же функции выполняет 
рейтинговая система оценки. Процесс управления есть 
иерархическая структура взаимосвязанных процессов 
реализации функций управления.

М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури считают, что 
исследование процессов управления следует ограничить 
четырьмя функциями: планированием, организацией, 
мотивацией и контролем, а также связующими их про-
цессами коммуникацией и принятием решений.

Рейтинговая система оценки включает планирова-
ние, организацию и контроль взаимодействия препода-
вателей и студентов при изучении любой дисциплины. 
Рейтинг выполняет роль основного интегрального по-
казателя учебного процесса, на основе которого можно 
решать основные задачи управления системой образова-
ния в вузе [15, 16].

Чтобы улучшить качество, в частности образования, 
необходимо, прежде всего, уметь его количественно 
определять, так как применение численных методов – 
одна из важнейших предпосылок правильности прини-
маемых решений при управлении качеством.

При рейтинговой системе оценки знаний в основном 
используется шкала порядка. Решается вопрос сравне-
ния по принципу «лучше или хуже», «больше или мень-
ше» [17].

Таким образом, внедрение в образовательный про-
цесс современных методов и технологий обучения, на-
правленных на формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций студентов, способствуют  
становлению субъектности студентов, переносу акцен-
та с осуществления преподавателем функций передачи 
учебной и научной информации на управление позна-
вательной деятельностью и вовлечению в этот процесс 
самих студентов, что вызывает личностный интерес 
для освоения учебной профессиональной деятельно-
стью, создает психологический комфорт и условия для 
возникновения реальной «ситуации успеха» студента в 
образовательном пространстве, что приводит к повыше-
нию качества подготовки студентов колледжа в услови-
ях внедрения ФГОС СПО. 
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Аннотация: В статье проанализированы данные, отражающие протекание процесса социально-психологической 
адаптации (СПА) детей, рождённых с задержкой внутриутробного роста и развития плода на разных этапах 
онтогенеза личности. Рассматриваются особенности протекания процесса СПА в раннем, дошкольном, младшем 
школьном, подростковом и юношеском возрасте.
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Одним из приоритетных направлений современной 
науки является укрепление здоровья подрастающего по-
коления, в совокупности с формированием всесторонне 
развитой, полноценной личности. Исходя из этого, мно-
гие исследователи указывают на актуальность изучения 
проблемы задержки внутриутробного роста и развития 
плода (ЗВУР) [1;2;3;4;5]. Высокая частота неврологи-
ческих и соматических расстройств, гиперактивности и 
других отклонений  у детей с ЗВУР [2;3;4;5], вызывает 
постоянное внимание, как  практических врачей, так  и 
психологов. Так как нарушения социально-психологи-
ческой адаптации (СПА) у детей с ЗВУР проявляются 
ещё в дошкольном возрасте и не имеют тенденции к 
снижению вплоть до юношеского возраста [6;7], право-
мочно заключение о том, что данная патология оказыва-
ет влияние на развитие и личностный рост индивида, и 
несомненна необходимость новых форм и методов ра-
боты, направленных на оптимизацию процесса СПА и 
социализации детей с ЗВУР.

Целью данного исследования является изучение вза-
имосвязи нарушения социально-психологической адап-
тации детей с синдромом задержки внутриутробного 
роста и развития плода.

Исследование  проводилось на базе ГУО «Сад-ясли 
№ 6», ГУО «Сад-ясли № 16», ГУО «Сад-ясли № 84»г. 
Витебска, ГУО «Гимназия № 5», ГУО «Гимназия № 9» г. 
Витебска, ГУО «СШ № 33» г. Витебска, УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет».

Методами исследования явились опрос родителей и 
педагогов, методики обследования детей раннего возрас-
та (Е.А.Стребелева, К.Л.Печора), изучения готовности 
и адаптации детей к школе (Т.Л.Павлова, Н.Я.Кушнир, 
тест Керн-Йерасика), изучения особенностей СПА де-
тей подросткового возраста (опросники К. Роджерса и Р. 
Даймонда, А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина, К.К. Яхина 
и Д.М. Менделевича, Т.М. Ахенбаха, методика «КОС 
− 1»), изучения особенностей СПА в юношеском  воз-
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расте (опросники А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина, К.К. 
Яхина и Д.М. Менделевича).

 В исследовании приняли участие дети  раннего и 
дошкольного возраста (n=186) и ученики 1 − х классов 
(n=105), учащиеся 6 − 8-х классов (n=103) и  учащиеся 
9 − 11-х классов (n= 97), студенты УО «ВГМУ» (n= 99), 
родители и родственники детей, рожденных недоношен-
ными (n=54) и детей, рожденных с ЗВУР (n=168) [6;7].

Статистическая обработка эмпирических данных 
осуществлялась с применением программы Microsoft 
Office Excel 2007, Statistica 8.0. Для установления до-
стоверности различий использовались непараметри-
ческие критерии: Манна-Уитни (Mann - Whitney Test), 
критерий Вилкоксона, расчет отношения шансов (OR), 
непараметрический корреляционный анализ (коэффици-
ент ранговой корреляции (R) Spearman), плотность связи 
оценивали как низкую при значениях 0 - ± 0,29, сред-
нюю - при значениях от ± 0,3 до ± 0,69, высокую - от ± 
0,7 до ± 0,99, точный критерий Фишера, для анализа ка-
тегориальных данных использовали критерий Пирсона 
– хи − квадрат (χ2).

Основываясь на методе возрастных срезов, на первых 
этапах нашего исследования, было проведено изучение 
влияния  ЗВУР  на процесс СПА детей раннего возрас-
та. Анализ полученных данных свидетельствует об от-
сутствии значимых различий в развитии детей с ЗВУР 
и детей, соответствующих по массо-ростовым показате-
лям гестационному возрасту (ГВ) на данном возрастном 
срезе по всем основным линиям развития: понимаемая 
и активная речь, сенсорное развитие, игра, движения, 
навыки, конструктивная деятельность, изобразительная 
деятельность, социальное развитие (р ≥ 0,05) [6]. 

На следующем возрастном срезе для исследования 
особенностей СПА детей дошкольного возраста, было 
проведено исследование готовности детей дошкольного 
возраста к обучению в школе. Анализ полученных ре-
зультатов позволяет сделать вывод, что у доношенных 
и недоношенных детей, соответствующих ГВ при рож-
дении, преобладают высокие и средние показатели го-
товности к школьному обучению, у маловесных детей, 
не соответствующих ГВ, преобладает низкий уровень 
индивидуального психического развития. Проведенные 
расчеты позволяют говорить о том, что существует ста-
тистическая взаимосвязь (χ2эмп>χ2крит, p ≤0,01) двух 
анализируемых признаков (массы тела и готовности к 
школьному обучению). Соответственно целесообразно 
сделать вывод, что масса тела, как признак, влияет на 
распределение числа объектов исследования по степе-
ни готовности к школьному обучению,  и это влияние 
статистически значимо (p≤ 0,01). OR > 1, что указывает 
на тот факт, что наличие ЗВУР в анамнезе увеличивает 
риск развития отклонения в процессе СПА, в частно-
сти низкой готовности к обучению в школе (OR = 11,8 ( 
95% ДИ 2,91− 47,45; р = 0,0005). Исходя из показателей 
атрибутивного риска, можно сделать вывод, что такой 
фактор риска, как ЗВУР, увеличивает вероятность воз-
никновения низкой готовности к школьному обучению 
(АтR=46,6%±12%, ДИАтР=46,6%±24%) [6]. 

На основании полученных данных нами был сделан 
вывод о необходимости дальнейшего исследования на-
личия показателей школьной дезадаптации у детей 6-7 
летнего возраста. При диагностике детей, рождённых с 
ЗВУР, выявлены несформированность мотивационной 
сферы (U=316; р≤0,01), преобладающий игровой мотив 
учения, низкий физиологический компонент (частые 
простудные заболевания, повышенная утомляемость) 
(U=335,5; р≤0,01), и отрицательное эмоциональное от-
ношение к новой ситуации развития (U=325,5; р≤0,01), 
средний уровень развития моторики (U=348; р≤0,01), 
высокий уровень тревожности (U=309,5; р≤0,01) − 45% 
случаев и страхов (U=300; р≤0,01) − 42%. Опрос родите-
лей и учителей показал наличие признаков гиперактив-
ности (U=264; р≤0,01) − 61,2 %, в то время как среди 
детей, рождённых соответствующими ГВ, данные при-

знаки не были выявлены. При этом, необходимо отме-
тить, что общее усвоение программы не отличается от 
такового по сравнению с их сверстниками, рождёнными 
доношенными и недоношенными, соответствующими 
ГВ (р=0,150906). Таким образом, на фоне сохранного 
интеллекта, не отличающегося по показателям от ре-
спондентов, рождённых соответствующими ГВ (р>0,05), 
у детей с ЗВУР наблюдаются отклонения процесса СПА 
как в дошкольном, так и в младшем школьном возрас-
те. Наряду с указанным, констатировано наличие от-
рицательной корреляционной зависимости (R = − 0,61; 
р ≤ 0,01) между массой тела (МТ) и наличием призна-
ков гиперактивности, что свидетельствует об увеличе-
нии признаков гиперактивности по мере снижения МТ. 
Выявлено также наличие средней корреляционной связи 
между МТ и школьной дезадаптацией (R = − 0,46; р ≤ 
0,01), наличием страхов (R = − 0,49; р ≤ 0,01) и уровнем 
тревожности (R = − 0,48; р ≤ 0,01), а так же отрицатель-
ным эмоциональным состоянием (R = − 0,45; р ≤ 0,01). 
Полученные при расчете отношения шансов данные, 
указывают на тот факт, что наличие ЗВУР в анамнезе 
увеличивает риск развития дезадаптации (OR = 12,3 ( 
95% ДИ 3,8 − 40,1; р ≤ 0,0001),а ЗВУР, как фактор ри-
ска, увеличивает вероятность возникновения школьной 
дезадаптации (АтR=50%±10,9%, ДИАтР=50%±21%). 
Следовательно, правомерно заключение, что у детей, 
рождённых с гипотрофией, не происходит компенсации 
дезадаптационных показателей, выявленных в дошколь-
ном возрасте. В то же время обращает на себя внима-
ние тот факт, что не выявлено статистически значимых 
различий в протекании процесса адаптации к школе у 
доношенных и недоношенных детей, рождённых соот-
ветствующими гестационному возрасту (р≥0,05) [6]. 

Как показывают наши исследования, в возрасте 
11−14 лет ранг показателей дезадаптивности резко воз-
растает, приводя к нарушению общения со сверстни-
ками, ухудшению успеваемости, эскапизму (уходу от 
проблем), враждебности по отношению к окружающим. 
В ходе проведённого исследования был выявлен высо-
кий показатель дезадаптивности - 51,61 % случаев, по 
сравнению с недоношенными (U=52; р≤0,01) − 8,82 % 
случаев  и доношенными детьми (U=102; р≤0,01) − 13,16 
% случаев, соответствующими ГВ. Высокие показатели 
дезадаптационных расстройств обусловлены наличи-
ем таких негативных показателей, как неприятие себя 
(U=130,5; р≤0,01) − 38,71 % случаев, неприятие других 
(U=123; р≤0,01) − 29,03%, эмоциональный дискомфорт 
(U=221,5; р≤0,01) − 51,61%, эскапизм (U=100; р≤0,01) 
− 48,39%, что указывает на нарушение общения, труд-
ности в проявлении «надситуативной» активности, от-
сутствие чувства эмоциональной уверенности и защи-
щенности, уход от проблем в мир иллюзий и фантазий. 
Таким образом, по данным показателям, дети с ЗВУР 
отличаются от своих сверстников, рожденных недо-
ношенными (р≤0,01)  и доношенными (р≤0,01), соот-
ветствующими ГВ. Так же, необходимо отметить, что 
значимых различий между детьми, рождёнными недо-
ношенными и доношенными, соответствующими ГВ 
не выявлено (p= 0,4442). В возрасте 11−14 лет дети с 
ЗВУР так же характеризуются наличием повышенного 
и высокого уровня тревожности, превышающего тако-
вой у их сверстников, рождённых соответствующими 
ГВ (χ2=14,9783, df=2, p=,000559). Таким образом, право-
мерно заключение о том, что наличие ЗВУР в анамнезе 
может служить одной из предпосылок риска развития 
повышенной тревожности по сравнению со сверстни-
ками, рожденными доношенными (OR = 7,04; 95% ДИ 
2,17 − 22,8; р = 0,0011) и недоношенными, соответству-
ющими ГВ (OR = 4,9; 95% ДИ 1,6− 15,4; р = 0,0053), и, 
как фактор риска, увеличивает вероятность возникнове-
ния тревожности (АтR=39%±11%, ДИАтР=39%±22%). 
При этом значимых различий в показателях уровня тре-
вожности между детьми, рождёнными доношенными и 
недоношенными, соответствующими ГВ не выявлено 
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(p≥0,05; OR = 14; 95% ДИ 0,4 − 5,1; р = 0,59; АтR=5 
%±8,5%,ДИАтР=5%±17%). Констатировано наличие 
отрицательной средней корреляционной зависимости 
между МТ при рождении и наличием дезадаптации (R = 
−0,68; р ≤ 0,05), эскапизама (R = − 0,61; р ≤ 0,05) и эмо-
ционального напряжения (R = −0,36; р ≤ 0,05), а также 
отсутствие статистически значимых отличий (р≥0,05) 
не только между детьми, рождёнными доношенными 
и недоношенными, соответствующими ГВ, но и между 
данными группами детей и детьми с ЗВУР по таким кри-
териям, как неблагоприятная среда, умственная отста-
лость, сексуальное развитие, болезни и физические де-
фекты. Полученные данные (OR = 9; 95% ДИ 2,8− 29,7; 
р = 0,0002) указывают на большую вероятность разви-
тия дезадаптации (АтR=45%±11,4%, ДИАтР=45%±22%) 
при условии наличия ЗВУР в анамнезе. Исходя из ана-
лиза отклонений процесса СПА по наиболее значимым 
сферам активности личности, выявлено, что в возрасте 
11-14 лет, значительные отклонения выявлены в соци-
альной и личностной сферах, которые являются наи-
более значимыми в данном возрастном периоде, и что, 
несомненно, оказывает воздействие на психологическое 
здоровье личности [7].

Другим немаловажным критерием успешной адапта-
ции является личностный рост. Его наиболее яркие пси-
хологические аспекты – это самоактуализация и саморе-
ализация личности. Исходя из этого, четвертым этапом 
нашего исследования была проверка выдвинутой гипо-
тезы о нарушении процесса СПА на более отдаленных 
этапах онтогенеза, соответственно на следующем воз-
растном срезе − старший подростковый возраст (14−17 
лет). Полученные данные свидетельствуют о том, что 
для большинства детей с ЗВУР характерна высокая 
замкнутость (U=219,5; р≤0,01), тревожность (U=192; 
р≤0,01), проблемы с вниманием (U=140; р≤0,01), и как 
следствие отклонений в процессе СПА − нарушение 
процесса социализации (U=241; р≤0,01), более высокая 
вероятность нарушения социализации по сравнению 
со сверстниками, рожденными доношенными, соот-
ветствующими ГВ (OR = 5,03; 95% ДИ 1,7 − 14,6; р = 
0,0030; АтR=63%±12%, ДИАтР=63%±24%) и недоно-
шенными, соответствующими ГВ (OR = 29,5; 95% ДИ 
6,8−127; р ≤ 0,0001; АтR=67%±13%, ДИАтР=43%±25%). 
Вместе с тем, у детей, рожденных недоношенными, со-
ответствующими ГВ, риск нарушения социализации 
незначительный по сравнению со сверстниками, рож-
денными доношенными (OR = 0,17; 95% ДИ 0,04− 0,6; 
р = 0,0107; АтR=−4%±11%,ДИАтР=−4%±21%), что 
говорит об отсутствии статистически значимых раз-
личий. Наряду с указанным констатировано наличие 
отрицательной средней корреляционной зависимости 
(R = − 0,48; р ≤ 0,01) между массой тела и наличием 
замкнутости, тревожности (R = − 0,52; р ≤ 0,01), нару-
шением социализации (R = − 0,52; р ≤ 0,01), а так же 
проблемами с вниманием (R = − 0,65; р ≤ 0,01). У детей 
с ЗВУР выявлен преобладающий низкий уровень ком-
муникативных способностей (χ2эмп>χ2крит, p ≤0,01) по 
сравнению как с детьми, рождёнными недоношенными, 
так и доношенными, соответствующими ГВ. Такая же 
динамика наблюдается и по показателям сформирован-
ности организаторских способностей (χ2эмп>χ2крит, p 
≤0,01), играющих немаловажную роль в дальнейшей 
самореализации и социализации личности. Таким обра-
зом, наличие ЗВУР в анамнезе увеличивает риск низко-
го уровня развития коммуникативных способностей по 
сравнению со сверстниками, рожденными доношенны-
ми, соответствующими ГВ (OR = 9,4; 95% ДИ 2,7 − 33,3; 
р = 0,0005). И как фактор риска, ЗВУР увеличивает ве-
роятность развития дезадаптации на (АтR=43%±11,2%, 
ДИАтР=43%±22%). Другим, не менее важным пока-
зателем является, выявленная у детей с ЗВУР астения 
(χ2эмп>χ2крит, p=0,000348), невротическая депрессия 
(χ2эмп>χ2крит, p=0,012378) и тревога (χ2эмп>χ2крит, p 
=0,000013). Наличие астении является показателями по-

вышенной утомляемости, неспособности справиться с 
психофизическим напряжением и требованиями окру-
жающей социальной среды, которые кажутся ребёнку 
чрезмерными. Следовательно, правомерно сделать вы-
вод, что дети данной группы, менее удачно справля-
ются с нагрузками и стрессовыми факторами, чем их 
сверстники, рождённые соответствующими ГВ, и более 
подвержены истощению функциональных возможно-
стей нервной системы при ее перенапряжении. По срав-
нению со сверстниками, рожденными доношенными, 
риск развития астении у детей со ЗВУР в 8 раз больше 
( OR = 8,2; 95% ДИ 2,3 − 29,1; р = 0,0010). Часть ри-
ска развития астении, которая связана с таким факто-
ром риска, как ЗВУР, и объясняется им, составляет 39% 
(АтR=39%±11%, ДИАтР=39%±22%). По сравнению со 
сверстниками, рожденными недоношенными, соответ-
ствующими ГВ, наличие ЗВУР в анамнезе увеличивает 
риск развития астении в 6 раз (OR = 6,5; 95% ДИ 1,8 − 
23,2; р = 0,0040). Исходя из показателей атрибутивного 
риска, можно сделать вывод, что такой фактор риска, 
как ЗВУР, увеличивает вероятность развития астении 
на 37% (АтR=37%±12%, ДИАтР=37%±24%). Не менее 
важным является выявленная невротическая депрессия 
(U=396; р≤0,05) −20%. Следовательно, дети, рожденные 
с ЗВУР, отличаются от своих доношенных и недоношен-
ных сверстников, характеризуясь эмоциональной насы-
щенностью переживаний, слезливостью, стремлением 
удержать внешние проявления чувств. Выявленные со-
стояния говорят о подверженности данной группы детей 
стрессам, депрессиям и неврозам, а значит, неспособно-
сти личности предвосхищать ход событий и собственное 
поведение во фрустрирующих ситуациях. Выявленные 
психотические реакции (χ2эмп>χ2крит, p ≤0,01), прояв-
ляющиеся в ухудшение межличностных контактов, на-
рушение морально-нравственной ориентации, присту-
пах неконтролируемого гнева, отсутствии стремления 
соблюдать общепринятые нормы поведения, являются 
предпосылкой для дальнейшего антисоциального пове-
дения, развития злоупотреблений и алкогольной и нар-
котической зависимости. Таким образом, наличие ЗВУР 
в анамнезе увеличивает риск развития низкого личност-
ного адаптационного потенциала по сравнению со свер-
стниками, рожденными доношенными, соответству-
ющими ГВ (OR = 4,6; 95% ДИ 1,65 − 13,2; р = 0,0036; 
АтR=36%±12%, ДИАтР=36%±24%) и недоношенными, 
соответствующими ГВ (OR = 6,9; 95% ДИ 2,1− 22; р = 
0,0011). Соответственно детям данной группы необхо-
дима психологическая помощь, коррекция и поддержка, 
с целью оптимизации личностного адаптационного по-
тенциала и снижения дезадаптационных расстройств [7]. 

Следующим возрастным срезом нами был выбран 
юношеский возраст. Существенно дополнили данные 
нашего эмпирического исследования результаты опро-
са родителей и близких родственников детей, многие из 
которых указывали на тот факт, что в юношеском воз-
расте, дети, родившиеся с ЗВУР, как правило, тяжелее 
социализируются в современном обществе, не могут 
найти своё место в нём, что может привести к уходу в 
антисоциальные слои. На основании описательной ста-
тистики было установлено, что у исследованной вы-
борки детей с ЗВУР юношеского возраста социальные 
роли, занимаемые ими в обществе, находятся в следую-
щей иерархии: безработные со средним образованием, 
не имеющие ограничений по здоровью − 45,8%; трудо-
устроившиеся, не имеющие средне-специального обра-
зования −14%, учащиеся средне-специальных учебных 
заведений − 23%; учащиеся высших учебных заведений 
− 17%. Никто из опрошенных не указал на наличие огра-
ничений по здоровью и физической трудоспособности, 
а также участия в других видах занятости и социальной 
активности, либо вступления в брак и рождения детей. 
Полученные данные не только характеризуют детей с 
ЗВУР как социальную группу с определёнными откло-
нениями процесса СПА, имеющую неблагоприятный 
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исход на отдалённых этапах онтогенеза, но и позволяют 
выдвинуть предположение о том, что дети с ЗВУР в ре-
зультате нарушения протекания процесса СПА не могут 
самореализоваться в будущем, максимально раскрыть 
свой потенциал, занять соответствующее место в обще-
стве, пополняя тем самым ряды безработных, состав-
ляя группу риска по злоупотреблениям, и ограничивая 
экономический и демографический потенциал развития 
общества в целом. 

Отсутствие наличия образования и трудоустройства 
в юношеском возрасте может быть свидетельством на-
рушения психологического здоровья личности, выра-
женного в эскапизме (уходе от проблем), инфантильно-
сти, принятие социальной ситуации развития, отказом 
от попыток её изменить и улучшить [6;7]. Однако эти 
данные получены в ходе пилотажных исследований и 
требуют дальнейшей разработки и исследования.

Исходя из результатов опроса студентов Витебского 
медицинского университета (фармацевтический и ле-
чебный факультет), нами также были выявлены откло-
нения процесса СПА у детей с ЗВУР. Так, у респонден-
тов группы ЗВУР выявлен преобладающий уровень не-
вротической депрессии − 55,6%, астении − 88,9% и ве-
гетативных нарушений − 66,7% (χ2эмп>χ2крит, p ≤0,01), 
которые являются показателями повышенной утомляе-
мости, неспособности справиться с психофизическим 
напряжением и требованиями окружающей социальной 
среды. У респондентов группы доношенные, соответ-
ствующие ГВ, данные состояния выявлены в меньше 
степени − астения − 49,4 % и вегетативные нарушения 
− 11 %  (χ2эмп>χ2крит, p ≤0,01).

Следует отметить, что мы наблюдали не целостный 
процесс протекания и нарушения СПА, а лишь отдель-
ные его элементы. Поскольку феномен СПА является 
довольно обширным процессом, охватывающим все 
психологические категории и особенности личности, 
специфика нашего исследования строилась на методе 
срезов, изучение отдельных фрагментов процесса СПА 
и его особенностей, пилотажном исследование отдалён-
ных последствий. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сде-
лать следующие выводы:

 1. ЗВУР оказывает значительное влияние на процесс 
СПА на отдалённых этапах онтогенеза: низкий уровень 
готовности к школе в дошкольном возрасте, высокие 
показатели школьной дезадаптации в первом классе, 
тревожность, наличие признаков гиперактивности и им-
пульсивности, нарушение СПА и социализации в под-
ростковом и юношеском возрасте. 

2. Риск нарушений у недоношенных детей с мас-
сой тела соответствующей ГВ, в дальнейшем развитии 
меньше, чем у детей рождённых доношенными, но не 
соответствующими ГВ (ЗВУР). 

3. Нарушения в развитии маловесных и маленьких 
для гестационного возраста детей (ЗВУР) выявляются 
при достаточно длительном периоде наблюдения, осо-
бенно в кризисные возрастные периоды. Данные перио-
ды развития характеризуются обострением имеющихся 
проблем протекания процесса СПА, а так же являются 
сенситивными и поэтому наиболее благоприятны для 
коррекции выявленных нарушений. 

 4. В юношеском возрасте для детей с ЗВУР харак-
терно наличие нарушения процесса самореализации, 
отсутствие личностного роста, принятие социальной 
ситуации развития, отказом от попыток её изменить и 
улучшить, и соответственно нарушение психологиче-
ского здоровья.

5. У детей с ЗВУР, не наблюдается компенсации 
адаптационных расстройств с течением времени, про-
исходит усугубление по всем показателям протекания 
СПА, увеличение числа лиц с дезадаптацией. 

6. Дети с ЗВУР не отличаются от своих сверстников, 
рождённых доношенными и недоношенными, соот-
ветствующими ГВ, по таким показателям, как уровень 
развития мышления, моральная нормативность, нервно-
психическое, сексуальное, умственное развитие.
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Преобразования, происходящие в социально-эконо-
мической сфере российского общества и, в частности, 
развитие рыночных отношений, создали принципиаль-
но новую ситуацию в области высшего образования. 
Сегодня, когда предложение рабочей силы значительно 
превышает спрос, только конкурентоспособный специ-
алист востребован на рынке труда. Рыночные условия, 
а также – расширение и качественное изменение поля 
деятельности современного специалиста требует от 
учебного заведения значительного повышения качества 
образования студентов, выводя на первый план такую 
характеристику, как «конкурентоспособность». 

Проблемой оценки конкурентоспособности специ-
алистов занимались В. Антропов, А. Берзин, Я. Гомберг, 
А. Журавлёв, И. Махмудова, Д. Мильгром, Л. Ревуцкий, 
Н. Сафронова и другие ученые.

Анализ публикаций по конкурентоспособности спе-
циалистов показывает, что на сегодняшний день реше-
ние ряда актуальных задач в практике вузовского обра-
зования сдерживается недостаточной разработанностью 
проблемы формирования конкурентоспособной лично-
сти будущего специалиста в образовательном процессе. 

Конкурентоспособность – изначально категория эко-
номическая, употребляемая при характеристике товаров 
(услуг); долгое время она нигде, кроме экономики, не 
использовалась. Конкурентоспособность специалистов 
можно определить через понятие конкурентоспособно-
сти товаров, поскольку на рынке труда специалисты яв-
ляются «продавцами» профессиональных компетенций 
и они конкурируют между собой за рабочие места.

Конкурентоспособность специалиста в общем виде 
можно определить как интегративную характеристику, 
обеспечивающую ему более высокий профессиональ-
ный статус, более высокую рейтинговую позицию на 
соответствующем отраслевом рынке труда, устойчиво 
высокий спрос на его услуги. Она определяется степе-
нью соответствия личностных качеств и профессиональ-
ных знаний, умений и навыков конкретного специалиста 
объективным требованиям профессиональной деятель-
ности и социально-экономическим условиям; ее разви-
тие проходит под воздействием множества факторов.

Необходимо помнить, что конкурентоспособный 
специалист – это не только продукт производства учеб-
ного заведения, но и личность, обладающая определен-
ными качествами. Б.Д. Парыгин определяет конкуренто-
способность как «комплексное свойство, имеющее свои 
ресурсы (психофизическое здоровье, возраст, внеш-
ность, способности, талант, уровень интеллекта, запас 
энергии) и нравственные аспекты (иерархия ценностей, 
система верований, наличие запретов и личных ограни-
чений)» [1].

В педагогике факторы конкурентоспособности опре-
деляются как значимые обстоятельства, обусловливаю-
щие успех, эффективность какого-либо процесса. Таким 
образом, факторы конкурентоспособности специали-
стов – это те значимые обстоятельства, от которых за-
висит эффективность ее формирования.

Комплексным внутренним фактором конкуренто-

способности являются индивидуальные склонности, 
способности и задатки, а также черты характера, позво-
ляющие студентам эффективно овладевать избранной 
профессией. В качестве внешних факторов выступают 
образовательная среда, а также условия общественной 
жизни в целом.

Таким образом, понятие конкурентоспособности бу-
дущего специалиста подводит к наиболее сложной про-
блеме: каким образом образовательный процесс вуза 
способствует формированию и развитию конкуренто-
способности студентов? 

Решением данной проблемы, по-нашему мнению, 
является участие студентов в научно-исследовательской 
деятельности, в результате которого происходит их раз-
витие как полноценных личностей, способных к посто-
янному, качественному саморазвитию, к самостоятель-
ному мышлению, умению создавать собственные кон-
цепции, планировать и осуществлять свою профессио-
нальную деятельность, умению защищать свою точку 
зрения. Последнее особенно значимо, так как только ак-
тивная, самосовершенствующаяся, творческая личность 
будет в наибольшей степени способна к социальной и 
профессиональной мобильности, готовой к личной са-
мореализации, чтобы соответствовать требованиям со-
временного общества.

Знания, полученные в результате исследования, яв-
ляются следствием познавательной деятельности, на-
правленной на выдвижение, формирование, объяснение 
закономерностей, фактов, процессов. Следовательно, 
это неотъемлемая часть обучения. 

Исследовательские умения заключаются в способ-
ности осознанно совершать действия по поиску, отбо-
ру, переработке, анализу, созданию, проектированию и 
подготовке результатов познавательной деятельности. 
Исследовательская работа студента во всех вузах России 
является обязательной [2, 3, 4]. Её основные этапы ре-
гламентированы учебным планом и рабочими програм-
мами дисциплин. 

Исследовательская деятельность студентов в совре-
менном вузе достаточно разнообразна по своему со-
держанию и направлениям, формам и методам. Научно-
исследовательская деятельность студентов включает два 
элемента: учебно-исследовательскую работу студентов 
в рамках учебного процесса, и научно-исследователь-
скую работу в рамках внеучебного времени [5]. 

В Пензенском государственном технологическом 
университете (ПензГТУ), научно-исследовательская 
деятельность студентов осуществляется по следующим 
направлениям:

1 направление. Учебно-исследовательская работа 
студентов, реализуемая в рамках обязательных дисци-
плин учебного плана.

Общие математические и естественнонаучные дис-
циплины в процессе профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов позволяют усвоить представления 
о средствах оценивания и проверки экспериментальных 
гипотез, о статистических методах обработки экспери-
ментальных данных.

М.В. Корчагина
ВОЗМОЖНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ...



Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 4 (19) 83

В ходе изучения общепрофессиональных дисциплин 
студенты продолжают накапливать знания по методо-
логии и теории науки. Приобретаются, кроме того, кон-
кретные знания в области методов научного исследова-
ния.

Дисциплины специализации дают возможность ос-
воить основные подходы к познанию и преобразованию 
явлений и объектов, способы и алгоритмы разрешения 
проблемных ситуаций.

2 направление. Учебно-исследовательская работа 
студентов, реализуемая в рамках факультативов.

Учебная деятельность данного уровня (в рамках фа-
культативов) позволяет вооружить студентов теоретиче-
скими знаниями по методологии и методам исследова-
ний. 

3 направление. Научно-исследовательская работа 
студентов, основанная на самостоятельных исследова-
ниях под научным руководством профессорско-препо-
давательского состава вуза.

На этом этапе огромную роль играют всевозможные 
виды научных и творческих мероприятий, которые дава-
ли бы «возможность выявить, подготовить и оценить на-
учный потенциал молодого ученого, что в дальнейшем 
даст ему возможность стать полноценным членом науч-
ного сообщества, а также усилить уровень подготовки 
квалифицированных кадров и поднять качество образо-
вания» [5].

Отличительной чертой научно-исследовательской 
работы студентов является то, что она не включена в 
учебное расписание, основана на принципах самосто-
ятельности и добровольности студентов, предполагает 
привлечение студентов к участию в работе научных кол-
лективов по проведению инициативных научных иссле-
дований, в научных конференциях и семинарах, олим-
пиадах, конкурсах и т.п. Именно этот уровень направлен 
на формирование самостоятельных исследовательских 
умений и владений, создающих предпосылки для уча-
стия в научной деятельности более высокого уровня, в 
частности, продолжение образования в магистратуре и 
аспирантуре.

Данный уровень основан на индивидуальном кон-
сультировании преподавателями студентов в рамках 
научного руководства докладами, работами, представ-
ляемыми на конкурсы научно-исследовательских работ, 
научными статьями. 

Индивидуальная работа преподавателя в качестве 
научного руководителя студента направлена на дости-
жение высоких результатов научно-исследовательской 
деятельности. Эта работа дает возможность последо-
вательного освоения и разработки заинтересованными 
студентами, на протяжении всего времени обучения, 
актуальных научных проблем под кураторством одного 
преподавателя, специализирующегося по определенной 
проблематике [6].

На третьем уровне научно-исследовательская работа 
студентов с точки зрения организации может проходить 
по-разному:

1) под руководством преподавателя (научного руко-
водителя), что соответствует репродуктивному и само-
стоятельному уровню работы студента;

2) индивидуально в сотрудничестве с преподавателя-
ми кафедры, что соответствует переходу студента от са-
мостоятельного уровня к научному уровню организации 
и осуществлению его познавательной деятельности.

Четко сформулированная задача, проблема, постоян-
ный интерес руководителя к научной самостоятельной 
работе студента стимулируют интенсивность и качество 
его работы [5].

Данные направления реализуются через этапы:
1 этап. Организационно-подготовительный (вво-

дный).
На данном этапе происходит ознакомление студен-

тов с основами будущей профессиональной деятельно-
сти.

2 этап. Научно-теоретический (3-4 семестр).
На данном этапе происходит овладение студентами 

системой теоретических знаний и практических умений, 
необходимых для успешной организации и проведения 
научной и учебно-исследовательской деятельности, а 
также формирование коммуникативных, организатор-
ских способностей так необходимых будущему иссле-
дователю.

3 этап. Научно-практический (заключительный) (с 5 
семестра).

На данном этапе происходит синтезирование и за-
крепление умений исследовательской деятельности бу-
дущих специалистов. Формирование умений публично-
го выступления, самопрезентации, имиджа студента [7, 
8, 9].

На всех этапах студенты имеют возможность апро-
бации заявленных научных исследований на занятиях-
конференциях, творческих этапах предметных олимпи-
ад и семинарах в рамках изучения дисциплин. Развитию 
мотивации к научно-исследовательской деятельности 
способствует привлечение студентов к работе в межка-
федральных научных лабораториях, где студенты име-
ют возможность под руководством ее сотрудников обра-
батывать и проводить анализ результатов исследований 
реализуемых на базе ПензГТУ, в частности, научных 
экспериментальных исследований аспирантов и соиска-
телей ученой степени кандидата наук, а также приклад-
ных исследований, выполняемых в рамках основной де-
ятельности структурных подразделений ПензГТУ.

Таким образом, грамотно организованная научно-ис-
следовательская деятельность студентов является необ-
ходимой составной частью системы подготовки конку-
рентоспособного специалиста, инициативного, способ-
ного критически мыслить и продолжать использовать 
инновационные методы и технологии для саморазвития, 
направленного на достижение высоких результатов.
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Современные социокультурные процессы,  происхо-
дящие в обществе, связанные с расширением масштабов 
межкультурного, межличностного взаимодействия, ак-
туализируют и делают востребованными специалистов 
психологических профессий в разных сферах жизне-
деятельности.  При этом к личностному и профессио-
нальному развитию специалистов-психологов предъяв-
ляются высокие требования. Понимание и активизация 
механизмов и факторов профессиональной самореализа-
ции повышает не только успешность собственной про-
фессиональной деятельности специалиста, а также через 
пространство профессионального взаимодействия акти-
вирует личностное развитие потенциальных клиентов. 
Для каждого специалиста в данной ситуации происхо-
дит осознание, что наиболее полное раскрытие всей глу-
бины продуктивного профессионального и личностного 
самоосуществления возможно, благодаря владению вну-
тренними механизмами самореализации, связанными с 
определенными факторами. Одним из факторов профес-
сиональной самореализации психолога  выступает эмо-
циональный интеллект. 

Теоретико-методологическую основу исследования 
составили работы зарубежных и отечественных авторов 
по изучению саморазвития и самореализации личности 
(К.Г.Юнг, А.Маслоу, К.Роджерс, К.А.Абульханова-
Славская, Э.В.Галажинский, И.Д.Егорычева, Л.А.Коро-
стылева, С.И.Кудинов  и др.), а также работы по про-
блемам моционального интеллекта и его составляющих 
(Дж. Майер, П.Сэловей,  Д.Карузо, Д.Гоулман, Н.Холл, 
Е.П.Ильин).

Профессиональная самореализация является от-
носительно новым понятием в психологической на-
уке, хотя профессиональному развитию  специали-
ста в отечественной науке посвящены многие иссле-
дования (Б.Г.Ананьев, К.К.Платонов, Е.А.Климов, 
В.Д.Шадриков и др.).

Современное понимание явления «самореализации» 
и «профессиональная самореализация» связано с подхо-
дами Д.А.Леонтьева, И.Д.Егорычевой (самореализация  
как деятельностное образование);  Э.В.Галажинского, 
Л.А.Коростылевой, С.И.Кудинова  (самореализация как 
системное образование личности)[1]. Данное исследова-

ние проводилось в русле полисистемного подхода  са-
мореализации личности С.И.Кудинова, где выделяются 
формы, условия и виды самореализации[2].

В настоящее время эмоциональный интеллект, а так-
же его взаимосвязь с профессиональной   самореализа-
цией не изучены и являются открытым вопросом психо-
логической науки. 

Цель данного исследования – выявить роль эмоци-
онального интеллекта в успешности профессиональной 
самореализации специалистов-психологов.

Рассмотрим подробнее содержание понятия «эмоци-
ональный интеллект».

В начале 1990-х гг. в психологической литературе по-
явился термин «эмоциональный интеллект» (П.Саловей 
и Дж.Мейер), который был дифференцирован из более 
широко используемого в психологии понятия «социаль-
ный интеллект». Вышеназванные авторы определяют 
эмоциональный интеллект как «способность воспри-
нимать и понимать проявления личности, выражаемые 
в эмоциях, управлять эмоциями на основе интеллекту-
альных процессов»[3,с.243]. Позднее эти теоретические 
положения  дополнили новые исследования в области 
эмоционального интеллекта, одним из авторов которых 
явился Н.Холл. Компонентами эмоционального интел-
лекта по Холлу являются (с  уточняющими характери-
стиками  Е.П.Ильина): эмоциональная осведомленность; 
управление своими эмоциями (эмоциональная неригид-
ность); самомотивация (произвольное управление свои-
ми эмоциями); эмпатия; распознавание эмоций других 
людей (умение воздействовать на эмоциональное состо-
яние других людей)[2].

Теоретически обосновывая взаимосвязь эмоцио-
нального интеллекта с успешностью профессиональной 
деятельности специалиста-психолога, можно отметить 
следующее.  Для осуществления  данной  профессио-
нальной деятельности,   для понимания и разрешения  
психологической проблемы человека, нуждающегося в 
психологической помощи, психологу в первую очередь 
необходимо идентифицировать его эмоциональное со-
стояние, определяя максимально точное отношение 
данной личности к значимой ситуации или объекту дей-
ствительности.  Психолог должен уметь определить вид 
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эмоций (коммуникативные, фрустрационные, интеллек-
туальные, эмоции ожидания и прогноза и т.д.),  а также 
актуальные потребности с ними связанные, то есть  при-
менить согласно Н.Холла, эмоциональную осведомлен-
ность, первый компонент эмоционального интеллекта. 

При этом в ходе формирования и поддержания  пси-
хологического контакта с клиентом,   быть с одной сто-
роны эмоционально включенным в профессиональное 
общение,  а с другой стороны,  гибким в проработке 
своих эмоциональных состояний (как резонансных, так 
и персональных); отзывчивым и сочувствующим с од-
ной стороны, и транслирующим поддержку и  уверен-
ность,  с другой, не смотря на драматизм  переживаний и 
трудные ситуации клиентов. Все это связано со вторым  
компонентом эмоционального интеллекта – управление 
своими эмоциями. 

Третья составляющая эмоционального интеллекта 
проявляется как высокая степень эмоциональной само-
регуляции психолога, владение способами саморегу-
ляции эмоциональных состояний. Это важно в плане 
сохранения собственной личности как инструмента 
психологической помощи, не допуская проявления про-
фессиональной деформации, синдрома эмоционального 
выгорания, вторичной травматизации.

Эмпатия,  четвертая компонента эмоционального 
интеллекта, является основой необходимого принципа 
и технологии гуманистически-ориентированных подхо-
дов и техник оказания психологической помощи («эм-
патийное вчувствование» К.Роджерс), чувствительность 
к изменениям состояния клиента в процессе осущест-
вления таких видов психологической деятельности как 
психологическое консультирование, психокоррекция, 
психотерапия – одно из важных условий понимания ди-
намики изменений клиента.

И, наконец, умение воздействовать на эмоциональ-
ное состояние других людей, являясь интерпретацией 
пятого компонента эмоционального интеллекта, пред-
полагает знание и осмысленное применение механизмов 
психологического воздействия в выборе и использова-
нии специальных техник и методов практической психо-
логии, например, таких как отражение чувств, конфрон-
тация, релаксация и многих других из инструментария 
специалиста.

Экспериментальное исследование проводилось сре-
ди психологов и педагогов-психологов организаций г.о. 
Тольятти(n=30), пол – женский, возраст респондентов 
находился в диапазоне от 23 до 38 лет с разным стажем 
работы. Использовались следующие диагностические 
методики: Тест-суждений самореализации личности 
С.И.Кудинова, направленный на оценку  уровня  и со-
держания собственной самореализации[4], метод экс-
пертной оценки профессиональной  самореализации 
психологов и педагогов-психологов, методика оценки  
эмоционального интеллекта (опросник EQ)   Н.Холла[3, 
с.645].

Анализируя полученные данные, можно заметить яв-
ные отличия в показателях профессиональной самореа-
лизации у респондентов  каждой из групп.

Можно отметить, что для 1-ой группы психологов 
с высоким уровнем самореализации  (20% выборки) 
(Таблица 1) свойственны такие характеристики как ос-
мысленность целей-ценностей, энергичность, оптими-
стичность, интернальность и креативность, что позволя-
ет охарактеризовать их как людей зрелых, энергичных, 
с оптимизмом смотрящих в будущее. Эти специалисты 
берут на себя ответственность за все происходящее в их 
профессиональной деятельности, у них хорошо развиты 
творческие способности и умение нестандартно мыс-
лить. Большинство респондентов данной группы имеют 
сформированный круг ценностей и жизненных смыслов 
и четко осознают свои профессиональные цели и спо-
собы их достижения,  чаще используют деловой, реали-
стичный подход к поискам путей и способов решения 
профессиональных проблем. При этом они способны 

действовать быстро и с большим напряжением своих 
физических и духовных сил, направляя свою деятель-
ность на достижение поставленной цели, отличаются 
уверенностью в профессиональном будущем. При этом 
соотношение эгоцентрических и социоцентрических 
установок отличается незначительным преобладанием 
направленности на собственные потребности и интере-
сы,  однако это не мешает им достигать общих целей при 
взаимодействии с социумом или коллегами,  так как при 
этом реализуется стремление внести свой вклад в общее 
дело и желание помочь окружающим. В то же время ре-
зультаты исследования свидетельствуют  о наличии не-
больших трудностей в межличностной сфере, которые в 
дальнейшем могут затруднять профессиональную  само-
реализацию.  

Психологов 2-ой группы со средним уровнем само-
реализации (50% выборки) отличает преобладание эго-
центрической позиции, что, вероятно, затрудняет их 
взаимодействии с коллегами и клиентами. Но, не смотря 
на это, при поиске путей и способов решения проблем 
они выбирают конструктивный, реалистический под-
ход. Большинство респондентов данной группы опре-
делили для себя  круг профессиональных ценностей и 
целей, хотя могут испытывать трудности в постановке 
конкретных целей деятельности и выборе способов их 
достижения. Отметим также их неустойчивое эмоцио-
нальное состояние –   от астенических до стенических 
переживаний.

3 группа специалистов с низким уровнем профессио-
нальной самореализации (30% выборки) отличается вы-
раженными на фоне прочих показателями  осведомлен-
ности целей-ценностей, аэргичности, экстернальности, 
эгоцентризма,  социоцентризма и консервативности.  С 
качественной стороны это означает, что респонденты 
данной группы не так четко осознают жизненные цели 
и смыслы, что ведет к понижению уровня их самореали-
зации, хотя и имеют представление о данной экзистен-
циальной категории (показатель осведомленности). По 
сравнению со специалистами   1-ой группы, они нахо-
дятся в неудовлетворительном  психофизическом состо-
янии и  в недостаточной степени могут применять свои 
силы для решения возникающей задачи или не хотят 
прикладывать  для этого должных усилий. Также сни-
жен их психоэмоциональный фон с преобладанием пес-
симистического настроения. Последние два факта могут 
свидетельствовать о синдроме эмоционального выгора-
ния или о внутренних противоречиях острого или хро-
нического конфликта. 

Специалисты с  низким уровнем самореализации 
имеют экстернальный локус контроля и предпочитают 
перекладывать ответственность за свои действия и ре-
зультаты деятельности на других или внешние обстоя-
тельства, что подтверждается  значительным преоблада-
нием  социоцентрических тенденций.

Таблица 1 - Распределение средних шкальных по-
казателей профессиональной самореализации  в каждой 
группе (в стенах)

Примечание: C-З - осмысленность целей-цен ностей 
самореализации; Л-З - осведомленность целей-цен-
ностей; Э-Р - энергичность; А-Р - аэнергичность; С-Т 
- оптимистичность; А-С  -  пессимистичность; И-Н  
-  интернальность; Э-Н  - экстернальность; С-Ц - со-
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циоцентризм; Э-Ц - эгоцентризм; К-Р - креативность; 
К-Н - консервативноcть; К-Т - конструктивность; Д-Т 
- деструктивность; С-Б - социальные барьеры самореа-
лизации; Л-Б - личностные барьеры самореализации

Таким образом, можно говорить об  отсутствии про-
фессиональной позиции, мнение специалиста комфор-
мирует  с групповым мнением,  часто психолог не имеет 
собственного осмысленного решения  той или иной ор-
ганизационной ситуации.  У респондентов данной груп-
пы, как испытуемых  со средним уровнем самореализа-
ции, в достаточной мере  развиты творческие способ-
ности, они проявляют готовность к созданию принци-
пиально новых идей, отклоняющихся от традиционных 
схем мышления,  но с усилием проявляют способность 
мыслить конструктивно и принимать реалистичные ре-
шения. При отсутствии выраженных показателей  шкал 
«деструктивность» и «социальные барьеры самореали-
зации», шкала «личностные барьеры самореализации» 
подтверждает вышеобозначенные  предположения о на-
личии внутриличностных трудностей, препятствующих 
как личностной, так и профессиональной самореализа-
ции (Таблица 1).

На следующем этапе эмпирического исследова-
ния было проведено изучение успешности профес-
сиональной деятельности психологов и педагогов-
психологов при помощи метода экспертных оценок. 
Профессиональная самореализация предполагает не 
только процесс самоосуществления в профессиональной 
деятельности, а вместе с тем конкретный результат этой 
деятельности. Группа экспертов была сформирована из 
руководителей или коллег респондентов,  хорошо зна-
ющих содержание и результативность их деятельности.  
Анализ общих данных показал, что экспертные оценки 
распределились на три группы: 23% специалистов, по 
мнению экспертов, наиболее успешны в своей профес-
сиональной деятельности; 67% специалистов-психо-
логов имеют средние показатели успешности  деятель-
ности; 10% психологов и педагогов-психологов имеют 
низкие показатели успешности профессиональной дея-
тельности. 

Рассмотрим показатели эмоционального интеллекта 
в группах с разным уровнем профессиональной саморе-
ализации.

В 1-ой группе специалистов с высоким уровнем про-
фессиональной самореализации (Рис. 1) на первый план 
среди других компонентов эмоционального интеллекта 
вышел показатель эмпатии (66,4% высокий уровень, по 
16,6% низкий и средний). Именно эмоциональная чув-
ствительность, способность к эмоциональному понима-
нию и поддержке является сильной стороной психоло-
гов и педагогов-психологов с высоким уровнем саморе-
ализации. 

Также эти респонденты хорошо осведомлены и 
разбираются в содержании, видах и закономерностях 
основных эмоциональных явлений человека, особен-
ностях переживания тех или иных эмоциональных со-
стояний (по шкале «эмоциональная осведомленность» у 
большинства респондентов проявился высокий и сред-
ний уровень —  83,4% и у 16,6% — низкий уровень).  По 
шкале «самомотивация» 66,4% испытуемых находятся 
на среднем уровне,  что означает достаточное знание, но 
не всегда использование в практической деятельности 
способов и приемов  саморегуляции  эмоционального 
состояния (по  16,6%  — низкий и высокий).  Показатели 
шкалы «управление своими эмоциями» у всех  респон-
дентов  выявили низкий уровень признака, что свиде-
тельствует о трудностях, связанных, возможно, с сохра-
нением эмоциональной дистанции; об эмоциональном 
слиянии с клиентом,  предрасположенности к   эмоци-
ональному  заражению. Вероятно, в сопоставлении с 
высокой эмпатией, специалисты могут проявлять время 
от времени ригидность  в управлении самим ходом пси-
хологической работы, логикой самого процесса психо-
логической помощи. 
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Рис. 1. Распределение показателей эмоционального 
интеллекта по шкалам в 1-ой группе

  
Во 2-ой группе со средним  уровнем профессиональ-

ной самореализации  (рис.2) у большинства специали-
стов сформированы представления об эмоциональной 
сфере человека (19,8% респондентов высокий уровень,  
у 46,2% — средний уровень), тем не менее,  у 33% из 
них  наблюдается низкий уровень эмоциональной осве-
домленности, что существенно затрудняет  профессио-
нальное общение. По шкале «управление своими эмо-
циями» у  80,2% респондентов проявился низкий уро-
вень, а 19,8% имеют средний уровень развития данного 
качества, тем самым можно говорить о неспособности 
к саморегуляции, которая связана с недостаточными 
знаниями в механизмов и способов саморегуляции,  что 
подтверждают показатели шкалы «самомотивация» (на 
высоком уровне находятся 13,2% испытуемых, 40,6% 
находятся на среднем уровне, а  46,2% — на низком 
уровне). Способности к эмпатийному слушанию выра-
жены, тем не менее, несколько снижены в сравнении с 
показателями респондентов с высокой профессиональ-
ной самореализацией (13,2% — высокий уровень, 67 % 
—  средний уровень, и  19,8% —  низкий уровень про-
явления эмпатии).
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Рис.  2. Распределение показателей  эмоционального 
интеллекта по шкалам во 2-ой группе

При этом хорошо сформированы умения распознава-
ния эмоций других людей  (13,2% низкий уровень,  53,8% 
средний уровень,  33% высокий уровень), что позволяет 
специалистам-психологам эффективно ориентировать-
ся на изменение  эмоционального состояния клиента в 
ходе психологической работы. В 3-ей группе с низким  
уровнем профессиональной самореализации (рис.3) у 
респондентов зафиксировано преобладание показателей 
эмоциональной осведомленности (у 77% респондентов 
высокий уровень и у 23% — низкий уровень). При на-
личии прочных знаний об эмоциональной природе че-
ловека, они не способны эффективно использовать их 
в своей практической деятельности по причине сни-
женных показателей других признаков эмоционального 
интеллекта. Им трудно различить у людей  проявления 
разных  эмоций; является сниженной их способность к 
эмпатии,  эти респонденты не всегда могут управлять 
своим состоянием, не владеют способами снижения 
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эмоционального напряжения других людей, и конечно,  
такие специалисты испытывают серьезные затруднения 
и не могут оказать эффективную психологическую по-
мощь другим людям. 

0

20

40

60

80

100
эм

о
ц

и
о

на
л

ь
на

я
о

св
ед

о
м

л
ен

но
ст

ь

уп
р

ав
л

ен
и

е
св

о
и

м
и

 э
м

о
ц

и
ям

и

са
м

о
м

о
ти

в
ац

и
я

эм
па

ти
я

р
ас

по
зн

ав
ан

и
е

эм
о

ц
и

й
 д

р
уг

и
х

л
ю

д
ей

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Рис. 3. Распределение показателей  эмоционального 
интеллекта по шкалам в 3-ей группе

Следующим этапом экспериментальной работы 
было выявление взаимосвязи между показателями про-
фессиональной самореализации  специалистов и уров-
нем эмоционального интеллекта. Были осуществлены 
расчеты по выявлению корреляционной связи между 
показателями профессиональной самореализации и 
средними показателями по шкалам эмоционального ин-
теллекта. В результате в 1-ой группе у респондентов с 
высоким уровнем самореализации была обнаружена зна-
чимая связь между профессиональной самореализацией 
и эмоциональным интеллектом (по интегративному по-
казателю) r=0,83(р<0,05), а также таким компонентам 
эмоционального интеллекта как «управление своими 
эмоциями» r=0,78(р<0,05). Таким образом, можно гово-
рить о том, что специалисты с высоким уровнем эмоцио-
нального интеллекта в целом  являются профессиональ-
но самореализующимися. Между показателями профес-
сиональной самореализации и шкалы «самомотивация» 
обнаружена связь на уровне тенденции, что говорит о 
возможном проявлении этого свойства на большей по 
численности выборке. 

Во 2-ой группе у респондентов со средним уровнем 
профессиональной  самореализации была обнаружена 
так же, как и у специалистов 1-ой группы, значимая 
связь между самореализацией и эмоциональным интел-
лектом по интегративному показателю r=0,72(р<0,01) и 
такими компонентами эмоционального интеллекта как 

«управление своими эмоциями» r=0,61(р<0,05)  и «само-
мотивация» r=0,67(р<0,01). Это свидетельствует о том, 
что респонденты со средним  уровнем профессиональ-
ной самореализации имеют достаточный уровень само-
регуляции эмоционального состояния и проявляют эмо-
циональную включенность и гибкость в межличностном 
взаимодействии и успешно справляются с саморегуля-
цией эмоциональных состояний (как резонансных, так и 
персональных) в процессе  профессионального общения.

В 3-ей группе у респондентов с  низким уровнем само-
реализации была обнаружена связь на уровне тенденции 
между самореализацией и эмоциональным интеллектом 
(по интегративному показателю), а также отрицательная 
значимая связь  с таким компонентом эмоционального 
интеллекта как «эмоциональная осведомленность» r= 
-0,86(р<0,01).  

Таким образом, сами  по себе  специальные знания 
психологии эмоциональных явлений без практических 
компонентов эмоционального интеллекта (эмпатийное 
слушание, владение приемами саморегуляции и регуля-
ции состояния другого и т.д.) могут препятствовать про-
явлению   профессиональной самореализации у респон-
дентов данной группы.    

Проведенное нами исследование вносит определен-
ный вклад в обоснование  эмоционального интеллекта 
как фактора профессиональной самореализации специа-
листов-психологов, но является лишь одним из аспектов 
решения данной проблемы. Перспективными направле-
ниями научных исследований могут стать дальнейший 
научный поиск и обоснование других факторов и пси-
хологических условий оптимизации профессиональной 
самореализации психологов, а также разработка новых 
методов и технологий развития эмоционального интел-
лекта  у будущих психологов в процессе профессиональ-
ной подготовки.
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Аннотация: Статья посвящена чрезвычайно важной педагогической проблеме – воспитанию здорового поко-
ления, которая требует создания оптимальных условий для самосовершенствования и саморегуляции каждого сту-
дента; организации такой учебно-воспитательной деятельности в вузе, которая бы максимально способствовала 
формированию у него мотивационно-ценностного отношения к здоровому образу и стилю жизни, сохранению и 
укреплению здоровья.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, мотивационно-ценностное отношение к здоровью студентов, здоровое 
питание, физическая культура и спорт.

Перегрузка образовательного процесса учебными 
дисциплинами, малоподвижный образ жизни, нерацио-
нальное питание, скептическое отношение к здоровому 
образу жизни, неблагоприятная экологическая обстанов-
ка, доступность алкогольных напитков, наркотических 
и психотропных средств, бесконтрольное времяпровож-
дение за компьютером - основные причины ухудшения 
здоровья и недостаточной физической активности  мо-
лодежи в последнее время. Сложившаяся на сегодняш-
ний день система образования не способствует форми-
рованию положительной мотивации студенчества к здо-
ровому образу жизни. 

Как показывают исследования И.Н. Воробьевой, 
Ю.Д. Жилова, Е.Н. Назаровой, в российской образова-
тельной системе в настоящее время наблюдается чрез-
вычайно тревожная ситуация – низкий уровень физкуль-
турно-оздоровительной деятельности и, соответствен-
но, ухудшение здоровья подрастающего поколения, 
отсутствие мониторинга его психофизиологического и 
эмоционального состояния на протяжении всей образо-
вательной цепочки детский сад→общеобразовательная 
школа→вуз; несвоевременное осуществление профи-
лактических и воспитательных мер, препятствующих 
возникновению заболеваний и дезадаптации; отсутствие  
мотивационно-ценностного отношения к здоровому об-
разу жизни [1, с. 37-40; 7, с. 121]. Признавая укрепление 
и сохранение здоровья каждого человека одним из при-
оритетных направлений государственной социальной 
политики в области общего образования, можно утверж-
дать, что значимыми задачами на сегодняшний день в 
этом ракурсе являются повышение уровня адаптацион-
ных возможностей его организма, обучение основным 
методам, принципам и средствам ведения здорового 
образа жизни, полноценное физическое и психофизи-
ологическое развитие в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями; формирование у него 
мотивационно-ценностного отношения к своему здоро-
вью, к ведению здорового образа жизни.

Опрос студентов факультета физической культуры и 
спорта Северо-Осетинского государственного универ-
ситета им К.Л.Хетагурова (общий объем выборки 254 
человека, из них  145 юношей и 109 девушек в возрасте 
18-22 лет) показал, что все они регулярно занимаются 
спортом, но около 65% анкетируемых не уделяют особо-
го внимания набору пищевых продуктов, 53% - практи-
чески ничего не знают о пользе или вреде употребления 
тех или иных продуктов и только 47% из них знакомы 
с особенностями спортивного питания. Подобная ситуа-
ция еще раз подтвердила необходимость ведения в сту-
денческой среде пропаганды ведения здорового образа 
жизни, употребления полезных для жизнедеятельности 
продуктов питания.

Как показал научно-педагогический анализ ис-
следований, пропагандирующий здоровый образ 
жизни, (И.Г. Андреева, А.В. Ахаев, В.К. Бальсевич, 
М.Я. Виленский, Д.Ю. Карасев, В.И. Ковалько, 
Н.Н. Куинджи, Е.Н. Литвинов, Л.И. Лубышева, 

В.В. Марков, Л.П. Матвеев, М.М. Морозов, Г.Я. Соколова 
и др.), недостаточно представлены конкретные методи-
ки и технологии оздоровительно-профилактического 
характера, методы саморегуляции различных состояний 
личности, ничего не говорится о необходимости здоро-
вого питания.

Таким образом, проблема реализации функциональ-
но-целевого потенциала физической культуры и спорта, 
средствами таких предметов как «Естественнонаучные 
основы физической культуры», «Биология с основами 
экологии», «Биохимия» (разделы «Биохимия гормонов» 
и «Динамика биохимических процессов в организме 
человека при мышечной деятельности»), «Валеология» 
(разделы «Генетические факторы обеспечения здоро-
вья», «Основные принципы закаливания», «Двигательная 
активность и здоровье», «Значение питания в обеспече-
нии жизнедеятельности человека»), «Безопасность жиз-
недеятельности» (раздел «Продовольственная безопас-
ность»), «Спортивное питание», должна стать одной из 
приоритетных в современной образовательной системе 
для укрепления и сохранения физического и психиче-
ского здоровья молодежи, формирования у нее основ 
здорового образа жизни 

Проблема исследования здорового образа жизни яв-
ляется объектом внимания самых разных научных обла-
стей: философии, медицины, социологии, психологии, 
педагогики и т.д. В психолого-педагогическом направ-
лении (Г.П. Аксенов, В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, 
Р. Дитлс, Е.М. Исаев, Л.С. Кобелянская, Е.В. Лыков, 
И.О. Мартынюк, В.В. Пономарев, В.И. Слободчиков, 
Д.И. Фельдштейни др.) здоровый образ жизни рассма-
тривается с точки зрения психологии сознания человека, 
обучения, мотивации, развития и т.д. Определяя здоро-
вый образ жизни как деятельность, направленную на 
укрепление не только физического и психического, но и 
духовно-нравственного здоровья, большинство педаго-
гов (С.А. Атаханова, В.Н. Безобразова, М.М. Безруких, 
А.Р. Георгян, К.С. Золотарев, О.В. Кадацкая, 
А.М. Краснова, Н.В. Пешкова, В.Д. Сонькин и др.) счи-
тают, что такой образ жизни необходимо реализовать в 
единстве всех основных форм жизнедеятельности: физ-
культурно-оздоровительной, трудовой, общественной, 
семейно-бытовой и досуговой» [3, с. 93-96].

В своем исследовании мы руководствовались 
определениями И.Н. Воробьевой, Л.И. Лубышевой, 
М.М. Морозова и других ученых, представленных в 
обобщенном виде: «Здоровый образ жизни – это про-
цесс соблюдения человеком определенных правил, зако-
номерностей, норм, принципов и ограничений в жизни, 
способствующих оптимальной адаптации его организ-
ма к условиям среды, сохранению здоровья, высокому 
уровню работоспособности в повседневной учебной, 
профессиональной и трудовой деятельности» [1, с. 37-
40; 5, с. 102; 6, с. 103].

Здоровый образ жизни, пишет Д.Ю. Карасев, харак-
теризуемый мотивированной целенаправленностью де-
ятельности человека на укрепление и сохранение свое-
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го и общественного здоровья, органически связан с его 
личностно-мотивационной мобилизацией психологиче-
ских, физических, социальных, умственных, творческих 
возможностей и способностей. В этом перечне условий 
не последнее место, на наш взгляд, должно занять  раци-
ональное и здоровое питание [4, с. 88-92]. 

Рациональное питание, по мнению Ю.И. Евсеева, 
– питание, строго сбалансированное в энергетическом 
(энергетическая ценность и калорийность пищи) и в 
химическом (белки, углеводы, жиры, витамины, мине-
ральные соли, микроэлементы) отношениях, а также 
дозированное в зависимости от возраста, пола и рода 
деятельности человека [2, с. 94]. Известно, что непра-
вильное питание часто приводит к нарушению обмена 
веществ, ожирению, возникновению авитаминозов, раз-
витию заболеваний печени и почек, к снижению трудо-
способности, повышению восприимчивости к болезням 
и, в конечном итоге, к сокращению продолжительности 
жизни. Не менее опасны постоянное недоедание, упо-
требление низкокалорийной пищи, ее белковая недо-
статочность, способствующие замедлению роста, не-
достаточному развитию таких психических процессов 
как память, мышление, речь, воображение и творческие 
способности и т.д. Именно поэтому в процессе обучения 
студентов факультета физической культуры и спорта 
особое внимание нами было уделено основам здорового 
питания.

На занятиях мы старались донести до каждого из них 
следующую аксиому: правильное питание и здоровый 
образ жизни неразделимы; объяснить, что принимаемая 
нами пища, обеспечивая постоянное обновление, раз-
витие клеток и тканей организма, является источником 
энергии; продукты питания – источники веществ, из 
которых синтезируются гормоны, ферменты и другие 
регуляторы обменных процессов; с ними в организм 
должно поступать необходимое количество белков, жи-
ров и углеводов, микроэлементов, витаминов и мине-
ральных веществ. На лекциях и в процессе проведения 
семинарских занятиях студенты знакомились с историей 
здорового питания, его теориями. Еще античная теория 
(Аристотель, Гален) строилась на утверждении, что пи-
тание всех структур организма происходит за счет кро-
ви. На основе ее строились различные диеты, обеспечи-
вающие лучшие свойства крови. Согласно классической 
теории сбалансированного питания (конец XIX – начало 
XX вв),  в организм должны поступать вещества такого 
молекулярного состава, который бы компенсировал их 
расход и потери, обусловленные работой, основным об-
меном и ростом молодого организма.

Студенты были ознакомлены с необходимостью со-
блюдения режима питания (четырехразовое питание с 
интервалом 4-5 часов, калорийность которого необхо-
димо распределить следующим образом: завтрак – 25%, 
обед – 35%, полдник – 15% и ужин не позднее, чем за три 
часа до сна – 25%), калорийности рациона, правильного 
соотношения между потребляемыми белками, жирами 
и углеводами (1:1:4); употребления основных пищевых 
веществ (витаминов, аминокислот, полиненасыщенных 
жирных кислот, минеральных веществ, микроэлементов 
и воды).

На семинарских занятиях особое внимание было 
уделено потреблению воды – веществу, оказывающему 
благоприятное влияние на организм человека (выводит 
токсины, нормализует пищеварение, способствует сни-
жению веса);  включению в ежедневный рацион питания 
свежих овощей и фруктов (содержат много клетчатки и 
витаминов, повышают скорость обменных процессов). 
Акцент был сделан и на способ приготовления пищи 
(больше варенных, запеченных в духовом шкафу и при-
готовленных на пару продуктов, меньше – жаренных). 
Студентам было предложено составить меню на день 
(завтрак, обед, полдник и ужин) и на неделю. Каждый 
представленный вариант обсуждался совместно со сту-
дентами. Предпочтение отдавалось тому варианту, в 

котором присутствовали продукты из разных пищевых 
групп – мясо, рыба, крупы, овощи, фрукты кисломолоч-
ные продукты. Подобные дебаты позволили составить 
таблицу основных пищевых продуктов, позволили со-
ставить рекомендации по количественному их употре-
блению (Таблица 1).

Таблица 1 - Основные группы пищевых продуктов и 
рекомендуемые количества их употребления

Студентам предлагалось проверить выполняемость 
ими первого закона питания – соответствие между ка-
лорийностью употребляемой пищи и энергией, которую 
расходует организм: подсчитать ИМТ (индекс массы 
тела).

С учетом специфики выбранного в качестве экспе-
риментальной базы факультета ряд лекций и семинар-
ских занятий было посвящено спортивному питанию. 
Как известно, спортивное питание объединяет особую 
группу пищевых продуктов, выпускающуюся преиму-
щественно для людей, ведущих активный образ жизни, 
занимающихся спортом. Прием спортивного питания, 
направлен, в первую очередь, на улучшение спортивных 
результатов, повышение силы и выносливости, укрепле-
ние здоровья, увеличение объема мышц, нормализацию 
обменных процессов, достижение оптимальной массы 
тела, и, в целом, на увеличение качества и продолжи-
тельности жизни.

Известно, что подобное питание разрабатывается и 
изготавливается на основе исследований в области био-
логии, физиологии и диетологии, чаще всего представ-
ляет собой тщательно подобранные по составу концен-
трированные смеси основных пищевых элементов, т.е. 
биологически активные добавки.

Не имея ничего общего с допингом, спортивное 
питание не оказывает вредного влияние на организм, 
однако, применять его можно только в соответствии с 
рекомендациями квалифицированных специалистов. 
На лекциях происходит знакомство студентов с видами 
спортивного питания (высокобелковые продукты; угле-
водно-белковые смеси; аминокислоты; донаторы оксида 
азота; жиросжигатели; левокаратин; специальные пре-
параты; креатин; антикатаболики; ВСАА; фосфатидил-
серин; препораты, повышающие уровень тестостерона; 
средства для укрепления связок и суставов; витамины, 
минералы и витамино-минеральные комплексы; энерге-
тики; кофеин; изотоники). До сведения студентов дово-
дятся пагубные последствия самовольного приема этих 
препаратов и их передозировка.

По окончанию изучения вышеперечисленных учеб-
ных дисциплин было проведено повторное анкетирова-
ние студентов, которое показало, что теперь уже только 
16,7% анкетируемых не уделяют особого внимания на-
бору пищевых продуктов, 11% - практически ничего не 
знают о пользе или вреде употребления тех или иных 
продуктов; 89% из них знакомы с особенностями спор-
тивного питания.

Проведенный эксперимент позволил студентам по-
нять сущность процессов, определяющих их физиче-
скую работоспособность, адаптационные изменения и 
двигательные возможности, познакомил их с эффектив-
ными средствами и методами формирования здорового 
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образа жизни через выбор здорового питания, научил их 
с осторожностью относиться к спортивному питанию.
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В отечественной психолого-педагогической науке 
накоплен богатейший опыт исследования проблемы 
профессионального самоопределения и выбора про-
фессии (Г.П. Будагов, Е.А. Климов, А.А. Коростелев, 
Н.С. Пряжников, П.А. Шавир, С.Н. Чистякова, 
Е.И. Головаха и др.). Общей особенностью всех подхо-
дов к проблеме является интерес к влиянию личностных 
аспектов на процесс профессионального самоопределе-
ния. На этапе самоопределения ученики должны впол-
не реально определить для себя задачу выбора буду-
щей сферы деятельности с учетом своих физических, 
психических, духовных, образовательных ресурсов [4, 
с. 56-59]. В это время у учащихся формируется отно-
шение к определенным профессиям, мечты сменяются 
размышлениями о будущем профессиональном пути. 
Профессиональный выбор в отличие от профессиональ-
ного самоопределения – это решение, затрагивающее 
лишь ближайшую жизненную перспективу школьника, 
которое может быть осуществлено как с учетом, так и 
без учета отдаленных последствий принятого решения, 
и в последнем случае выбор профессии как достаточно 
конкретный жизненный план не будет опосредован от-
даленными жизненными целями. 

Переход на качественно новый уровень профори-
ентационной деятельности в современном информаци-
онном обществе наиболее успешно осуществляется на 

основе сетевого взаимодействия учреждений общего 
и дополнительного образования, так как такое взаимо-
действие, по мнению Г.П. Будагова, предполагает пре-
образование функционирующих общеобразовательных 
систем, связанное с изменением статуса школ и уста-
новлением внутри – и межсетевой интеграции на основе 
определения ресурсных возможностей образовательных 
учреждений [2, с. 49-55]. Например, для осуществления 
полноценной профориентационной деятельности не-
обходимо использование современных информацион-
но-коммуникационных средств, которыми располагают 
информационно-ресурсные центры; многообразный до-
полнительный спектр образовательных услуг профори-
ентационной направленности школьникам предоставля-
ют учреждения дополнительного образования.

Сделать социально и глубоко личностный выбор 
в профессиональном самоопределении – проблема не 
из простых и не из легких. Старшеклассника привле-
кают десятки профессий, разные виды труда требуют 
от человека разных и подчас противоречивых качеств. 
По мнению А.Г. Асмолова в 14-17 лет определиться в 
таком разнообразии профессий и своих личностных 
качеств, способностей, нелегко. Задача работников об-
разовательных учреждений, по мнению некоторых уче-
ных (М.И. Бекоева, О.У. Гогицаева, А.А. Коростелев, 
М.Т. Сикоева), состоит в том, чтобы помочь старшим 
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школьникам в выборе и осуществлении жизненно важ-
ных планов, но в рамках одной общеобразовательной 
школы, если даже реализуется профильное обучение, 
едва ли возможно осуществление процесса формиро-
вания ценностно-смыслового отношения учащегося 
к собственному профессиональному образованию, 
развитие таких личностных качеств, как ответствен-
ность за свое профессиональное самоопределение и 
становление, готовность к референтным видам тру-
да, мотивация достижения успеха, способность про-
ектирования траектории своего профессионального 
развития, самооценка своих профессиональных воз-
можностей [1, с. 111-116]. 

Как утверждает И.С. Кон, «жизненный план, в точ-
ном смысле этого слова, возникает только тогда, когда 
предметом размышлений становится не только конеч-
ный результат, но и способы его достижения, путь, по 
которому намерен следовать человек, и те объективные 
и субъективные ресурсы, которые ему для этого пона-
добятся. В отличие от мечты, которая может быть как 
активной, так и созерцательной, жизненный план – это 
план деятельности». Необходимым условием успешно-
го самоопределения является сознание того, что «я сам» 
выбрал профессиональный путь [5]. 

Е.А. Климов объясняет самоопределение не просто 
как «самоограничение», не как добровольное впадение 
в профессиональную ограниченность, а как важное про-
явление психического развития, как активный поиск 
возможностей развития, формирование себя как полно-
ценного участника сообщества «делателей» чего-то по-
лезного, сообщества профессионалов [7, с. 132]. 

Готовность к выбору профиля обучения и соот-
ветственно профессиональной сферы (О.У. Гогицаева, 
В.К. Кочисов) рассматривается нами как понимание 
и принятие старшеклассниками жизненной задачи с 
оценкой таких профессионально-важных качеств лич-
ности, как целеустремленность, смелость и решитель-
ность, настойчивость и упорство, самообладание и вы-
держка, самостоятельность и инициатива [3, с. 83-86]. 
Самоопределение как процесс определения человеком 
своего места в мире, системе общественных отношений, 
интеграции своей целостности в собственном сознании 
и сознании других людей развивается в двух аспектах: 
ценностно-смысловом и деятельностном и может рас-
сматриваться на двух взаимосвязанных, но различимых 
уровнях: гностическом (в форме перестройки сознания, 
включая самосознание) и практическом (в форме реаль-
ных изменений социального статуса, места человека в 
системе социальных отношений). Выделяется три уров-
ня профессионального самоопределения:

- высокий (сформированность интересов, соответ-
ствие личных качеств избранной профессии, твердое 
убеждение в правильности выбора), 

- средний (отсутствие устойчивого интереса, убеж-
денности в правильности выбора), 

 - низкий (отсутствие интереса, воли, желания до-
стичь высоких результатов, малая активность, оценка 
себя в плане будущей профессии). 

То есть, профессиональное самоопределение – это 
выбор профессии на основании анализа, оценки внутрен-
них ресурсов субъекта выбора и соотнесениях с требова-
ниями профессии и последующее формирование его как 
субъекта труда и профессионала. Субъектом професси-
онального самоопределения выступает старшеклассник. 
Правильный выбор профессии должен определяться как 
сознанием, чувством долга, так и интересом, склонно-
стями к данной профессии, и, разумеется, возможностя-
ми личности. 

Индивидуальная ситуация выбора профессии при 
всем многообразии у каждого человека имеет некую об-
щую структуру. Она включает в себя позиции старших 
членов семьи, сверстников, учителей; личные профес-
сиональные планы; способности, умения, достигнутый 
уровень развития как субъекта труда; уровень притяза-

ний на общественное признание; информированность; 
склонность, интерес к тем или иным видам деятельно-
сти; общую активность, самооценку, уверенность в до-
стижении успеха, уровень саморегуляции. 

Старшеклассник часто отождествляет учебный пред-
мет с профессией. Порой человек, увлеченный конкрет-
ным учебным предметом, не представляет, какое разно-
образие профессий стоит за ним.

Иногда в выборе профессии старшеклассник ориен-
тируется не на свои интересы и способности, а на пред-
ставителя той или иной профессии. Допустим, ученику 
нравится профессия отца-врача. Отец является для него 
авторитетом, он хочет подражать ему и стремится вы-
брать ту профессию, которую в свое время выбрал его 
отец [9, с. 106-109]. Однако способностей и склонностей 
к данной профессии у ребенка может не обнаружиться 
вовсе.

Близко к этому фактору стоит фактор социального 
статуса семьи индивида. Здесь действует известный со-
циальный закон, что родители и дети стремятся, чтобы 
статус детей был не ниже статуса родителей. Согласно 
этому закону высшее образование родителей является 
фактором, существенно влияющим на формирование 
ориентации детей, на получение высшего образования. 
Высшее образование в таких семьях рассматривается 
как обязательное требование, в то время как в семьях с 
невысоким образовательным уровнем высшее образо-
вание является скорее желательным, чем обязательным 
требованием.

Часто ребенок увлекается только внешней стороной 
профессии. Это может быть высокий материальный 
достаток, который сулит данная специальность. Но из-
вестно, что в каждой деятельности свои особенности 
и свои требования, которые могут не соответствовать 
личностно-психологическим особенностям индивида. 
Поэтому руководствоваться только этим принципом 
бессмысленно. Кроме того, профессия может просто 
считаться престижной. Престиж профессии - сложное 
и многозначное понятие. Оно отражает оценку профес-
сии в глазах общества. В общественном мнении всегда 
существует определенная шкала престижа профессий. 
Учитывая социально-политическую и экономическую 
обстановку в стране, на сегодняшний день значительно 
возрос престиж профессий, требующих высшего образо-
вания. Наиболее  престижными на сегодняшний момент 
остаются юридические, экономические, военные специ-
альности. Это наглядно показывает факт повсеместного 
функционирования в государстве так называемых част-
ных вузов, которые предлагают обучение преимуще-
ственно по первым двум специальностям. Кроме того, 
большой популярностью пользуются учебные заведе-
ния, предлагающие освоить психологические и линг-
вистические специальности. Еще одним фактором яв-
ляется прямое и косвенное мнение товарищей. Однако, 
зачастую это мнение заглушает мнение рассудка само-
го индивида, что приводит к опрометчивым поступкам. 
Игнорируя свои интересы, он может, к примеру, посту-
пить в какое-то учебное заведение вслед за товарищем, 
не имея при этом никаких личностных предпосылок.

В целом, можно говорить о том, что каковы бы не 
были факторы, влияющие на самоопределение, в на-
стоящий момент наблюдается ориентация молодежи на 
продолжение образования. Все субъективные факторы, 
под влиянием которых формируется профессиональное 
намерение молодежи, нацеленной на продолжение обра-
зования, представляют собой личностную ориентацию, 
которая в зависимости от индивидуально-психологиче-
ских качеств личности может выступать в двух видах: 
как «ориентация на Я», так и «ориентация на задачу».

Ориентация на продолжение образования может 
быть обусловлена уровнем притязаний, самооценкой, а 
также стремлением добиться успеха. В основе стремле-
ния к успеху может лежать особое свойство личности 
– желание испытать себя или утвердить ценность своей 
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личности («ориентация на Я») или желание добиться со-
циально ценного результата, стремление создать что-то 
ценное и нужное для людей («ориентация на задачу»). 
При этом объективно задача может быть трудной, но 
человеку может субъективно казаться, что риск неболь-
шой, так как он чаще всего переоценивает себя.

Известное влияние на профессиональные устремле-
ния оказывает юношеский максимализм. Молодежь не 
признает того, что кажется ей серым, обыденным, и к 
выбору профессии подходит с самой высокой меркой. 
Ориентация на вуз во многом обусловлена также инер-
цией опыта. Дело в том, что институт для ученика - са-
мый привычный вид деятельности. Поэтому институт, 
техникум для него ближе, понятнее: он представляет 
себе процесс обучения в учебном заведении более ясно, 
чем работу в цехе или на строительной площадке. Это 
вполне естественно, так как школьнику, просидевшему 
десять лет над книгами, трудно оценить все то, что вы-
ходит за пределы его непосредственного опыта, то есть 
за рамки учебного процесса. И он чаще всего выбирает 
ту деятельность, к которой чувствует себя способным 
именно сейчас, то есть учение.

Если охарактеризовать психологические предпосыл-
ки выбора профессии, то профессиональное самоопре-
деление учащихся представляет собой сложный вид де-
ятельности, предполагающий длительную мотивацию. 
На реализацию этой деятельности направлена вся лич-
ность с ее потребностями, интересами, стремлениями, а 
также с ее мотивационной сферой.

Зная психологические закономерности мотивацион-
ной сферы, воздействуя на нее, можно в известной мере 
управлять процессом профессионального самоопреде-
ления молодежи.

Сознательный выбор профессии является сложным 
видом деятельности и предполагает длительную моти-
вацию. Мотивация профессиональных намерений не ис-
ключает возможности появления мотивационных кон-
фликтов. Они могут проявляться в противоречии между 
потребностями общества в работниках определенной 
отрасли народного хозяйства и ценностными ориента-
циями конкретной личности («Надо, но не хочу») и в 
противоречиях личностного порядка, между желаниями 
личности и ее возможностями («Хочу, но не могу»).

Как показывают исследования, более половины уча-
щихся не в состоянии мотивировать свои профессио-
нальные намерения. Отсутствие мотивации, как прави-
ло, говорит о недостаточной продуманности и о случай-
ном характере выбора профессии.

Рассматривая динамику мотивации профессиональ-
ных намерений старшеклассников, необходимо отме-
тить, что интерес к выбираемой профессии занимает 
ведущее место на этом возрастном этапе. На втором ме-
сте находятся мотивы долга, общественной значимости 
выбранной профессии. Затем следует мотив самооценки 
своей профессиональной пригодности. Возрастает инте-
рес к выбираемой профессии, а также роль оценки ка-
честв своей личности. Следует отметить, что ведущими 
мотивами при выборе профессии являются обществен-
ные идеалы, творческий характер труда, перспективы 
роста, продвижение работника по служебной лестнице 
(вертикальная мобильность). Среди мотивов выбора 
профессии выделяется материальное положение.

Итак, профессиональное самоопределение неизбеж-
но несет в себе ряд противоречий [12, 13, 14]. Среди 
них необходимо отметить несоответствие профессио-
нальных устремлений молодых людей потребностям 
государства в кадрах определенной профессии, то есть 
проблема пресловутых престижных профессий. Это 
противоречие выражается и в том, что большинство 
выпускников школы, по данным исследований и со-
цопросов выражают желание продолжить обучение в 
высших учебных заведениях, в то время как государство 
нуждается, прежде всего, в рабочих руках. Кроме того, 
выбирая профессию, молодежь сталкивается и затрудне-

ниями личного порядка. Молодые люди, вступающие в 
жизнь, по ряду причин (широта способностей и склон-
ностей, отсутствие психологических знаний, неумение 
анализировать, недостаточная информация о професси-
ях и т.д.) не всегда в состоянии дать объективную оцен-
ку своим способностям, а, следовательно, и правильно 
выбрать профессию. Отсюда еще одно противоречие, а 
именно: несоответствие требований случайно избира-
емой профессии, с одной стороны, и личных качеств, 
особенностей человека, с другой стороны, что является 
существенным препятствием для принципа «от каждого 
по способности.

В заключение приведем слова известного отече-
ственного социолога В.Н. Шубкина, который отмечал, 
что все первые решения молодежи сотканы из противо-
речий. Они всюду: между личными профессиональными 
планами и потребностями общества в кадрах, между го-
сподствующей ориентацией на вуз и числом выпускни-
ков, которые могут в него поступить, между юношеским 
максимализмом и реальной жизни. То есть противоре-
чия существовали, и будут существовать всегда. Важно 
не столько это, сколько факт реальности их разрешения. 
На процесс профессионального самоопределения можно 
оказывать влияние, если помочь личности понять себя, 
оценить свои способности. Следовательно, профессио-
нальное самоопределение - управляемый процесс.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Система 
высшего образования, как социальный институт явля-
ется стратегически важной базой устойчивого разви-
тия общества, обеспечения его социального и эконо-
мического роста. Высшие учебные заведения призваны 
сформировать инновационно и креативно мыслящее 
поколение, которое имеет соответствующие знания и 
компетентности, способно эффективно действовать в 
современном мире. Высшее образование должно нара-
щивать интеллектуальный капитал личности специали-
ста, направлять его к новым идеям, самостоятельности, 
творчеству; стимулировать появление новых техноло-
гий и открытий. В «Национальной доктрине развития 
образования Украины в ХХІ веке» подчеркнуто, что 
«государство должно обеспечивать воспитание лично-
сти, которая ориентируется в реалиях и перспективах 
социокультурной динамики, подготовленная к жизни и 
труду в мире, который постоянно изменяется» [1]. 

Процесс подготовки современных специалистов в от-
расли начального образования должен характеризовать-
ся не только инновационными подходами, но и практи-
ческими технологиями, которые возможно использовать 
в учебном процессе. Практика удостоверяет, что сегодня 
необходимо учить студентов сотрудничества, партнер-
ского взаимодействия, умения учиться на протяжении 
жизни, формировать собственный позитивный имидж, 
адаптироваться в изменяемых обстоятельствах, рабо-
тать в команде, коллективно принимать решение. 

Художественное образование является неотъемле-
мым компонентом содержания профессиональной под-

готовки студентов педагогических факультетов, по-
скольку содержит мощный культурный потенциал для 
воспитания и развития личности педагога начальной 
школы. Профессиональная подготовка педагогов на-
чальной школы нуждается во всесторонней, культурной 
и художественной образованности личности будущего 
учителя, формировании профессионально значимых 
знаний и умений, способности к новаторству, творче-
ству и самореализации. Современное художественное 
образование способно реализовать задачи усовершен-
ствование процесса обучения в современном гуманитар-
ном высшем учебном заведении путем внедрения инно-
вационных технологий интерактивного взаимодействия.

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой пробле-
мы и на которых обосновывается автор; выделе-
ние неразрешенных раньше частей общей проблемы. 
Инновационные образовательные процессы стали пред-
метом изучения многих отечественных и зарубежных 
ученых. Исторические аспекты внедрения образователь-
ных технологий раскрывают в своих научных трудах Л. 
Богомолова, Л. Кирсанова, С. Мезенцева, Н. Осухова, М. 
Плохова, Є. Рогачева, Ф. Фрадкин. Тщательное изуче-
ние и анализ педагогических технологий прошлого дал 
возможность выявить важнейшие структурные элемен-
ты, процессы их возникновения и функционирования, 
осмыслить закономерности их становления и развития. 

Проблематика инноваций в сфере образования рас-
сматривается в работах ученых педагогов и психоло-
гов : Н. Горбуновой, В. Загвязинского, М. Кларина, В. 
Лазарева, В. Ляудис, М. Поташника, А. Панфиловой, 
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С. Поляковой, В. Сластенина, В. Слободчикова, А. 
Хуторского, Т. Шамоловой. На основе исследований 
многих ученых возникла педагогическая инноватика - 
область науки о взаимосвязи трех основных элементов 
инновационного процесса в образовании: создание пе-
дагогических инноваций, их внедрения, применения и 
распространения.

Современное состояние развития педагогической 
науки в отрасли профессионального образования ха-
рактеризуется инноватикой, которая охватывает все 
аспекты образовательной проблематики, реформиро-
вания процессов, направленных на создание условий 
формирования и развития целостной, творческой лич-
ности, способной к успешной социализации и саморе-
ализации в обществе. Очерченным вопросам посвятили 
труды известные отечественные ученые: Г. Васянович, 
С. Гончаренко, О. Дубасенюк, И. Зязюн, В. Кремень, 
С. Лисовая, Н. Ничкало, В. Рыбак, О. Рудницкая, Д. 
Стеченко, О. Чмырь. 

Проблема актуальности художественного образо-
вания в структуре профессиональной подготовки бу-
дущего учителя начальной школы рассматривается в 
ряде современных научных исследований И. Зязюна, С. 
Коновец, Л. Масол, О. Отич, Г. Петровой, О. Рудницкой, 
Г. Фешиной, Л. Хомич, О. Шевнюк. Раскрытие сущ-
ности интегративного полихудожественного подхода 
в преподавании художественных дисциплин представ-
ляет С. Коновец, Л. Масол, О. Отич, О. Рудницкая, С. 
Соломаха.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель статьи заключается в том, чтобы раскрыть методи-
ческие особенности внедрения инновационных техноло-
гий интерактивного взаимодействия в процессе профес-
сиональной подготовки будущих учителей начальной 
школы в отрасли художественного образования.

Поставленная цель выразилась в следующих задани-
ях:

 ‒ обосновать роль технологий интерактивного взаи-
модействия в художественно-педагогической подготов-
ке студентов педагогических факультетов и формирова-
нии личностно-творческих качеств учителя;

‒ раскрыть разновидности технологий интерактивно-
го взаимодействия;

‒ представить опыт внедрения технологий интерак-
тивного взаимодействия в процессе профессиональной 
подготовки будущих учителей начальной школы в от-
расли художественного образования.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Современная система подготовки специалистов 
должна быть направлена на разработку и внедрение 
интерактивных технологий, методов и средств учебы и 
развития. Следовательно система образования призвана 
не только развивать интеллект будущих специалистов, 
повышать их возможности, а призвана практически ори-
ентировать, руководить вниманием и действиями сту-
дентов, стимулировать их самостоятельную учебную 
деятельность и развитие, формировать инновационный 
и креативный потенциал. Как утверждает А. Панфилова, 
интенсивные технологии обучения, базируются на 
принципах интерактивного взаимодействия участни-
ков учебно-воспитательного процесса и направлены на 
то, чтобы формировать цель компетентности личности 
– комплекс умений и навыков партнерского взаимодей-
ствия, умения учиться на протяжении жизни, формиро-
вать собственный позитивный имидж, адаптироваться в 
изменяемых обстоятельствах, коллективно принимать 
решение [2]. 

Считаем, что процесс профессиональной подготовки 
будущих учителей начальной школы в отрасли художе-
ственного образования приобретает усовершенствова-
ние при условии внедрения инновационных технологий 
интерактивного взаимодействия во время проведения 
лекционных, практических и лабораторных занятий в 

форме дискуссий, обсуждений, фасилитации.
Активная учебная лекция характеризируется тем, что 

преподаватель, используя разные подходы, представ-
ляет свой предмет, делится знаниями из данной отрас-
ли и подает детальную информацию. Инновационные 
преподаватели, активизируя процесс учебы, прерыва-
ют лекцию вопросами, анализом педагогических про-
фессиональных ситуаций или фрагментами дискуссий. 
Эффективное чтение лекции предусматривает исполь-
зование разнообразных иллюстративных и демонстра-
тивных средств: аудио- и видеоматериалов, фрагмен-
тов кинематографа, демонстрацию основных тезисов и 
слайдов проектором на экране. Такие учебные лекции 
используются для индивидуального обучения и само-
развития, с целью подготовки к практическим и лабора-
торным занятиям.

Художественное образование немыслимо без посто-
янного восприятии и осмысления зрительных образов 
произведений живописи, графики, скульптуры, архи-
тектуры, декоративного искусства. Художественно-
педагогическая подготовка учителей начальных классов 
предусматривает формирование навыков будущих учи-
телей анализа произведений искусства разных жанров. 
В художественном образовании сегодня широко исполь-
зуются демонстрационные компьютерные презентации 
в Power Point, открытые формы обучения: программное, 
дистанционное, учебные Интернет-пакеты, интерактив-
ные видеоматериалы; тексты и мультимедийные паке-
ты: аудио, видео, СD, Интернет с набором определенной 
информации, вопросами и заданиями. 

Целесообразными технологиями восприятия и ос-
мысления художественных произведений во время про-
ведения активных лекционных занятий, по мнению Г 
Падалки, являются: вербализация содержания художе-
ственных произведений и художественное иллюстриро-
вание словесных объяснений [3]. Вербализация содер-
жания художественных произведений – технология со-
риентирована на достижение более глубокого понима-
ния студентом внутренней сущности художественных 
образов, характеристики их смыслового наполнения. 
Привлекая будущих учителей к словесному комменти-
рованию образного содержания художественных про-
изведений разных жанров, преподаватель активизирует 
художественное внимание, стимулирует многократное 
восприятие образа, позволяет глубже осознавать содер-
жание произведения в целом и в деталях. 

Художественное иллюстрирование словесных объ-
яснений заключается в демонстрации художественных 
произведений с целью подтверждения, аргументации 
благодаря художественным примерам определенных 
теоретических понятий, словесно выраженной мысли. 
Иллюстрирование основывается на принципах художе-
ственно-педагогической демонстрации и предусматри-
вает совершенный показ, который отвечает эстетиче-
ским критериям. Высокохудожественные репродукции, 
художественные произведения - спутники метода худо-
жественной иллюстрации. 

С целью оптимизации процесса профессиональной 
подготовки будущих учителей в отрасли художествен-
ного образования нами разработаны интерактивные 
комплексы учебно-методического обеспечения дисци-
плин «Изобразительное искусство с методикой препо-
давания», «Методика преподавания интегрированного 
курса «Искусство», «Методика преподавания образова-
тельной отрасли «Искусство». К опорным конспектам 
лекционных занятий учебных дисциплин художествен-
но-педагогического направления разработано визуаль-
ное сопровождение (презентации).

К интерактивным технологиям обучения на прак-
тических и лабораторных занятиях принадлежат груп-
повые и межгрупповые дискуссии. Метод групповой 
дискуссии (дискуссия - обзор, разбор, исследование) ис-
пользуется в качестве способа организации совместной 
деятельности с целью эффективного решения постав-
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ленных профессионально ориентированных заданий, а 
также как метод активного обучения и стимулирования 
групповых процессов в естественных и специально соз-
данных группах. 

Дискуссия - это обмен мнениями по определенному 
вопросу в соответствии с определенными правилами и 
при участии членов группы. В научно-педагогической 
литературе описывают различные техники и тактики 
ведения дискуссии. Т. Панина утверждает, что с этой 
точки зрения дискуссии бывают: свободными, програм-
мируемыми и промежуточными [4]. Дискуссии успеш-
ны, когда студенты получают вопрос заблаговременно 
и готовят за ними сообщение, что позволяет предметно 
и профессионально дискутировать, используя новый 
материал и конкретные факты. При таком условии даже 
неподготовленный студент может получить необходи-
мую информацию 

Задания, которые предлагают подгруппам имеют 
такое содержание, : найти решение педагогической 
проблемы, сделать выводы, применить свои навыки. 
Преимуществом данной технологии является то, что к 
ней активно привлекаются практически все созданные 
подгруппы, а инструментом мотивации становится мо-
мент состязательности, конкуренции между подгруппа-
ми. 

На занятиях художественно-педагогической под-
готовки по предметам «Изобразительное искусство с 
методикой преподавания», «Методика преподавания 
интегрированного курса «Искусство», «Методика пре-
подавания образовательной отрасли «Искусство», на 
наш взгляд, очень эффективна фасилитированная дис-
куссия – технология педагогического общения, которая 
заключается в коллективном обсуждении проблемы с 
помощью направляющих вопросов. Данная технология 
играет важную роль в профессиональной подготовке 
будущего учителя в отрасли художественного образова-
ния. Л. Масол утверждает, что методика направлена на 
развитие у будущих учителей начальной школы умения 
пристально наблюдать, рассуждать над содержанием ху-
дожественных произведений, понимать многозначность 
образов искусства, их способность пробуждать разные 
мысли [5].

Фасилитация – достаточно сложная форма органи-
зации обучения, которая обеспечивает учебный про-
цесс на трех уровнях: предметном (смысловом); уровне 
переживаний (опыт, чувство, желание); уровне взаимо-
действия (коммуникация и сотрудничества в группе). 
Фасилитация – это совокупность методов и приемов 
организации учебной деятельности студентов, что по-
зволяет привлечь участников к процессу осмысления и 
анализа ситуаций профессиональной художественно-
педагогической деятельности, поиска путей их решения, 
осмысления и распространения педагогического опы-
та, а также взаимообучения на основе знаний и опыта 
участников. Методы фасилитации предусматривают 
личностную ответственность каждого участника учеб-
ного процесса за достижения общего результата, ориен-
тированны на применение знаний в повседневной про-
фессиональной деятельности.

Важнейшие признаки данной технологии интерак-
тивного взаимодействия отмечает Т. Панина: ведущая 
роль модератора-фасилитатора; планирование совмест-
ной деятельности; визуализация содержания и способов 
деятельности; чередование организационных форм – ин-
дивидуальной, парной, групповой, коллективной рабо-
ты; словесная и визуальная презентация результатов на-
работок групп; обратная связь – рефлексия, оценивание 
результатов; благоприятная групповая атмосфера взаи-
модействия [4]. 

По нашему мнению, технология педагогического 
общения – фасилитированная дискуссия на занятиях по 
учебной дисциплине «Изобразительное искусство с ме-
тодикой преподавания в начальной школе» способству-
ет усовершенствованию художественно-педагогической 

подготовки будущих педагогов начальных классов, 
активизирует процессы восприятия и осознания содер-
жания и художественно-творческой ценности произве-
дений живописи, графики, скульптуры. К примеру, на 
практическом занятии на тему: «Содержание и методика 
формирования изобразительных знаний умений и пред-
ставлений учеников 1-4 классов по учебной проблеме 
«Цвет» нами организовано фасилитированную дискус-
сию по содержанию живописных произведений отече-
ственных и зарубежных художников с использованием 
приема полиэкрана.

На первом этапе были осуществлены организацион-
но-методические мероприятия. Это разделение студен-
тов группы и организация работы в парах: получение 
заданий на карточках для восприятия и искусствоведче-
ского анализа художественных живописных произведе-
ний (репродукции картин: Поля Гогена «Попугаи», Анри 
Матиса «Фрукты и бронза», Пабло Пикассо «Девочка на 
шаре», Михаила Врубеля «Царевна лебедь» и другие).

На втором этапе предусматривалась и осуществля-
лась студентами в парах под руководством модератора-
фасилитатора разработка вопросов для фасилитирован-
ной беседы по содержанию живописных произведений 
об особенностях их колористического богатства. Перед 
студентами было поставлено задание: выявить знания из 
отрасли цветоведения и умения подбирать, формулиро-
вать содержательные вопросы по теме.

Следующим этапом было проведение фасилити-
рованной беседы с использованием мультимедийного 
устройства для фронтальной демонстрации художе-
ственных живописных произведений. Представители 
пар выступали в роли модератора и обращались с сери-
ей вопросов к группе. Подводя итоги фасилитированной 
дискуссии отметим активное участие студентов, актуа-
лизацию их креативного мышления, образной речи, эмо-
ционально благоприятную, непринужденную атмосфе-
ру данной педагогической технологии. В завершение – 
обмен впечатлениями и оценивание в баллах за участие 
студентов в фасилитации.

А. Панфилова утверждает, что при условии исполь-
зования дискуссионной формы обучения можно решить 
учебные проблемы за короткий срок, доложить о резуль-
татах своей работы членам всей академической группы. 
В пределах данной технологии важно придерживаться 
равноправия, давать шанс каждой группе. На занятии 
такого типа можно решать не только педагогические 
проблемы но и разрабатывать проекты. Именно полило-
гическое взаимодействие и наличие большого количе-
ства небольших групп отличают данную технологию от 
игрового проектирования [2].

Игровое проектирование - один из распространен-
ных способов интенсивного изучения дисциплин. Его 
цель – процесс создания или усовершенствования про-
ектов. Для воплощения данной технологии участников 
занятия разделяют на группы, каждая из которых зани-
мается разработкой своего проекта. Тему для разработки 
проекта можно избирать самостоятельно, или по предло-
жению преподавателя. Важно избирать проект полезный 
для будущей профессиональной практики. Игровое про-
ектирование осуществляется с функционально-ролевых 
позиций, воплощаемых в игровом взаимодействии. Это 
дает возможность детальнее выучивать объект. Игровое 
проектирование может включать проекты такого типа: 
исследовательский, поисковый, творческий, прогности-
ческий, аналитический [6].

С целью усовершенствования художественного об-
разования студентов педагогического факультета мы 
применяем учебно-педагогические игры – технологии, 
которые проектируют определенные педагогические 
ситуации, направленные на формирование профес-
сиональных навыков будущих учителей начальных 
классов: планировать и организовывать работу на уро-
ке «Изобразительного искусства», интегрированного 
курса «Искусство»; подбирать и реализовывать мето-
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ды и приемы художественного образования младших 
школьников, целесообразные на определенном этапе 
урока. Профессионально-ориентированное игровое про-
ектирование, направленное на создание и демонстра-
цию фрагментов уроков «Изобразительного искусства», 
«Искусства» на основе использования современных пе-
дагогических технологий.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Следовательно оп-
тимизация процесса профессиональной подготовки 
студентов педагогических факультетов зависит от воз-
можностей внедрения в практику обучения технологий 
интерактивного взаимодействия: активных учебных 
лекций, практических и лабораторных занятий в форме 
педагогического общения, дискуссий, обсуждений, пар-
ных, групповых, коллективных форм обучения, игрово-
го проектирования.

В дальнейшей научной разработке нуждается мето-
дическая система внедрения инновационных техноло-
гий в процесс профессиональной подготовки будущих 
учителей начальной школы в отрасли художественного 
образования.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Актуальность разработки целостной концепции психо-
логического сопровождения экономического самоопре-
деления личности в контексте деятельности психологи-
ческой службы аграрного образования обусловлена не-
обходимостью модернизации аграрного образования в 
соответствии с глобальными вызовами. Отечественный 
аграрный сектор, представленный различными профес-
сиями, характеризуется не только спецификой хозяй-
ствования, но и особым образом жизни и социокультур-
ной спецификой. Накопленные научные данные приво-
дят к выводу о неоптимальности социокультурного и 
социально-психологического «контекстов» становления 
и реализации экономической субъектности российского 
агрария Между тем, недостаточный уровень экономиче-
ской субъектности сельских жителей не только ограни-
чивает их экономическую активность на индивидуаль-
ном уровне, но и препятствует социально-экономиче-

скому развитию сельских территорий в целом. Поэтому 
перед аграрным образованием в качестве приоритетной 
задачи встает формирование и развитие экономической 
субъектности личности в процессе профессионализа-
ции, а в аграрных вузах актуализируется необходимость 
создания оптимальных психолого-педагогических ус-
ловий для профессионального и экономического само-
определения личности в их единстве на основе при-
знания нетождественности, но взаимообусловленности 
содержания этих процессов [1]. Вышесказанное пред-
полагает повышение эффективности функционирова-
ния полисубъекта «студент-преподаватель-психолог» в 
единстве с совершенствованием методологии и техноло-
гий психологического сопровождения образовательного 
процесса с учетом взаимообусловленности процессов 
профессионального и экономического самоопределения 
личности.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
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которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Современное 
психологическое сопровождение образовательного про-
цесса подготовлено всем ходом развития отечественной 
и зарубежной психологии и педагогики. Значительная 
часть исследований последних лет посвящена раз-
работке и анализу методов, технологий деятельности 
психологических служб и педагогов-психологов об-
разовательных учреждений различных типов и видов 
(Баева И.А., Вачков И.В., Деркач А.А., Дубровина И.В., 
Журавлев А.Л., Зиновьев М.В., Gersh I., Murrey-
Нarvey R., Dyne A., Riding R., Burton D., и др.). При этом 
деятельность и функционирование психологической 
службы рассматривается и изучается как система соци-
альной практики для обеспечения эффективного разви-
тия современного образования.

Следует отметить, что психологическое сопровожде-
ние долгое время рассматривалось достаточно опосре-
дованно в целях изучения эффективных путей становле-
ния психологической службы в образовательных учреж-
дениях (М.Р. Битянова, Л.А. Головей, И.В. Дубровина, 
А.А. Крылов, А.А. Реан, Е.И. Рогов, Е.Ф. Рыбалко и др.). 
Цель деятельности психолога в данном случае в основ-
ном определялась как процесс комплексного психоло-
гического сопровождения учащихся и учебно-воспита-
тельного процесса. Соответственно, содержание сопро-
вождения рассматривалось как реализация индивиду-
альных и личностных особенностей учащихся и как по-
вышение психологической компетентности педагогов.

Основным базисом психологического сопровожде-
ния выступает оказание содействия человеку в форми-
ровании ориентационной основы деятельности, пер-
спектив и направлений развития, ответственность ста-
новящейся личности за собственные действия, развитие 
интернальности и субъектности личности при опреде-
лении жизненной стратегии [2]. Многие российские ис-
следователи (Э.Ф. Зеер, Н.С. Пряжников, Е.А. Климов, 
И.П. Смирнов, A.M. Новиков, А.А. Деркач и др.) от-
мечают, что в профессиональном образовании имеется 
значительный потенциал для раскрытия возможностей 
личности, ее социального и профессионального пред-
назначения. Психологическое сопровождение может 
помочь субъекту в формировании жизненных планов 
и определении жизненной перспективы, ориентации в 
себе, формировании ответственности за собственное на-
стоящее и будущее, в познании «Я», становлении само-
оценки, саморегуляции. Важнейшим посылом выступа-
ет ориентация на внутренний потенциал субъекта, сле-
довательно, на его прерогативу в совершении поступка, 
в самоопределении, в ответственности за собственные 
действия [3].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Профессионально-психологическое сопровождение 
предполагает постепенное превращение учащегося из 
объекта педагогических воздействий в субъекта профес-
сионального образования, а значит создание ситуации 
профессионального выбора, профессионального само-
определения, профессионального развития и обеспече-
ния условий профессионального роста личности на всех 
этапах жизненного пути [4]. Таким образом, психологи-
ческое сопровождение рассматривается современными 
теоретиками и практиками психологии и педагогики 
как «третья» сторона образования, наряду с обучением 
и воспитанием. Современная парадигма, обращаясь к 
субъектности человека, трактует психологическое со-
провождение как позитивное содействие в развитии 
личности [5]. 

Вместе с тем, анализ публикаций, посвященных 
проблемам психологической службы, обнаруживает, 
что, определяя для себя приоритетной целью развитие 
субъектности личности в целом, авторы, как правило, не 
уделяют внимания такому ее аспекту, как субъектность 
экономическая. Концентрация научных исследований 
на профессиональном и жизненном самоопределении 

личности вне взаимосвязи с экономическим самоопре-
делением, обусловлена объективно исторически, по-
скольку преобладающая часть фундаментальных разра-
боток проблемы профессионального самоопределения и 
профессионального развития личности, образующих те-
оретическую основу современных исследований, как и 
накопленный в прошлом эмпирический материал, были 
получены в рамках представления о профессиональном 
будущем студентов как профессиональной деятельности 
в рамках наемного труда [1]. Опосредованность профес-
сионального самоопределения личности содержанием 
экономического остается в этих исследованиях «за рам-
ками» и, как следствие, не учитывается в достаточной 
мере в методологии и практике психологического со-
провождения студентов вуза. Между тем, психологиче-
ское сопровождение экономического самоопределения 
личности в процессе профессионализации в вузе долж-
но использовать «специфический» диагностический 
инструментарий, выявляющий содержательные и фор-
мально-динамические характеристики экономического 
самоопределения учащихся, его актуальные результаты 
и их динамику. Необходима разработка специфических 
формирующих (развивающих, корректирующих) техно-
логий с учетом специфики контингента студентов. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Многие образовательные проблемы, подходы и на-
правления могут быть реализованы с помощью психоло-
гического сопровождения, которое реализуется службой 
практической психологии вуза. Психологическая служ-
ба призвана осуществлять развитие и самого образова-
ния и всех его субъектов. Педагог и психолог в данной 
ситуации выступают как проектировщик и организатор 
развивающих сред, как диагност развития, выстраиваю-
щий коммуникации в ситуации развития, как конфлик-
толог [4]. 

Сопоставительный анализ современных трактовок 
психологического сопровождения в вузе позволяет рас-
сматривать его как единство всех субъектов  образова-
тельного процесса (полисубъектное взаимодействие) по 
созданию условий для позитивного развития учащегося 
на протяжении всего процесса обучения при сохранении 
максимума его личностной свободы и ответственности 
[5]. Использование понятия «полисубъектное взаимо-
действие» в контексте обсуждаемой проблемы обуслов-
лено необходимостью отразить особый уровень взаимо-
действия между субъектами образования, на котором 
разворачивается процесс их единого развития в контек-
сте субъект-субъектных отношений. 

Эффективность функционирования полисубъекта 
«студент-педагог-психолог» выступает важным услови-
ем эффективности психологического сопровождения об-
разовательного процесса в вузе. Об этом свидетельству-
ют результаты исследований, посвященных психологи-
ческому сопровождению профессионально-личностного 
развития субъектов образовательного пространства вуза, 
их деятельности и их взаимодействия, исследований, 
связывающих проблему оптимизации образовательной 
системы с необходимостью вовлечения каждого инди-
вида в ее процессы, рассматривающих полисубъектное 
взаимодействие как ядро полисубъектного управления. 
Полагается, что при достаточно активном взаимодей-
ствии субъектов создаются предпосылки к развитию 
особых качеств субъектности, которые в свою очередь 
способствуют появлению полисубъекта [6]. Низкая ори-
ентация педагога на полисубъектное взаимодействие в 
своей практической деятельности нередко проявляется 
в его противодействии активности других субъектов об-
разовательного пространства [7] или приводит к отстра-
нению от участия в полисубъектном взаимодействии. 

В исследованиях отмечается, что в рамках полисубъ-
ектного взаимодействия создаются наиболее благопри-
ятные условия для развития особого типа общности 
– полисубъекта как целостного динамического психоло-
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гического образования, отражающего феномен единства 
развития субъектов, находящихся в субъект-субъект-
ных отношениях [8]. То есть, в роли полисубъекта вы-
ступает только та общность, которая в деятельности и 
во взаимоотношениях с другими субъектами ведет себя 
как единое целое, реализуя основные субъектные функ-
ции (целеполагание, проявление группового сознания, 
ответственности, самоконтроль и саморегуляция дея-
тельности, формирование уровня притязаний, пролон-
гирование своей деятельности) [6]. При этом создаются 
условия для совместного творения  и успешной реали-
зации более совершенных подходов и психолого-педа-
гогических средств достижения необходимых образова-
тельных результатов. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Само понятие психо-
логической поддержки, по мнению В.В. Рубцова, ‒ это 
полисубъектный процесс, направленный на помощь в 
становлении и развитии личности [9]. Полисубъектный 
подход как методологическое основание психологиче-
ского сопровождения экономического самоопределения 
личности в процессе ее профессионализации создает 
наиболее благоприятные условия для актуализации лич-
ностного и профессионального потенциалов субъектов 
образовательного пространства и оптимизации процес-
сов профессионального и экономического самоопреде-
ления студентов во взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти. 
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Аннотация: Интенсивный процесс информатизации общества и внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в различные отрасли экономики заставляет каждого человека осваивать знания, умения и способности, 
необходимые для того, чтобы уметь взаимодействовать в информационном пространстве, «шагать в ногу со вре-
менем», быть востребованным на рынке труда. В современных условиях проблема информатизации современно-
го российского общества не потеряла своей актуальности, так как, во-первых, большой процент членов общества 
обладает низким уровнем информационно-коммуникационной компетентности, во-вторых, отсутствует совершен-
ная методика их подготовки к использованию информационно-коммуникационных технологий и четкая система 
оценки уровня сформированности заданной компетентности, как результата подготовки. В статье представлена 
компонентная структура и содержательное наполнение информационно-коммуникационной компетентности, пред-
ложены критерии ее оценки.

Ключевые слова: информационно-коммуникационная компетентность, структура ИКТ - компетентности, крите-
рии оценки.

В настоящее время одной из наиболее актуальных 
задач системы образования становится формирование 
информационно - коммуникационной компетентно-
сти (ИКТ - компетентности), так как компетентность 
интегрирует знания, умения и усвоенные способы де-
ятельности применительно к конкретным условиям 
в новой ситуации, что требует творческого подхода. 
Соответствующей средой становится информационное 
общество, построение которого происходит в России 
уже не одно десятилетие. При этом формирование ин-
формационно-коммуникационной компетентности как 
обязательной составляющей профессиональной ком-
петентности специалиста становится актуальной про-
блемой, решение которой имеет большое значение для 
каждого конкретного человека и для общества в целом.

Проблемы повышения информатизации разных от-
раслей экономики, формирования информационно-ком-
муникационной компетентности современного россий-
ского общества раскрыты в работах Васильевой Л. Н., 
Захаровой Л. Н., Зязина Н. Г., Ионовой А. И., 
Кучерова А. А., Лазаревой О. В., Мостяевой И. В., 
Пономарева А. И., Сафронова В. А., Скляра М. С., 
Тихомирова Ю. А., Цай Д. В., Шулькиной С. Г., 
Ярыгина А. Н., Ярыгиной Н. А., и др. 

Несмотря на достаточно большой вклад отечествен-
ных и зарубежных авторов в развитие информатиза-
ции общества и образования, актуальность проблемы 
формирования ИКТ-компетентности у современного 
общества остается по-прежнему актуальной из-за не-
достаточного уровня изученности ее компонентной 
структуры и содержательного наполнения. Поэтому ос-
новной целью статьи является разработка четкой ком-
понентной структуры, содержательного наполнения 
ИКТ-компетентности, а также выделение критериев ее 
оценки.

Современное общество ученых выдвигает множе-
ство разнообразных определений понятия «информа-
ционно-коммуникационная компетентность», однако в 
подходах ученых к дефиниции данного феномена нет 
единства во мнениях. Так, Г. И. Попова определяет ин-
формационно-коммуникационную компетентность как 
совокупность знаний, навыков и умений, формируемых 
в процессе обучения и самообучения информатике и ин-
формационным технологиям, а также способность к вы-
полнению профессиональной деятельности с помощью 
информационных технологий [1].

По мнению Е. Г. Пьяных, информационно-коммуни-
кационная компетентность – это умение работать с ин-
формацией (сбор, поиск, передача, анализ); моделирова-
ние и проектирование собственной профессиональной 
деятельности; моделирование и проектирование работы 
коллектива; умение ориентироваться в организационной 
среде на базе современных ИКТ; использование в своей 

профессиональной деятельности современных средств 
ИКТ, обеспечивающее увеличение производительности 
труда [2].

Лебедева М. Б. и Шилова О. Н. [3] определяют ин-
формационно-коммуникационную компетентность как 
способность индивида решать учебные, бытовые, про-
фессиональные задачи с использованием информацион-
ных и коммуникационных технологий.

Мельник Е. В. понятие «информационно-коммуни-
кационная компетентность» трактует, как «комплексное 
умение самостоятельно искать, отбирать нужную ин-
формацию, анализировать, организовывать, представ-
лять, передавать ее; моделировать и проектировать объ-
екты и процессы, реализовывать проекты, в том числе в 
сфере индивидуальной и групповой человеческой дея-
тельности с использованием средств ИКТ» [4].

В нашем понимании, суть понятия «информацион-
но-коммуникационная компетентность» включают в 
себя: способность к оказанию консультативной помощи 
в интерактивном режиме, способность проектировать 
и оснащать профессиональную среду элементами ин-
формационно-коммуникационных технологий, способ-
ность к организации профессиональной деятельности 
с применением информационно-коммуникационных 
технологий, способность осуществлять эффективный 
процесс коммуникативной деятельности при решении 
конкретных профессиональных задач с использованием 
информационно-коммуникационной деятельности, спо-
собность к осуществлению постоянного тьюторского 
сопровождения в профессиональной информационной 
среде, способность к самостоятельному поиску и об-
работке информации, необходимой для качественного 
выполнения профессиональных задач; готовность к са-
моразвитию в сфере информационных и коммуникаци-
онных технологий, что является необходимым условием 
для постоянного повышения квалификации и реализа-
ции себя в профессиональной деятельности.

За основу в исследовании взято определение поня-
тия «информационно-коммуникационная компетент-
ность» данное А. В. Полуэктовым, который трактует 
его как  «уверенное владение цифровыми технологиями, 
инструментами коммуникации и/или сетями для полу-
чения доступа к информации, управления ею, ее инте-
грации и оценки для решения поставленных задач в про-
фессиональной деятельности [5].

Структура ИКТ - компетентности предполага-
ет выделение ее основополагающих компонентов. 
Анализ психолого-педагогической литературы пока-
зал, что многие авторы (И. А. Зимняя, А. К. Маркова, 
Ю. Г. Татур и другие) выделяют среди компонентного 
состава компетентности когнитивный, мотивационно-
ценностный, поведенческий и эмоционально-волевой 
компоненты. Другие авторы (О. Б. Елагина, В. А. Исаев, 
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Т. В. Саранская, В. А. Сластенин, Е. П. Тонконогая, 
А. В. Хуторской, Т. И. Шульга и другие) утверждают, 
что компетентность включает знаниевый компонент, ко-
торый составляет основу компетенций, умения и навы-
ки, показывающие внешнюю сущность компетенций, а 
также практический опыт (готовность к осуществлению 
определенной деятельности). При этом особое место 
они уделяют такому качеству личности, как способность 
к рефлексии.

А. Н. Ярыгин, А. В. Богданова в своих работах уточ-
няют структуру информационно-коммуникативной 
компетентности, выделяя три взаимодополняющих друг 
друга компонента: когнитивный, операционно-техноло-
гический и креативный [6].

Таким образом, на основе проведенного анализа при 
определении компонентов ИКТ-компетентности были 
выделены мотивационно-ценностный, когнитивно-дея-
тельностный и рефлексивный компоненты. 

Рассмотрим более подробно каждый из компонентов 
ИКТ-компетентности. 

Мотивационно-ценностный компонент выражается в 
наличии у специалиста мотивации для выполнения про-
фессиональной деятельности. Мотивация – это ведущий 
фактор регуляции активности личности, ее поведения и 
деятельности. По существу, нельзя наладить какое бы то 
ни было эффективное взаимодействие с потребителями 
услуг без учета особенностей их мотивации. За объек-
тивно одинаковыми действиями потребителей вполне 
могут стоять совершенно различные причины. Иными 
словами, побудительные источники одного и того же по-
ступка, его мотивация, могут быть абсолютно разными.

Под мотивом понимается «внутреннее побуждение 
личности к тому или иному виду активности (деятель-
ность, общение, поведение), связанное с удовлетворени-
ем определенной потребности» [7].

Исходя из современных психологических представ-
лений о мотивации, мотивационной сферой личности 
мы называется совокупность стойких мотивов, имею-
щих определенную  иерархию и выражающих направ-
ленность личности.

Мотивация профессиональной деятельности форми-
руется в ходе всего процесса подготовки и выражает-
ся в постепенном переходе от социальных установок к 
устойчивому интересу, от интереса к потребности осу-
ществления профессиональной деятельности с исполь-
зованием информационно-коммуникационных техноло-
гий.

Когнитивно-деятельностный компонент компетент-
ности представляет собой совокупность 6 компетенций 
в области информационно-коммуникационных техноло-
гий:

1. Способность к оказанию консультативной помощи 
в информационной среде;

2. Способность проектировать и оснащать професси-
ональную среду элементами информационно-коммуни-
кационных технологий;

3. Способность к организации профессиональной де-
ятельности в информационно-коммуникационной сфе-
ре;

4. Способность осуществлять эффективный процесс 
коммуникативной деятельности в информационно-ком-
муникационной сфере при решении конкретных про-
фессиональных задач;

5. Способность к осуществлению сотрудничества в 
профессиональной среде с использование информаци-
онно-коммуникационных технологий;

6. Способность эффективно применять возможности 
информационно-коммуникационных технологий для 
обеспечения качества профессиональной деятельности.

Каждая компетенция включает в себя знаниевый 
компонент и деятельностный компонент. Знаниевый 
компонент предполагает овладение определенными тео-
ретическими знаниями и умениями в области информа-
ционно-коммуникационных технологий, а деятельност-

ный компонент компетенции – овладение практически-
ми умениями и навыками осуществления деятельности 
с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. Компонентный состав каждой компетенции 
был определен в ходе проведенного анализа должност-
ных обязанностей работников бюджетной сферы с ис-
пользованием информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Совокупность выделенных компетенций обра-
зует когнитивно-деятельностный компонент ИКТ-
компетентности. 

Третий компонент компетентности – это рефлексив-
ный. Рефлексия педагогической деятельности – это «про-
цесс и результат фиксирования субъектом (участниками 
педагогического процесса) состояния своего развития, 
саморазвития и причин этого» [8]. Сформированность 
рефлексии профессиональной деятельности определяет-
ся уровнем сформированности способности к самооцен-
ке, саморазвитию и самоопределению в информацион-
но-коммуникационной сфере.

Опираясь на компоненты информационно-коммуни-
кационной компетентности, были выделены критерии 
оценки ее сформированности.

Под критерием оценки понимается «ключевой при-
знак наблюдаемого объекта, на основе которого осу-
ществляется его оценка» [9]. Все выделенные нами кри-
терии разделены на показатели.

Среди критериев оценки сформированности инфор-
мационно-коммуникационной компетентности нами 
были выделены следующие:

- мотивация профессиональной деятельности. 
Мотивация профессиональной деятельности представ-
ляет собой совокупность ценностных ориентаций, соци-
альных установок, потребностей, интересов, составляю-
щих основу мотивов и тем самым определяет професси-
ональную направленность личности [10-14], показывая, 
насколько должна быть высокой мотивация у человека 
для осуществления им деятельности с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий на 
каждом из уровней сформированности информационно-
коммуникационной компетентности;

- совокупность компетенций в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий, 
необходимых для достижения результатов в осущест-
влении профессиональной деятельности с использо-
ванием информационно-коммуникационных техноло-
гий. Данный критерий включает знания теоретических 
аспектов информационно-коммуникационных техноло-
гий, умения применять полученные знания в процессе 
создания и использования элементов информационно-
коммуникационных технологий, а также способности к 
применению приобретенных знаний;

- рефлексия профессиональной деятельности, пред-
полагающая осознание, оценку человеком своих знаний, 
умений и результатов деятельности и включающая в 
себя самосознание, самооценку и самоконтроль. 

Каждый критерий оценивается по трем уровням 
сформированности информационно-коммуникационной 
компетентности: базовый, продвинутый и профессио-
нальный.

Каждый из трех критериев оценки сформированно-
сти информационно-коммуникационной компетентно-
сти показывает уровень сформированности отдельного 
компонента заданной компетентности.

Таким образом, при определении уровня сформи-
рованности мотивационно-ценностного компонента 
выявляется уровень мотивации к профессиональной 
деятельности с информационно-коммуникационных 
технологий, при оценке уровня сформированности ког-
нитивно-деятельностного компонента – уровень сфор-
мированности компетенций в области информационно-
коммуникационных технологий, при выявлении уровня 
оценки рефлексивного компонента – уровень рефлексии 
профессиональной деятельности.
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Критерии оценки сформированности ИКТ-
компетентности конкретизируем с помощью показате-
лей для каждого уровня (табл. 1.).

Таблица 1 - Критерии и показатели сформированно-
сти ИКТ-компетентности

Таким образом, предложенная компонентная струк-
тура и содержательное наполнение ИКТ – компетентно-
сти, а также критерии и показатели оценки уровня сфор-
мированности ИКТ - компетентности будут являться 
основой для разработки программ социологического ис-
следования среди работников бюджетной сферы, заня-
тых в учреждениях здравоохранения, образования, госу-
дарственной службы на предмет выявления у них реаль-
ного уровня сформированности ИКТ-компетентности; 
представлять интерес для многих специалистов разных 
отраслей, в том числе социологов, педагогов, руководи-
телей организаций и политиков.
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Постановка проблемы в общем виде и её связь с важ-
ными научными и практическими задачами. «Согласно 
концепции исследования TIMSS учебные достижения 
учащихся не ограничиваются предметными знаниями 
и умениями, видами учебно-познавательной деятель-
ности». В ходе этого исследования получают «инфор-
мацию о четырёх сторонах личности, связанных с из-
учением математики – Мотивации, Уверенности в себе, 
«Стратегии» в изучении предмета, Эмоциональных фак-
торах» [1. с. 169]

Национальный план действий по развитию функци-
ональной грамотности школьников на 2012-2016 годы в 
качестве конкретной цели определяет также использо-
вание знаний на практике, повышение интереса к твор-
честву и инновациям, формирование новой мотивации к 
овладению знаниями и к трудовой деятельности [2]

Одной из главных задач, сформулированных в 
Концепции развития Республики Казахстан до 2015 
года, является воспитание личности с активной граж-
данской позицией, и формирование потребностей уча-
ствовать в экономической жизни республики, усиление 
экономической подготовки учащихся [3]. 

Цель «развитие конкурентоспособного человеческо-
го капитала для экономического благополучия страны» 
поставлена и в государственной программе развития об-
разования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы 

[4].
В связи с этим, одной из важных задач современного 

образования является развитие экономической грамот-
ности молодёжи. Проблема экономического просвеще-
ния молодёжи в качестве самостоятельного направления 
постоянно находится в поле научных исследований по 
методике преподавания математики.

Вопросы реализации экономической направленно-
сти обучения математике, организации экономического 
образования школьников на уроках математики рассма-
тривались в диссертационных исследованиях и научно - 
методических работах П.Г. Апанасова [5], Г.М. Возняка 
[6], С. Гараева [7], Ла Ло С [8], В.Ф. Любичевой [9], Н.Б. 
Мельниковой [10], В.М. Монахова [11] и др. 

Вопросы положительного отношения к учению 
рассматривались в работах известных учёных педаго-
гов и психологов (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. 
Давыдов, Р.С. Немов, Б.Ф. Ломов, Д.Б. Эльконин и др.).

Проблема улучшения экономического образования 
молодёжи существует во многих развитых странах, по-
этому накоплен богатый опыт его совершенствования и 
дальнейшего развития. Коренные изменения экономиче-
ского характера, происходящие в Республике Казахстан 
в последнее десятилетие, обусловили потребность об-
щества в экономически грамотном человеке, способном 
сочетать личные интересы с интересами общества, дело-
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вые качества – с нравственными, такими, как честность, 
порядочность, гражданственность [12]. 

Для целенаправленного осуществления экономиче-
ского образования учащихся начальных классов учё-
ными определены задачи обучения, охарактеризованы 
структура и содержание. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых основывается автор; выделение неразрешён-
ных раньше частей общей проблемы. Анализ последних 
исследований и публикаций, в которых рассматривались 
аспекты этой проблемы, показывает, что сегодня чрез-
вычайно важной социальной задачей для молодого по-
коления является успешное овладение экономическими 
знаниями, так как умение ориентироваться в происходя-
щих экономических процессах, находится в основе мно-
гих современных социально-экономических проблем 
молодёжи. Однако исследований по выявлению влияния 
задач с экономическим содержанием на развитие поло-
жительного отношения к учению младших школьников 
на уроках математики не проводились. 

А.Б. Нурлыбекова и Ж. Жунисбекова в своей ста-
тье «Экономическое воспитание учащихся в началь-
ной школе» отмечают, что «одной из основных задач 
общеобразовательной школы является обучение и вос-
питание учащихся экономике, что позволит воспитать 
цивилизованного гражданина нашей страны, который 
положительно относится к развитию экономики в на-
шем независимом государстве Казахстан, добросовест-
но трудиться. Недостаток экономического образования 
нередко проявляется в том, что учащиеся небрежно от-
носятся не только к объектам общего пользования, но и 
к своим вещам. Они не всегда понимают, что даже са-
мая небольшая вещь стоит родителям, школе немалых 
затрат [13, с. 7]. Для решения этой проблемы эти авторы 
рекомендуют предложить детям задачи, в которых гово-
рится о средствах, затраченных на покупку предметов, 
экономии средств семейного бюджета, школы и т.п. 

М.М. Фирсова [14] убеждена, что экономическое об-
разование следует начинать ещё в начальных классах 
школы, так как именно в младшем школьном возрасте 
закладывается основа будущего формирования лично-
сти. 

Т.В. Костаева [15] отмечает, что содержание образо-
вания в школе меняется с учётом обновления социально 
- экономических потребностей и условий развития об-
щества По мнению автора, расширение экономического 
кругозора, осуществляемое в процессе экономического 
образования, с одной стороны, обусловлено наличием 
интереса к экономической сфере жизнедеятельности 
человека, с другой стороны, стимулирует активизацию 
и развитие этого интереса, что в конечном итоге спо-
собствует формированию потребности в постоянном 
обновлении и пополнении системы экономических зна-
ний и умений. Она делает вывод о том, что «если раньше 
экономические проблемы искусственно отодвигались от 
школьника, и он порою до выпуска из школы оставался 
в стороне от них, то сегодня жизнь настоятельно требу-
ет, чтобы ученик имел развитое экономическое мышле-
ние и был готов к жизни в условиях рыночных отноше-
ний» [15, с. 46]. 

К.Ж. Аганина, Э.К. Бактыбаева [16] обосновали не-
обходимость изучения экономических явлений для раз-
вития экономической культуры личности, формирова-
ния элементарной экономической грамотности уже в 
начальных классах школы с учётом возрастных особен-
ностей учащихся. Авторы статьи установили, что целью 
экономического образования учащихся начальных клас-
сов должно быть приобретение элементарных навыков 
поведения в условиях рынка, создание понятийной ос-
новы для дальнейшего, более глубокого изучения эконо-
мики в старших классах.

И.Б. Бекбоев [17] в своём исследовании выделяет си-
стему базовых экономических понятий начального кур-

са экономики: 
1. Потребности, ресурсы, выбор, ограниченность. 

Начиная с первого класса, дети на доступном им уровне 
ознакомятся с различными видами ресурсов (природны-
ми, экономическими, финансовыми и др.) и видами по-
требностей: 

- физиологическими (в пище, воде, сне, воздухе, те-
пле),

- в безопасности и сохранении здоровья, 
- в образовании, 
- в общении и уважении, 
- в проявлении интересов, 
- в самореализации (наивысшими в данной иерар-

хии). 
При этом второклассники ознакомятся с потребно-

стями, ресурсами и проблемами выбора, существующи-
ми в семье; третьеклассники – в школе; четверокласс-
ники рассматривают данные понятия в разрезе своего 
региона.

Рассматривая проблему ограниченности ресурсов, 
дети осознают невозможность удовлетворения всех по-
требностей человека и необходимость выбора при уста-
новлении приоритетов и очередности. Развитию эконо-
мического мышления детей способствуют математиче-
ские задачи на оптимизацию с вопросами «Хватит ли?», 
«Что выгоднее?» и т.п.

 2. Труд, профессия. С ними учащийся имеет дело с 
1-го класса, постепенно углубляя свое представление. 
Так, если в 1-м классе ребёнку достаточно назвать про-
фессии, изображённые на картинках, а во 2 -3-м клас-
сах ему предлагается имитировать действия некоторых 
профессионалов, то к 4-му классу он уже способен ис-
следовать мир профессий своего родного города (края). 
Знания о мире труда, разделении труда, экономике бли-
жайшего окружения (школы, города, края) – также важ-
нейшая составляющая данных понятий.

 3. Доход, расход, бюджет, собственность, богатство. 
Эти понятия вводятся, начиная со 2-го класса. При их 
изучении у детей формируется взгляд на труд людей как 
основной источник доходов семьи, предприятия, госу-
дарства, развиваются умения анализировать источники 
доходов и основные направления расходов. Важно по-
казать детям, каким образом они могут участвовать в 
увеличении доходов семьи и школьных подразделений 
и экономить имеющиеся ресурсы. Говоря о собственно-
сти, важно акцентировать внимание на таких понятиях, 
связанных с собственностью, как «моё», «наше», «чу-
жое».

 4. Рынок, обмен, торговля (в том числе и межреги-
ональная – в 4-м классе), товар, услуга. Что такое товар 
и как он попадает в магазин? Почему цены разные? Что 
делают предприятия и магазины, чтобы выдержать кон-
куренцию? Зачем нужна реклама и упаковка? Что такое 
сфера услуг? И т.д. – вот те вопросы, на которые уча-
щиеся начальных классов школы могут найти ответы в 
процессе экскурсий, деловых, имитационных и ролевых 
игр, выполнения творческих заданий.

 5. Деньги. Деньги как средство купли - продажи; 
владение деньгами; процесс обмена «денег» на товар. 
Изучая понятие деньги, учащиеся узнают о том, зачем 
нужны деньги, можно ли без них обойтись, все ли по-
требности можно удовлетворить с помощью денег; учат-
ся пользоваться деньгами, совершать элементарные по-
купки» [17, с. 97]. 

 Формирование целей статьи (постановка задания). 
Анализ психолого-педагогической, научной и методиче-
ской литературы показал, что существует проблема раз-
вития положительного отношения к учению на уроках 
математики учащихся начальных классов через обуче-
ние решению задач экономического содержания. 

Анализ школьной практики показал, что на уроках 
математики в начальных классах редко используются 
задачи экономического содержания, недостаточное вни-
мание отводится развитию положительного отношения 
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к учению. 
О.Н. Жиленкова [18], С.А. Скворцова [19] в своих 

статьях формулируют вывод, что систематическое ре-
шение задач на уроках математики в начальных классах 
поможет преодолеть разрыв между потребностями жиз-
ни и педагогическим процессом.

Н.И. Коршунова, В.С. Плясунов [20] в своём ис-
следовании выявили, что «решение экономических 
задач вносит разнообразие в урок, помогает активизи-
ровать мыслительную деятельность, обогащает соци-
ально - нравственный опыт, расширяет представление 
об окружающем мире и словарный математический и 
экономический запас, закладывает первоначальные ос-
новы экономических знаний и способствует развитию 
качеств личности, необходимых в условиях рыночной 
экономики» [20, с. 362]. Они утверждают, что «инте-
грация экономики и математики даёт положительные 
результаты, так как при решении задач экономического 
содержания, учащиеся будут усваивать экономические 
понятия, а сами задачи и арифметические расчёты при 
их решении по своему содержанию и логике максималь-
но приближены к условиям реальной действительности, 
с которой повседневно приходится сталкиваться детям. 
Кроме того, решение задач с экономическим содержа-
нием расширяет представление об окружающем мире 
и словарный математический и экономический запас 
школьников, закладывает зачатки экономических зна-
ний и способствует развитию качеств личности, необхо-
димых будущим предпринимателям» [20, с. 223].

Дети на каждом шагу встречаются с экономической 
терминологией: на улице, в семье, в школе, в магазине. 
Так же данная терминология встречается в средствах 
массовой информации.

Раскрыть для учащихся начальных классов содержа-
тельную сторону экономических понятий и отработать 
вычислительные навыки нам помогли математические 
задачи. Например: 

1. Чтобы испечь батон надо 400 г муки. Сколько тен-
ге будет сэкономлено, если испечь батоны из 1 кг муки 
по цене 80 тг / кг, а цена батона 90 тг/шт.?

2. Фиксикам надо было изготовить 15 деталей за 5 ч, 
но они, экономя время, успевали делать 1 деталь за 15 
мин. Сколько деталей сверх нормы сделали фиксики за 
счёт сэкономленного времени?

3. Братья рассказади Ер–Тостику, что заблудились и 
потеряли весь скот. От огромного табуна уцелела лишь 
одна единственная рыжая кобыла и каждый год число 
лошадей увеличивалось. Теперь в табуне 1000 лошадей. 
Какова прибыль с момента потери скота?

4. У Алдара Косе было 2 монеты. На эти деньги он 
купил курицу, которую продал за 5 монет. Затем он 
купил овцу за 3 монеты, которую продал за 10 монет. 
Сколько монет прибыли получил Алдар Косе?

5. Около дома было посажено 12 саженцев деревьев, 
из них 3 саженца не прижилось. Сколько саженцев дере-
вьев прижилось? Вычисли убыток, если за покупку каж-
дого саженца было израсходовано 190 тг?

6. Суточный спрос на хлеб на 4 человека составляет 
2 булки. Сколько булок хлеба нужно жителей посёлка, в 
котором проживает 1526 человек?

 7. Полевая мышь сказала кроту, что Дюймовочке в 
день надо только половинку зёрнышка. Сколько зёрны-
шек, как сосчитал крот, будет расход зёрен у крота, если 
он будет кормить Дюймовочку 1 год?

При решении предложенных задач учащиеся ознако-
мились с экономическими понятиями: стоимость, цена, 
расходы, покупка, прибыль, экономия, доход, себестои-
мость, кредит, спрос, банк, аренда, выручка, заработная 
плата, накопления, капитал. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Задача формирования положительного отношения 
младших школьников к учению является одной из при-

оритетных в числе современных задач, стоящих перед 
системой образования, т.к. именно в этом возрасте уче-
ние является ведущим типом деятельности, т.е. опреде-
ляет все дальнейшее развитие ребенка. Очень важен тот 
факт, что формирование положительного отношения к 
учению у младших школьников накладывает определён-
ный отпечаток на весь процесс обучения.

Анализ школьной практики показал, что на уроках 
математики в начальных классах редко используются 
задачи экономического содержания, недостаточное вни-
мание отводится развитию положительного отношения 
к учению учащихся. 

Дипломные исследования по проблеме формирова-
ния положительного отношения к учебе проводились в 
течение двух лет в 3-х и 4-х классах на уроках матема-
тики с использованием задач экономического содержа-
ния. На уроках математики в 4 классе мы использова-
ли экономические термины: стоимость, цена, расходы, 
покупка, прибыль, экономия, доход, себестоимость, 
кредит, спрос, банк, аренда, выручка, заработная плата, 
накопления. Некоторые термины учащиеся трактовали 
неправильно, либо не понимали совсем. В таких случаях 
использовался Толковый словарь, в котором экономи-
ческие термины и понятия трактуются следующим об-
разом:

«Цена - денежное выражение стоимости товара. 
Количество денег, уплачиваемых за единицу товара или 
услуги» [21, с. 753]. 

«Прибыль - одна из форм стоимости прибавочного 
продукта, выступающая как разница между продажной 
ценой товара и затратами на его воспроизводство, ис-
точник доходов бюджета, финансирования расширенно-
го воспроизводства и стимулирования работников» [22, 
с. 354].

«Стоимость - 1) цена товара; 2) затраты денежных 
средств на приобретение товара, на выполнение работ и 
услуг, на получение благ» [21, с. 529].

«Расходы - затраты, возникающие в процессе хо-
зяйственной деятельности, приводящие к уменьшению 
средств предприятия или увеличению его долговых обя-
зательств. Обычно это затраты, связанные с ресурсным 
обеспечением производства, приобретением материа-
лов, оборудования, оплатой труда работников, ремон-
том оборудования, выплатой процентов по кредитам, 
арендной платой, уплатой налогов» [22, с. 427] .

«Экономия - бережливое ведение хозяйства, в основе 
которого лежит уменьшение издержек, расходов, затрат 
экономических ресурсов. Экономия достигается сниже-
нием потерь, использованием ресурсосберегающих тех-
нологий, рачительным ведением хозяйства, правильной 
организацией труда» [21, с. 220].

«Доход - чрезвычайно распространенное, широко 
применяемое и в то же время крайне многозначное поня-
тие, употребляемое в разнообразных значениях. В широ-
ком смысле слова обозначает любой приток денежных 
средств или получение материальных ценностей, обла-
дающих денежной стоимостью» [23, с. 153].

 Для того чтобы проанализировать состояние совре-
менной практики использования задач экономического 
содержания на уроках математики для развития поло-
жительного отношения к учению мы провели анкети-
рование 30 учителей начальных классов. Целью анке-
тирования учителей было выяснить, действительно ли 
задачи экономического содержания влияют на развитие 
положительного отношения к учению у учащихся, как 
часто применяются задачи экономического содержания 
в процессе обучения математике учащихся на практике. 

Более 50% учителей начальных классов на основ-
ной вопрос: Способствует ли решение задач с эконо-
мическим содержанием развитию у учащихся поло-
жительного отношения к учению? ответили «Нет» или 
«Сомневаемся».

Педагогический эксперимент проводился в КГУ СШ 
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№ 7 г. Петропавловска (СКО, Казахстан) в течении двух 
лет. Участниками эксперимента являлись учащиеся 3-х и 
4-х классов. Для выявления уровня положительного от-
ношения к учению учащихся начальных классов в осно-
ву была взята методика Н.Л. Белопольской «Отношение 
ребёнка к обучению в школе».

Сравнительные результаты развития положительно-
го отношения к учению учащихся четвёртых экспери-
ментального и контрольного классов на контрольном 
этапе эксперимента показали, что уровень положитель-
ного отношения учащихся к учению в обоих классах 
низкий.

Для проведения педагогического эксперимента нами 
были отобраны, разработаны и апробированы 50 задач с 
экономическим содержанием, в которых встречалось 15 
различных экономических терминов (цена, стоимость, 
расходы, покупка, прибыль, кредит, экономия, спрос, 
банк, аренда, выручка, заработная плата, накопления, 
доход, себестоимость). Предлагаемые задачи вызывали 
заинтересованность учащихся. После прочтения содер-
жания задачи иногда, возникали вопросы по экономиче-
ским терминам, например: «Издатель выпустил 10 тыс. 
книг. Себестоимость одной книги составила 70 тг/шт. 
На сколько тенге больше себестоимости должна быть 
цена продажи книги, чтобы выручка издателя была не 
меньше 95 тыс. тенге?». Сначала дети сами пытались 
объяснить тот, или иной термин. После чего мы вместе 
давали определение данному термину с использованием 
экономического словаря. 

Разработанные задачи с экономическим содержа-
нием способствовали получению адекватного пред-
ставления о сути экономических явлений, учащиеся без 
затруднений выносили суждения по экономическим 
вопросам, обретали опыт в анализе экономических си-
туаций и происходящих в жизни общества изменениях. 
Как показали результаты педагогического эксперимента 
работы по использованию разработанных задач с эконо-
мическим содержанием, у учащихся появился интерес, 
а значит, и отношение к учению поменялось в лучшую 
сторону. Это подтвердили и результаты повторного 
применения методики Н.Л. Белопольской «Отношение 
ребёнка к обучению в школе». Выяснилось, что исполь-
зование задач с экономическим содержанием за период 
экспериментального обучения оказало положительное 
влияние на отношение четвероклассников к учению. У 
36% учащихся уровень положительного отношения к 
учению повысился. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Наши наблюдения и 
результаты педагогического эксперимента показали, 
что уроки математики, в которые были включены задачи 
экономического содержания, воспитывают у учащихся 
инициативу, активность и самостоятельность в приня-
тии решений, вырабатывают практические навыки при-
нятия ответственных экономических решений, позво-
ляют проиллюстрировать использование абстрактных 
понятий школьной математики в экономике, показыва-
ют её использование для решения практических задач и 
способствуют повышению уровня положительного от-
ношения к учению учащихся, так как вызывают интерес 
у учащихся, приближая их к реальной жизни в принятии 
на себя экономических ролей. 
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Сущность преемственности в профессиональном 
образовании заключается в установлении связи между-
прошедшим, настоящим и будущим в процессе непре-
рывного получения, расширения, углубления и развития 
знаний и умений на более высокой научно-практиче-
скойоснове.

В последнее время все больше ученых и практиков 
образования приходят к мнению, что обеспечение  пре-
емственности позволяет придать динамичный, перспек-
тивный характер всему образовательному  процессу.

Проблема преемственности в обучении не является 
новой для современной педагогической науки, так как 
отдельные вопросы обеспечения искомого качества в 
обучении и воспитании рассматривались многими педа-
гогами прошлого. Преемственность исследовали фило-
софы и педагоги древнего Рима, Средневековья.

Проблема преемственности в профессиональном об-
разовании актуальна и на современном этапе развития 
общества, так как на наш взгляд реализация концепции 
непрерывного образования невозможна без разработки 
преемственных образовательных программ, без сетево-
го взаимодействия в рамках «ссуз-вуз». Важной состав-
ной частью непрерывного образования является обе-
спечение иерархически преемственной цепочки взаи-
мосвязанных, но автономных подсистем; средних школ, 
техникумов, колледжей и вузов.

Преемственность образовательных программ оз-
начает, что образовательные стандарты  СПО и ВПО 
должны быть согласованы между собой. Это значит, что 
студент, получивший определенный уровень професси-
онального образования, продолжает свое обучение по 
программам следующего уровня в сокращенные сроки. 
Среднее профессиональное образование в соответствии 
с Международной стандартной классификацией обра-
зования приравнивается к практико-ориентированному 
высшему образованию. Относительно низкая стоимость 
и краткие сроки обучения по программам СПО в сравне-
нии с ВПО делают его получение более экономичным и 
позволяют обеспечивать необходимыми специалистами 
различного профиля [2].

 Выпускники средних специальных учебных заве-
дений в большей степени ориентированы на практиче-
скую производственную  деятельность. Некоторые из 
них сразу продолжают непрерывное профессиональное 

образование, поступая в высшие учебные заведения. 
Во время обучения в вузе у выпускников среднего про-
фессионального образования за счет повторения отдель-
ных тем, разделов и целых дисциплин не реализуется, 
а иногда и теряется на младших курсах вуза, сформи-
рованная в техникуме профессиональная направлен-
ность. Изучение одного и того же учебного материала 
в системе ссуза и вуза увеличивает общую продолжи-
тельность подготовки специалистов и снижает учебную 
мотивацию. Выпускник ссуза может потерять интерес 
к учебе и разочароваться в системе профессионального 
образования в целом. Преемственность образователь-
ных программ позволяет решить эту остро стоящую 
проблему. Термин «преемственность в подготовке спе-
циалистов» появился в конце XX в. и напрямую связан 
с термином «непрерывность образования», он вобрал в 
себяразныеаспекты давно известной, но приобретавшей 
все большую остроту проблемы, которую можно сфор-
мулировать как несостоятельность идеи «однократного 
образования» – образования «однажды и на всю жизнь».

Непрерывное образование — это комплекс госу-
дарственных, частных  образовательных учреждений, 
обеспечивающих организационное и содержательное 
единство, преемственность и взаимосвязь всех звеньев 
среднего и высшего профессионального образования, 
переподготовку и повышение квалификации каждого 
человека с учетом настоящих и перспективных обще-
ственных и экономических потребностей и личных об-
разовательных целей и возможностей.

Система непрерывного профессионального образо-
вания характеризуется несколькими ключевыми поня-
тиями, такими как преемственность, прогностичность, 
гибкость и динамичность. Мы, исходя из целей нашей 
работы, основное внимание уделим понятию преем-
ственность.

Формирование современной системы непрерывно-
го образования на основе преемственности подготовки 
специалистов – сложный и длительный процесс, требу-
ющий решения множества задач различного характера. 
Данная система имеетразличные уровни организации: 
от средних профессиональных учреждений до высших 
учебных заведений. На всех этих уровнях создаются 
предпосылки перехода от «конечного» к непрерывному 
образованию на преемственной основе: от среднегопро-
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фессионального до высшего образования [1, с. 43].
Базисным основанием теории непрерывного профес-

сионального образования является принцип преемствен-
ности непрерывного образования, суть которого выра-
жается в переходе из поколения в поколение по винто-
образной системе накопленного человеком социального 
опыта. Но при этом смена новых поколений техники 
значительно опережает темпы смены новых поколений 
работников, в связи с чем человеку приходится учить-
ся практически всю жизнь.Наиболее перспективным в 
России является интеграция учреждений среднего про-
фессионального и высшего профессионального образо-
вания и учреждений среднего профессиональногообра-
зования и центров профессиональной подготовки.

Модернизация профессионального образования 
привело к появлению такого явления, как сетевое вза-
имодействие профессиональных образовательных уч-
реждений. Сетевое взаимодействие представляет собой 
совместную деятельность профессиональных образова-
тельных учреждений различного уровня, обеспечиваю-
щую студентам возможность освоить образовательную 
программу определенного уровня и направленности с 
использованием ресурсов нескольких образовательных 
учреждений. 

Сетевое взаимодействие – это система связей, позво-
ляющих разрабатывать и апробировать инновационные 
модели содержания образования и управления системой 
образова ния в соответствии с требованиями современ-
ного общества; это способ деятельности по совместному 
использованию ресурсов профессиональными учебны-
ми заведениями.

Интеграция образовательных программ высшего зве-
на со средним должна развиваться активнее, тем более 
что спрос на этот вид деятельности учебных заведений 
есть и постепенно растет. В условиях постоянно меня-
ющейся социальной и политической ситуации в стране, 
предпочтений работодателей молодой специалист как 
среднего, так и высшего звена должен чувствовать себя 
уверенно. И в этом ему могут помочь учреждения про-
фессионального образования разных уровней, где ему 
дадут качественное конкурентоспособное образование. 
Ведь только в непрерывности любых процессов может 
осуществляться преемственность, как залог сохранения 
традиций и ценностей во всех смыслах.

При создании программ преемственного непрерыв-
ного профессионального обучения, необходимо учи-
тывать индивидуальные возможности, способности и 
потребности личности студентов. В программах пре-
емственной профессиональной подготовки эти пробле-
мы обязательно должны быть учтены. Формирование 
потребности в непрерывном самосовершенствовании 
студентов, как в личностном, так и в профессиональном 
плане – задача сложная, требующая глубокого анализа и 
четкого понимания механизмов ее осуществления в пе-
дагогической практике.

При разработке программ преемственной професси-
ональной подготовки, необходимо учитывать, что часть 
преподавателей будет работать и в СПО и в вузе, другая 
часть – лишь в вузе, третья – только в СПО. При этом 
общее число преподавателей неизбежно сократится, что 
при ведет к конкуренции между ними и, как следствие, 
по высится компетентность каждого преподавателя. При 
этом вполне возможна повышенная напряженность и 
конфликтность в коллективе.

Основными положениями для разработки системы 
непрерывного преемственного профессионального об-
разования могут быть следующие: 

– системный подход к организации профессиональ-
ного обучения на основе пере стройки содержания и 
оптимизации мето дов обучения путем интеграции под-
систем профессионального образования в органически 
целостную, оптимально действую щую и динамично раз-
вивающуюся систему; 

– приоритет личности в выборе и построении своей 

индивидуальной образовательной траектории в соответ-
ствии со своими возможностями и способностями, по-
требностями рынка труда, как на государствен ном уров-
не, так и на уровне региона или муни ципалитета; 

– перестройка компонентов интегрируемых подси-
стем в профессиональном образовании, а именно  целей 
и задач, содержания, средств и мето дов обучения; дея-
тельности педагогов; 

– ориентация на непрерывное целостное разви тие 
студентов как активных субъектов образования и соци-
ального воздействия.

На сегодняшний день среднее профессиональное об-
разование в России нуждается в изменении своего ста-
туса и путем интегрирования его в структуру высшего 
профессионального образования, а этот процесс невоз-
можен без разработки преемственных образовательных 
программ. После подобного взаимодействия образо-
вательных программ это модернизированное среднее 
профессиональное образование, реализуемое вузами 
и ссузами, можно было бы рассматривать как первую 
ступень подготовки (бакалавриат) по специальности, а 
ускоренные программы высшего профессионального 
образования на его основе –  как магистерские програм-
мы по специальности. Это вполне соответствовало бы 
двум основным уровням массового профессионального 
образования, предусматриваемым Болонской деклара-
цией. Фактически аналогичная структура сопряжения 
среднего и высшего профессионального образования 
реализуется вузами Германии [3]. 

Проанализировав Закон Республики Беларусь «Об 
образовании» от 9 ноября 2009 г. [5] мы выяснили, что 
в Белоруссии важнейшим направлением развития про-
фессиональных учебных заведений является укрепление 
многофункциональности. Для обеспечения преемствен-
ности среднего специального и профессионально-тех-
нического образования с высшим и повышения их по-
пулярности среди молодежи предполагается создание 
колледжей, выпускники которых будут иметь право 
продолжить обучение в вузе соответствующего профиля 
по сокращенной программе. В целом в Белоруссии пред-
полагается дальнейшая интеграция школьного, профес-
сионально-технического, среднего специального и выс-
шего образования, которая будет способствовать объ-
единению учебных заведений разных уровней в систе-
му непрерывного образования, доступную населению 
различных возрастов и социальных групп, повышению 
оперативности и мобильности профессиональной пере-
подготовки.Во многих развивающихся странах, таких 
как Мексика, Аргентина, Бразилия, в последние десяти-
летия принимаются прогрессивные законы о профессио-
нальном образовании. Они первые среди развивающих-
ся стран встали на путьобразовательной интеграции, 
создания эффективных систем образования. В XXвеке 
внимание в этих странах в основном уделялось высше-
му образованию, но в последнее десятилетие основное 
финансирование идет на среднее профессиональное об-
разование, и на создание системы непрерывного преем-
ственного образования. Так как без развитого среднего 
профессионального образования невозможен экономи-
ческий рост страны.
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Стремительное распространение компьютеров и ин-
формационных технологий во все сферы нашей жизни 
ставит перед образованием новую задачу – не только 
научить пользоваться современным компьютером, но и 
сформировать  представление о возможностях исполь-
зования компьютера в реальной жизни и в их будущей 
профессиональной деятельности. 

Использование программ обработки текстовой ин-
формации является в настоящее время одним из наи-
более распространенных применений компьютера. 
Возможности данного вида программ обработки ста-
новятся все шире, превращая техническую работу по 
подготовке печатных материалов в поистине захваты-
вающий творческий процесс. Кроме того, текст в элек-
тронной форме гораздо удобнее обрабатывать: редакти-
ровать, хранить, пересылать и копировать. 

Настольные компьютерные издательские системы 
приобрели широкую популярность в различных 
сферах производства, бизнеса, науки, культуры и 
образования. Издательское дело становится актуальным 
практически для любой организации. Выпуск 
информационных бюллетеней, рекламных проспектов, 
собственных малотиражных газет и даже книг теперь 
становится необходимым атрибутом информационного 
обеспечения современных учреждений. Пожалуй, из 
всех новых информационных технологий, компьютерное 
издательство является наиболее массовой и практически 
легко внедряемой. 

Неотъемлемой частью жизни многих 
образовательных учреждений является работа пресс-
центра, продукция издательства, вызывающая у обще-
ственности необыкновенный интерес. Это, в первую 
очередь, газета, издаваемая силами обучающихся 
при поддержке преподавателей на базе медиацентра 
учреждения. 

Немногие образовательные учреждения в настоящее 
время могут предоставить своим студентам возможности 
полного овладения современными компьютерными 
технологиями в рамках курса информатики. Тема 
«Издательские системы» не входит в курс информатики. 
Хотя ведение издательских работ требует определенных 
знаний и умений в этой области. Небольшое количество 
часов, отведенное на изучение темы «Технология 

обработки текстовой информации», – это проблема 
хорошо известная преподавателю информатики. 

Большая российская энциклопедия дает следующее 
определение понятиям пресс-бюро и пресс-центр:

служба информации, организуемая на период работы 
съездов, конгрессов, спортивных состязаний и т.д. для 
содействия журналистам, освещающим данные собы-
тия. Организует пресс-конференции, выпускает пресс-
релизы и т.п.;

постоянно действующие органы информации при ре-
дакциях крупных газет, агентствах печати, телеграфных 
агентствах и др. [1].

В то же время Толковый словарь русского языка со-
держит такую трактовку слова «пресс-служба» - «отдел 
сбора и обработки информации по материалам печа-
ти»[1].

Таким образом, в первом определении основной 
акцент смещен на содействие журналистам, то есть на 
целенаправленную работу по доведению какой-либо ин-
формации до средств массовой информации. Тогда как 
во втором – на сбор и анализ уже состоявшихся высту-
плений в СМИ по тому или иному поводу.

На мой взгляд, определения Толкового словаря 
русского языка и Большой российской энциклопе-
дии отражают разные точки одной и той же сущности. 
Заложенные в них идеи не противоречат друг другу, а 
лишь демонстрируют возможность выполнения данны-
ми структурными подразделениями целого набора раз-
нообразных функций.

Полифункциональность пресс-служб, зависимость 
целевых направлений их деятельности от многих факто-
ров, например, таких, как размер и структура самого об-
разовательного учреждения, специфика региона, в кото-
ром оно работает, позволяет говорить о том, что вряд ли 
возможно составить идеальную модель пресс-службы и 
оптимальный перечень конкретных ее задач.

В своей работе «Энциклопедия PR от поколения 
P-Next» А.В. Бекетов и Д.И. Игнатьев констатируют, что 
«характер функций пресс-службы, ее штатное расписа-
ние и бюджет по ее содержанию, а также, в немалой сте-
пени, и эффективность ее работы» большей частью зави-
сят от того, какой подход к ее построению будет выбран. 
На основании исследования деятельности пресс-служб 

П.В. Лизунов
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ССУЗА И ВУЗА, КАК ФОРМА ... 



Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 4 (19) 109

различных организаций авторы выявили три таких под-
хода, каждый которых определяет место пресс-центра в 
общей структуре образовательного учреждения, ее роль 
в управлении жизнью организации и степень самостоя-
тельности в осуществлении своей информационной де-
ятельностью [2].

В рамках первого подхода, пресс-служба рассматри-
вается как один из ключевых механизмов управления 
деятельностью учреждения и ее развития. В этом случае 
пресс-служба выступает «системообразующим элемен-
том», напрямую подчиняется руководству и имеет ши-
рокие полномочия по использованию ресурсов органи-
зации.

При использовании второго подхода, пресс-службе 
отводится роль «промежуточного звена» между учреж-
дением и внешними субъектами информационной де-
ятельности. Задачи службы при этом ограничиваются 
сформулированным руководством перечнем и, как пра-
вило, ограничиваются мониторингом средств массовой 
информации, проведением мероприятий и взаимодей-
ствием со СМИ.

Третий подход предполагает использование инстру-
ментов аутсорсинга, то есть поручения выполнения ряда 
функций сторонним организациям. Необходимость в 
собственной пресс-службе в этом случае отпадает или 
основной целью ее деятельности становится координа-
ция работ подрядчиков.

В рамках каждого из представленных походов, авто-
ры работы предлагают и свою логику построения орга-
низационной структуры пресс-центра.

Цели деятельности пресс-центра в образовательном 
учреждении:

- пропаганда и содействие реализации миссии и це-
лей образовательного учреждения, принципов корпора-
тивной культуры;

- содействие повышению эффективности образова-
тельной, научной и коммуникационной деятельности 
образовательного учреждения.

Основные задачи и направления деятельности:
- укрепление положительного имиджа учреждения;
- подготовка новостной, аналитической и художе-

ственно-публицистической информации об учреждении 
для последующей публикации в газетах, на электронном 
портале;

- подготовка информационно-публицистических ма-
териалов о различных сторонах деятельности учрежде-
ния для последующей публикации во внешних СМИ;

- содействие развитию корпоративной культуры и 
организации внутренних коммуникаций через выпуск 
печатного издания;

- содействие в издании студенческих газет образова-
тельного учреждения, в информационном наполнении 
сайта [3, с. З24].

К функциям Пресс-центра следует также отнести 
содействие созданию атмосферы доверия и доброжела-
тельности со стороны общественности к деятельности 
образовательного учреждения через подготовку новост-
ной, аналитической и художественно-публицистической 
информации для последующей публикации в газетах, во 
внешних СМИ, а также на сайте и других электронных 
СМИ.

Для освещения деятельности во внешней среде ве-
дётся планомерная работа по размещению информаци-
онно-публицистических материалов о различных сторо-
нах деятельности учреждения, его представителях, до-
стижениях в образовательной, научной, производствен-
ной и творческой сферах, для последующей публикации 
в печатных средствах массовой информации и информа-
ционных агентствах.

Журналист создает произведение, качественный 
уровень которого оценивают редактор, редколлегия. 
Но свой путь к читателю, телезрителю, радиослушате-
лю рукопись (итог напряженной творческой работы) 
начинает с помощью техники, по технологическим це-

почкам. Развитие ИТК значительно облегчило выпуск 
газеты, породило новый вид связи с потребителями ин-
формации и  расширения информационного простран-
ства – сайт. 

Однако стремительный рост технического прогрес-
са в издательской деятельности требует формирования 
навыков работы в современных издательских системах 
[4, 5, 6]. Наблюдение деятельности студенческих пресс-
центров позволяет выявить общую проблему: низкий 
уровень владения издательскими программами (как пра-
вило, это Publisher, реже Corel), а, следовательно, низкое 
качество издания, что в сою очередь влияет на количе-
ство читательской аудитории.

С целью изучения необходимости владения работой 
с издательской системой у студентов в пресс-центре 
была разработана анкета, которая включала ряд вопро-
сов. Вопросы были разбиты на 2 блока. 1 блок состав-
ляли вопросы, касающиеся желания или возможности 
работать в студенческом пресс-центре, наличии или от-
сутствии способностей для реализации себя в какой-ли-
бо роли в отделах пресс-центра. Во втором блоке были 
представлены вопросы о необходимости овладения спе-
циальными навыками: набора, макетирования, печати 
издания, обработке фотографий. 

Студентам необходимо было предоставить инфор-
мацию о себе, специальности, на которой они учатся, 
оценить необходимость пресс-центра в образовательном 
учреждении высшего профессионального образования и 
своего участия в его работе. Кроме того, студентам при-
ходилось оценивать свою компетентность в плане вла-
дения информационными технологиями, обеспечиваю-
щими издательскую деятельность.

В анкете были предложены следующие вопросы:
1. Нужна ли в образовательном учреждении студен-

ческая газета?  
2. Хотели бы Вы работать в студенческом пресс-

центре?
3. Если «Да», то в каком качестве (корреспондента, 

корректора, редактора, наборщика, дизайнера, фотогра-
фа, свой вариант)?

4. Есть ли у Вас опыт работы в пресс-центре
5. Назовите программу(-ы), в которых делают газеты.
6. Навыками работы в какой издательской системе 

вы обладаете?
7. Хотели бы Вы научиться работать в какой либо из-

дательской программе?
В ходе обработки результатов анкетирования были 

получены следующие данные: 100% респондентов отве-
тили утвердительно на первый вопрос; из общего числа 
опрошенных лишь 27 человек (10,8%) выразили жела-
ние работать в студенческом пресс-центре. 

Из них видят себя в роли корреспондента 7 человек, 
редактора  –  2 человека, дизайнера – 10 опрошенных. 
Фотографом могли бы быть 8 человек. Должности на-
борщика и корректора остались «вакантными». У 13 
опрошенных был опыт работы в школьном пресс-центре.

На вопрос о программах, в которых делают газеты 
и публикации, лишь 5,2% опрошенных смогли назвать 
простейшие программы, формирующие макет печатного 
издания. 4,4 % респондентов ответили утвердительно на 
вопросы об издательских системах, в которых им при-
ходилось работать, назвав программу Publisher.

На вопрос о том, хотели бы респонденты освоить 
технологию создания печатной публикации в какой- 
либо издательской системе, 8 % участников опроса от-
ветили утвердительно.

Таким образом, результаты анкетирования дают 
возможность сделать вывод о необходимости выпуска 
студенческого печатного издания, а также о желании 
участвовать в его деятельности. Однако была выявле-
на потребность в организации деятельности по форми-
рованию навыков работы в современных издательских 
системах. Следовательно существует необходимость 
разработки  учебно-методического комплекса осво-
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ения современной издательской системы, например, 
«QuarkXРress» в курсе информатики.

Изучение курса информатики в вузе должно пресле-
довать две цели: общеобразовательную и прикладную. 
Общеобразовательная цель заключается в освоении сту-
дентами фундаментальных понятий современной ин-
форматики, формировании у них навыков алгоритмиче-
ского мышления, понимания компьютера как современ-
ного средства обработки информации. Прикладная – в 
получении практических навыков работы с компьюте-
ром и современными информационными технологиями.

Практическая же часть курса направлена на осво-
ение обучающимися навыков использования средств 
информационных технологий, являющееся значимым 
не только для формирования функциональной грамот-
ности, социализации молодежи, последующей деятель-
ности выпускников, но и для повышения эффективности 
освоения других учебных предметов. В связи с этим, а 
также для повышения мотивации, эффективности все-
го учебного процесса, последовательность изучения и 
структуризация материала построены таким образом, 
чтобы как можно раньше начать применение возможно 
более широкого спектра информационных технологий 
для решения значимых для студентов задач. 

Часть учебного времени в курсе информатики отводит-
ся на изучение раздела «Технология изучения текстовой 
информации». Обязательным минимумом содержания об-
разования по информатике определяется следующий объ-
ем и содержание учебного материала по данному разделу: 
Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: на-
значение и основные возможности. Редактирование и фор-
матирование текста. Работа с таблицами. Внедрение объ-
ектов из других приложений. Гипертекст.

Анализ нормативных документов, определяющих 
структуру и содержание курса информатики, показыва-
ет, что количество часов отводимых на изучение раздела 
«Технология обработки текстовой информации» неве-
лико. Недостаточно, на наш взгляд, внимания уделяется 
изучению этого раздела на первом курсе, в период про-
явления интереса к будущей профессиональной деятель-
ности.

Следует обратить внимание на то, что изучение из-
дательских систем в рамках основного курса не предус-
мотрено, что отрицательно сказывается как на профес-
сиональных навыках студентов, работающих в пресс-
центре, так и студентов, чья будущая профессиональная 
деятельность будет связана с компьютерными техноло-
гиями. 

В курсе информатики решены задачи освоения навы-
ков набора, редактирования и форматирования текста. 
Кроме того, внимание уделяется  работе с таблицами, 
списками, формулами. Но очень часто остаются нерас-
смотренными вопросы работы с многостраничными до-
кументами сложной структуры.

Безусловно, полезными для овладения навыками 
издательского дела являются вопросы, связанные с из-
учением основных параметров шрифта, оформлением 
страницы документа (ориентация, колонтитулы, автома-

тическая нумерация, создание сносок и т.д.). Заметим, 
что изучение основных характеристик шрифта относит-
ся к углубленному курсу информатики и реализуется не 
во всех образовательных учреждениях.

Среди требований к знаниям и умениям студентов 
по данному разделу программы не выделяются знания, 
связанные с особенностями издательской деятельности, 
ее основными понятиями. Профессиональная работа в 
сфере издательского дела предполагает умения работать 
с текстовыми и графическими блоками, совместно раз-
мещать их на странице, правильно располагать на стра-
нице фрагменты разнотипных объектов, редактировать 
рисунки в блоках, создавать и редактировать макеты 
страниц, работать с колонками в документе, верстать 
любой вид издательской продукции.

Частично данные вопросы пытаются решаться в ряде 
образовательных учреждений за счет элективных и фа-
культативных курсов. Образовательное учреждение вы-
деляет часы из своего компонента на организацию таких 
курсов. Это позволяет решить вопросы времени, отводи-
мого на изучение темы «Технология обработки тексто-
вой информации», ввести дополнительный теоретиче-
ский и практический материал, связанный с изучением 
основ издательской деятельности и навыками работы с 
настольными издательскими системами. 

К сожалению, данное явление носит ситуативный и 
нецентрализованный характер. Программы курсов, те-
матическое и поурочное планирование занятий разраба-
тывается и апробируется преподавателями информати-
ки самостоятельно. Курсы не имеют соответствующей 
методической и программной поддержки. 

Поэтому назрела острая необходимость разработки 
курса «Издательское дело», знакомящего студентов с 
современным издательским бизнесом, который сегодня 
немыслим без компьютерных технологий. 
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Аннотация. В современной системе образования, в частности, в общеобразовательных школах актуальным явля-
ется постоянное обновление методов и технологий обучения. Среди них особое место занимают новейшие инфор-
мационные системы и технологии, основанные на применении ИКТ. Важно применять эти средства для повышения 
эффективности проводимых занятий. При этом не следует забывать о преемственности в применении как новейших 
технологий и методик, так и традиционных. Все это следует умело совмещать друг с другом.
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Сегодня как в государственной политике, так и 
общественном мнении одним из наиболее актуальных 
вопросов является удовлетворение изменяющихся 
потребностей общества в сфере образования, подготовки 
кадров и воспитательной работы. 

XXI век во всех областях нашей жизни, 
деятельности характеризуется проявлением новшеств 
и новаторских позиций. Экономические отношения, 
общественное мнение, культурные и нравственные 
ценности и социальные потребности обогащаются 
новым содержанием, последние достижения научно-
технического прогресса реализуются через возможности 
синергетики и интеграции. 

Естественно, что все это делает необходимым строить 
образование, обучение и воспитание в соответствии со 
все обновляющимся содержанием и требованиями ново-
го времени. Известно, что в системе образования про-
ведено достаточно работы по реформе многих направ-
лений данного социального института. Все это реализу-
ется через эффективное применение ИКТ, многочислен-
ных инноваций. Следует отметить, что происходящие 
изменения не происходят спонтанно, а регулируются 
через государственное управление, через постановления 
и распоряжения Президента Республики, утвержденные 
программы и проекты. 

В имеющихся многочисленных государствен-
ных документах инновациям в системе образова-
ния придается исключительное значение. Президент 
Азербайджанской Республики И.Алиев в ряде доку-
ментов, в том числе «Национальная стратегия по раз-
витию науки в Азербайджанской Республике в 2009-
2015 годы», «Государственная программа по реали-
зации Национальной стратегии по развитию науки в 
Азербайджанской Республике в 2009-2015 годы», а так-
же «Государственная стратегия по развитию образова-
ния в Азербайджанской Республике» определяет такую 
ведущую сторону в реализации указанных документов, 
как инновационный подход в регулировании социаль-
ных процессов, использование инноваций.  

В настоящее время на каждой ступени образования, 
так же, как и на других уровнях, применяются соответ-
ствующие инновации. Определим вкратце понятие ин-
новации.   

Термин «инновация» на латинском языке означает 
«novatio», или изменение, улучшение. Начиная с XIX 
столетия, термин «инновация» стал использоваться в на-
учной литературе. Известно, что возможности иннова-
ций достаточно широки и могут быть применены во всех 
сферах социальной жизни.  Новшество, обладающее вы-
сокой эффективностью, является продуктом интеллек-
туального развития человека, а последнее проявление 
открытия называется инновацией. Использование этих 
результатов в последующем является как раз примене-
нием инноваций. Подход на основе креативного мыш-
ления к решению многих вопросов выводит на первый 
план его инновативную сущность. 

Таким образом, с появлением на свет инноваций соз-
дается возможность для следующего этапа прогрессив-
ного развития, достижения еще более высокого уровня 

обновления и развития.  
Одним из государственных документов, давших ши-

рокий простор инновационной деятельности, являет-
ся Указ, подписанный Президентом Г.Алиевым в 2003 
году: «Национальная стратегия (2003-2012 годы) по 
информационно-коммуникационным технологиям во 
имя развития Азербайджанской Республики». Этим до-
кументом были определены  стратегические задачи по 
применению ИКТ в прикладных областях обществен-
ного развития Азербайджана. Главной целью при под-
готовке государственной программы, озаглавленной 
«Национальная Стратегия по развитию образования в 
Азербайджане в 2011-2012 годы» было создание широ-
ких условий для совершенствования современной инно-
вативной системы образования.  

Следует отметить, что в настоящее время все рефор-
мы, проводимые в Азербайджане, носят инновативный 
характер. В этом отношении область образования не со-
ставляет исключения.  Использование новых учебных 
планов, учебных технологий, ИКТ, новой системы оцен-
ки, возможностей электронной системы управления об-
разованием, и т.д. создают широкие возможности для 
применения инновативных данных. 

Мы присоединяется к такому мнению, что иннова-
ции вносят новшества в образовательную практику, спо-
собствуют совершенствованию, обновлению образова-
ния в целом. По своей сущности и содержанию иннова-
ция ставит во главу угла современный стиль мышления 
и технологические возможности, средства, на первый 
план выходит критерий педагогического мастерства, 
что обеспечивает творческий поиск каждым участником 
процесса нового, порождает передовую педагогическую 
практику, определяет ее последствия. 

Можно присмотреться и к другой особенности, 
связанной с тем, как стремительное развитие техники 
способствует росту инновативного отношения к самим 
инновациям тоже. Говоря образно, сегодняшняя инно-
вация завтра уже может устареть. Именно поэтому про-
блема использования инноваций в образовании должна 
просматриваться довольно динамически, поскольку 
инновативный подход также должен время от времени 
обновляться. Опыт показывает, что в общеобразователь-
ных школах все парадигмы образовательной сферы на-
полняются инновативным содержанием, становятся бо-
лее современными. В качестве примера можно отметить 
то, что содержание образования стало полностью совре-
менным, оно строится в соответствии с требованиями 
науки и техники, креативного мышления на основе со-
циально-экономических отношений, что активизируется 
обучение в образовании; применяются интерактивные 
методы, при этом формируется новая логика и творче-
ское мышление у тех, кто обучается на основе соответ-
ствующих учебных методов и технологий. 

Как видно, использование инноваций в области об-
разования исходит из требований инновационного об-
щества. В информационном обществе, в котором мы 
живем, возникает необходимость формирования нового 
человека, обладающего богатым набором возможно-
стей, на основе которых он сможет эффективно восполь-
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зоваться благами современности. Эта проблема также 
решается с помощью образования. В целом инноваци-
онное образование, посредством которого будет также 
осуществляться подготовка учительских кадров, обнов-
ляется и модернизируется. Именно поэтому в первую 
очередь при подготовке учителей необходимо обучае-
мым прививать навыки по использованию инноватив-
ных методов, обучать знаниям по содержанию и харак-
теру инноваций. Известно, что люди, которые являются 
носителями инноваций, формируются в инновационной 
среде обучения. 

Как известно, будущее государства, его народа  
определяют не только имеющиеся богатые природные 
ресурсы, но и научно-культурные и интеллектуальные 
способности людей, что определяется человеческим ка-
питалом. «Независимый Азербайджан, как равноправ-
ный субъект глобализующегося мира, определяет свое 
развитие в мире не просто на основе равных дивидендов 
при использовании природных ресурсов, но и преобра-
зования существующих ресурсов на приоритетные в от-
ношении человеческого фактора» [1, с.77].

Педагогическое образование, т.е. подготовка педа-
гогических кадров, по-нашему мнению, может более 
активно участвовать в процессе обновлений, причем 
делать это непрерывно, с учетом потребностей иннова-
тивного развития.  Разумеется, для этого исключительно 
важно создавать условия для широкого инновативного 
обучения.

Следовательно, для эффективного использования 
инноваций необходимы соответствующие условия, 
в том числе обеспечение соответствующим учебным 
оборудованием, а учителя – необходимыми инноваци-
онными знаниями. При отсутствии соответствующих 
условий для занятий применение инноваций, их исполь-
зование практически становится невозможным. В этом 
плане снабжение имеет существенное значение. Что же 
касается подготовки обучающего и его педагогического 
мастерства, то указанные выше два условия будут спо-
собствовать достижению необходимых результатов. 

Использование инноваций в процессе обучения 
должно осуществляться в рамках соответствующих ди-
дактических, психологических, методических и гигие-
нических требований. Использование инноваций явля-
ется одним из дидактических требований обучения. Тем 
не менее, при их реализации должны быть приняты во 
внимание технические, медицинские, психологические 
и другие соответствующие обстоятельства. Студенты 
в этом процессе должны намного проще и совершен-
нее осваивать возможности восприятия, понимания и 
применения знаний. Эффективный результат обучения 
нововведениям достигается тогда, когда на уроке реа-
лизован курс прогрессивных инноваций в сочетании с 
традиционной практикой. Наблюдения показывают, что 
некоторые молодые учителя избыточным использовани-
ем инновационных подходов, как правило, этим приво-
дят к чувству неприятия у учащихся. Потому что любой 
свежий подход, новшество при избытке может вызвать 
антипатию. Потому на каждом уроке учитель должен 
конкретно определять объем вводимых инновационных 
знаний, их время, сроки, целеустремленно применять 
их на основе интерактивных методов. Как считают ис-
следователи, эффективность урока прежде всего должна 
исходить из национальных приоритетов и особенностей 
воспитания, необходимо учитывать национальный опыт, 
в противном случае не будет реальной пользы.  Именно 
поэтому нельзя заниматься этим делом формально, т.е. 
переписать на бумагу международные проекты, зару-
бежные идеи, формы работы и, не опробовав на практи-
ке, стремиться их применить. Использование инноваций 
должно основываться на передовом опыте, вместе с тем 
здесь нельзя забывать и о национальных особенностях и 
знаниях [2, с.72].

Применение инноваций должно способствовать ро-
сту эффективности при создании педагогических тех-

нологий, развивать в традиционных технологиях их со-
временную компоненту, повышению интенсификации 
обучения в целом [4-11]. В инновативном обучении 
развитие умений на основе обучения и самообразования 
играет исключительную роль. 

Инновационный подход осуществляется на протяже-
нии учебного времени  в отношении всех технологий, 
которые реализуются здесь. Сюда включены педагоги-
ческие, психологические, социологические, информаци-
онно-технологические и другие традиционные и совре-
менные технологии. 

Знакомство с опытом ведущих школ Баку и Сумгаита 
показывает, что в этих школах в процессе обучения ши-
роко используются инновации. Использование ИКТ, а 
также применение интерактивных методов обучения, 
способствует интенсификации отношений «учитель-
ученик», активизации их сотрудничества,  обеспечивает 
развивающее направление развития урока, личностную 
направленность, а также целенаправленность его. Во 
многих из ведущих школ, особенно в начальных, широ-
ко используются игровые технологии. В деловых учеб-
ных играх формируется независимость учащихся,  сво-
бода мышления, творческий подход. 

Проблема использования инноваций не должна ори-
ентировать учителей на то, чтобы они действовали по 
шаблону, напротив, это должно способствовать форми-
рованию творческого отношения к проводимой работе. 
Наблюдения показывают, что иногда некоторые учителя 
при использовании инноваций автоматически, без твор-
ческого подхода перенимают это у ведущих учителей. 
Известно, что каждый человек неповторим, в том числе 
и учащиеся школ. Иногда возникает нужда в проведе-
нии одной и той же темы по-разному. Это связано с тем, 
что изначально ученики имеют разную базовую подго-
товку, разные способности и качества. Следовательно, 
и подходить к ним надо на основе разных методов и 
принципов. Именно поэтому важным условием при при-
менении инновационных методов в процессе обучения 
является учет индивидуальных, в том числе психологи-
ческих, умственных и т.д. способностей и возможностей 
учащихся. Подобный подход оправдывает себя на прак-
тике.

Таким образом, использование инноваций, повыша-
ющих эффективность процесса обучения, имеет важное 
значение, именно это является инновативным подхо-
дом. Но в ходе этого процесса должны быть приняты 
во внимание традиционные и современные требования, 
выбранные учителем личностно-ориентированный и ре-
зультато-ориентированный подходы в обучении долж-
ны служить взаимному сотрудничеству и активизации 
учебного процесса. 
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 Поликультурное образование – сравнительно но-
вая область педагогического знания, однако все боль-
ше ученых посвящают свои исследования проблемам 
поликультурности. На данный момент накоплен доста-
точный теоретический материал, для того чтобы иметь 
возможность системно рассматривать данный аспект 
педагогической науки.

В педагогических исследованиях последних деся-
тилетий разрабатываются такие понятия, как культура 
межнационального общения, поликультурное воспи-
тание, поликультурное образование (А.Н.Джуринский, 
В.В. Макаев, З.А. Малькова, С.У. Наушабаева, Л.Л. 
Супрунова и др.), межкультурная коммуникация, по-
ликультурное образовательное пространство (О.В. 
Гукаленко), полиязыковая культура (Е.А. Соколов, 
Н.Е. Буланкина), мультикультурное образование 
(Международная энциклопедия), межнациональное вза-
имодействие и другие. Эти понятия во многом схожи, 
они подразумевают одинаковые задачи, и хотя акцент в 
них делается на разных содержательных компонентах, 
все они входят в одно смысловое поле, которое условно 
может быть определено как поликультурализм в обра-
зовании.

Ряд ученых в своих работах рассматривают данное 
направление педагогической науки как ключевое в ус-
ловиях современного общества. 

Так, в своих работах Т.А. Якадина выдвигает поли-
культурное образование в ранг стратегических направ-
лений общегосударственной культурно-образователь-
ной политики [18].

О.Ю. Зайцева в своей статье также акцентирует 
внимание на том, что «реализация приоритетного на-
ционального проекта «Образование», ставит новые це-
левые ориентиры в подготовке специалистов способных 
работать в современных кросскультурных условиях» [8, 

С.115].
Мультикультурализм в образовании (термин, приня-

тый в зарубежной педагогике) определяется как интел-
лектуальное движение и стратегия в культурной и обра-
зовательной политике развитых индустриальных стран, 
предполагающая уважение к культуре национальных 
меньшинств, предоставление равных условий для раз-
вития доминирующей и недоминирующих культур [12].

Исходя из вышесказанного, поликультурность по-
нимается как многообразие жизненных стилей (в осно-
ве которых лежат ценностные ориентации, установки, 
виды деятельности, язык, особенности взаимоотноше-
ний и т.д.), характерных для различных социальных 
групп: этнических и религиозных, возрастных и гендер-
ных, профессиональных и др. 

Большинство исследований, посвященных модер-
низации российского образования, так или иначе затра-
гивают проблему интенсивных интеграционных про-
цессов, которые пронизывают все сферы общественной 
жизни. По словам А.А. Сыродеевой, нашим современ-
никам предоставляется возможность соприкоснуться 
с процессами и явлениями, принадлежащими самым 
разным культурам. Таким образом, поликультурность 
окрашивает собой все аспекты социальной реальности 
[15; с.12].

Понятие «поликультурное образование» (multicultural 
education) получило распространение в мировой педаго-
гике с 1960 годов. Впервые этот термин появляется в 
словарях по педагогике в 70-ых годах двадцатого сто-
летия. В «Международном словаре по образованию» 
(1977 г.) поликультурное образование определяется как 
организация и содержание педагогического процесса, в 
котором представлены две и более культуры, отличаю-
щиеся по языковому, этническому, национальному или 
расовому признаку.
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В «Международной энциклопедии» термин мульти-
культурное образование трактуется как «усвоение зна-
ний об иных культурах, осознание различий и сходств, 
общего и особенного между культурами, традициями, 
образом жизни, формирование позитивного уважитель-
ного отношения к многообразию культур и их предста-
вителям.

В России этот термин введен в научный оборот в 
1990 г. в труде А.Н. Джуринского «Поликультурное 
воспитание: сущность и перспективы развития». Кроме 
того, это понятие появляется в трудах В.В. Макеева, З.А. 
Мальковой, Л.Л. Супрунова «Поликультурное образова-
ние – актуальная проблема современной школы»; М.Н. 
Кузьмина «Образование в условиях полиэтнической и 
поликультурной России». 

В этих исследованиях поликультурное воспитание 
трактуется как вид воспитательной работы, включаю-
щий организацию и содержание педагогического про-
цесса, в котором представлены две или более культуры, 
отличающиеся по языковому, этническому, националь-
ному или расовому признаку.

Однако идеи поликультурности и поликультурного 
образования появились в трудах ряда ученых и филосо-
фов достаточно давно.

Педагоги-мыслители ХVI-ХХ вв. Я.А. Коменский, 
И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, Дж. Дьюи включали в 
свои педагогические концепции элементы поликультур-
ного образования. Так, Я.А. Коменский предложил про-
грамму «Панпедия» [9]. Развивая мысль об общности 
людей, их потребностей и устремлений, великий педа-
гог разработал концепцию универсального воспи тания 
всего человечества. Ключевым ее элементом выступало 
«формирова ние у детей умений жить в мире с другими, 
выполнять взаимные обязанно сти, уважать и любить 
людей» [10, с. 395]. В качестве одной из составляю щих 
современной концепции поликультурного образова-
ния можно рассмат ривать педагогическую теорию И.Г. 
Песталоцци, в которой этической составляющей поли-
культурности личности является ее нравственное воспи-
тание. 

Идея общечеловеческого воспитания А. Дистервега 
[5] привнесла компоненты национальной и общечело-
веческой культуры в содержание школьного образова-
ния. Прагматическая педагогика Дж. Дьюи [7] форму-
лирует принципы единой демократической школы, ос-
нованные на осознании учащимися прав и свобод лич-
ности в условиях складывающегося поликуль турного 
социума. Таким образом, многие современные идеи 
поликультурно го образования и воспитания личности 
восходят к концепциям зарубежных педагогов прошло-
го.

Пониманию сущности, целей, функций поликуль-
турного образования помогают идеи философов и исто-
риков современности (Н.А. Данилевского, Э. Мейлера, 
А. Тойнби, Ю. Яковца и др.) о целостности культурно-
исторического развития человечества и наличии неко-
торых сходных принципов функционирования культур 
разных народов.

Большой интерес для понимания роли поликультур-
ного образования в становлении личности представля-
ют идеи П.Ф. Каптерева о взаимосвязи национального и 
общечеловеческого в педагогике. К особенностям педа-
гогического процесса, обусловленным национальными 
ценностями, П.Ф. Каптерев относил язык, религию, быт. 
Он призывал развивать в детях чувство принадлежности 
ко всему человечеству: «сколько возможно сокращать в 
школах мысли о том, что родной народ – единственный 
носитель истинной культуры, а прочие народы должны 
быть служебными данному» [11; с.421].

Культурно-историческая теория развития поведе-
ния и психики Л.С. Выготского дает немало для пони-
мания идеи поликультурности. В соответствии с этой 
теорией источники и детерминанты психического раз-

вития лежат в исторически развивающейся культуре. 
Рассматривая развитие психики как опосредованный 
процесс, ученый полагал, что опосредованность заклю-
чается в присвоении (освоении) культурно-историческо-
го опыта и что всякая функция в культурном развитии 
индивида появляется на сцену дважды, в двух планах, 
сначала в социальном, потом психологическом, вначале 
между людьми – как категория интерпсихическая, за-
тем внутри индивида – как категория интрапсихическая. 
Переход извне вовнутрь трансформирует сам процесс, 
изменяет его структуру и функции. За всеми высшими 
функциями, их отношениями генетически стоят соци-
альные отношения, реальные отношения [4; с.145].

Рассмотрев исследования ученых, посвященные про-
блемам поликультурности, приходим к выводу, что в со-
временной гуманитарной науке выделяются два основ-
ных подхода к пониманию данной проблемы. Сущность 
диалогового подхода заключается в трактовке поликуль-
турного образования как способа приобщения обучаю-
щихся к различным культурам с целью формирования 
общепланетарного сознания, позволяющего успешно и 
продуктивно взаимодействовать с представителями раз-
личных стран и народов и интегрироваться в общемиро-
вое культурно- образовательное пространство.

Философско-методологической основой данного 
подхода являются работы К. Ясперса, О. Шпенглера, М. 
Бубера, М.Бахтина. В них представлено такое понима-
ние диалога, когда все философские системы не отверга-
ются, а сосуществуют и взаимодействуют (В.С. Библер). 
Эффективность такого взаимодействия заключается в 
том, что каждый субъект культуры должен пережить не-
полноту бытия перед бесконечным разнообразием всей 
мировой культуры. В таких условиях единственно раз-
умной и вместе с тем нравственной дорогой подлинного 
объединения различных культур может быть признан 
только диалог между ними [1].

Так, М.М. Бахтин говорит о том, что «внутренней 
территории у культуры нет: она вся расположена на гра-
ницах, границы проходят всюду, через каждый момент 
ее… И каждый акт существенно живет на границах; в 
этом его серьезность и значительность; отвлеченный от 
границ, он теряет почву, становится пустым, заносчи-
вым, вырождается и умирает» [2; с.25].

Диалог понимается как «сочетание неслиянных голо-
сов». Самосознанию отдельной личности (как и отдель-
ной нации) противопоставляется множественность дру-
гих сознаний (культур), «раскрывающихся в напряжен-
ном взаимодействии с ним и друг с другом» [2; с.178]. 
Это взаимодействие основано на обращении к значи-
мым для каждой из культур проблемам, на различных 
путях решения данных проблем. Таким образом, каждая 
культура говорит на одном языке, но при этом говорит о 
метавопросах, метаидеях, субстанциональных для языка 
любой другой культуры [2].

В трудах В.С. Библера культура формируется в про-
цессе социальных отношений отношениях и включает в 
себя ценностные, знаковые, институциональные состав-
ляющие. Согласно В.С. Библеру: «Современное мышле-
ние строится по схематизму культуры, когда «высшее» 
достижение человеческого сознания, бытия вступают в 
диалогическое общение с предыдущими формами куль-
туры (античности, средних веков, Нового времени) [1; 
с.17].

Ряд ученых (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, М. 
Хайдеггер, X. Гадамер и др.) рассматривают диалог 
культур как общение сознаний посредством текста. Под 
сознанием в данном случае понимается совокупность 
образов и их структур, формирующихся в деятельно-
сти. С такой точки зрения рассматриваются языки как 
носители культуры. Особенность диалога разноязыч-
ных культур состоит в том, что многофункциональность 
слов одного языка переходит в многообразие вариантов 
трактовки этого слова в другом языке. Каждый участник 
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диалога в процессе поиска смысла и его вербализации 
приходит к своей истине. Она может и не совпадать с 
истиной, открытой другим участником. Однако про-
цесс поиска общего понимания рождает единение и 
способствует поликультурному развитию личности уча-
щихся. Такое взаимопонимание можно определить как 
признание взаимных ценностей в сходстве и различии, 
как межчеловеческое и межкультурное взаимодоверие 
и комплиментарность, взаимодополнимость идеалов и 
смыслов [14].

Концепция диалога как философия взаимоотноше-
ний между культура ми органично перекликается с иде-
ей о полифонии культуры Н.К. Рериха, ко торую фило-
соф рассматривает как единство многообразия культур. 
Только посредством диалога или полифонии культур 
человек может прийти к пониманию того, кто он, откуда 
пришел, и в чем заключается смысл его жизни.

К диалоговому подходу также можно отнести дея-
тельностную концепцию поликультурного образова-
ния, представленную в работах Е.Ф. Тарасова и Ю.А. 
Сорокина. 

Ученые считают, что чужая культура усваивается 
только через деятельность. По их мнению, «осущест-
влению собственно деятельности предшествует этап 
ориентировки в условиях деятельности: на этом этапе 
происходит осознание усваиваемых фрагментов чуж-
дой культуры, «переформулирование» чуждой культу-
ры в терминах своего лингвокультурного опыта» [17]. 
Диалогичность – это особая характеристика культуры, 
определяющая ее стремление к цельности. Это качество 
обеспечивает процессы самосохранения и саморазвития 
культуры, помогает избежать ее стагнации, окаменения 
и ритуализации. Диалогичность позволяет принять чу-
жие аргументы, способ мышления, чужой опыт через 
поиск баланса, компромисса.

Второй подход, который может быть выделен при 
анализе проблем поликультурного образования, – со-
циально-педагогический. Суть его заключается в рас-
смотрении поликультурного образования как способа 
формирования определенных социально-установочных 
и ценностно-ориентационных предрасположенностей 
коммуникативных и эмпатийных умений, позволяющих 
личности осуществлять интенсивное межкультурное 
взаимодействие и проявлять понимание других культур, 
а также толерантность по отношению к их носителям 
(Л.П. Костикова) [13; с.3].

К социально-педагогическому подходу может быть 
отнесена концепция «культурных различий» (А. Мемми, 
П. Бордью, В. Хакл, Ст. Гайтанидс и др.). Целями обра-
зования сторонники данной концепции видят:

- развитие терпимости по отношению к чужому обра-
зу жизни и стилю поведения, основанной на понимании 
различий в культурном облике человека;

- осознание того, что культурные различия влияют на 
эмоциональную сферу человека, становясь источником 
его переживаний и потребностных состояний;

- развитие способности оценивать системы ценно-
стей и норм, определенных видов деятельности в чужих 
культурах;

- формирование способности интегрировать элемен-
ты других культур в собственную систему мышления и 
ценностей.

Таким образом, анализ философско-методологиче-
ских основ, деятельностной концепции поликультурно-
го образования, социально-педагогического подхода к 
определению целей и концептуальных идей поликуль-
турного образования становится ясно, что все эти подхо-
ды содержательно дополняют друг друга, а цели, сфор-
мулированные в рамках отдельных концепций, могут 
рассматриваться как направления деятельности на раз-
личных уровнях образования для трансформации идеи 
поликультурности. 

Задача системы образования заключается в подго-

товке человека к эффективной деятельности и общению 
в поликультурной среде, что связано, прежде всего, с 
осознанием такого культурного многообразия, толе-
рантным отношением к нему и способностью к культу-
росообразному поведению (в соответствии с конкретны-
ми культурными условиями).
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Условия, возникшие на Северном Кавказе после при-
соединения северокавказских народов к России, соци-
ально-экономические и политические факторы данного 
региона, стали определяющими как в развитии этих на-
родов в составе Российского государства, так и в харак-
тере школьной политики, проводимой правительством в 
этом регионе.

Исторические корни современного образования ле-
жат в религиозной культуре христианского православия, 
так как православные миссии во всех уголках России 
наряду с проповеднической деятельностью занимались 
строительством школ.

История народного образования большинства се-
верокавказских народов начиналась с деятельности 
«Осетинской духовной комиссии» и «Общества восста-
новления православного христианства на Кавказе» [4]. 

Первыми проповедниками христианства были духов-
ные лица из России , благодаря миссионерской деятель-
ности которых начинает издаваться печатная продукция 
на языке народов, населяющих территорию данного ре-
гиона. Понимая, что христианские цели не могут быть 
достигнуты силами только одних миссионеров, царское 
правительство осознало необходимость подготовки на-
циональных кадров.

В 1811 году в Ставрополье открывается уездное учи-
лище, подобные учреждения открылись и в Георгиевске, 
Моздоке и Кизляре.

Следующим этапом становления и развития об-
разования  стало открытие в Ставрополе в 1837 году 
среднего учебного заведения – Ставропольской губерн-
ской гимназии [5]. Данная гимназия не была похожа на 
классические российские гимназии, она была учрежде-
на по особому «Положению», позволяющему ее адми-
нистрации изменять по своему усмотрению количество 
часов, отведенное на изучение отдельных дисциплин. В 
50-60 гг. XIX века, данное учебное заведение возглавил 
Я.М.Неверов, создав в нем атмосферу творческой ув-
леченности и активного настроя педагогов и гимнази-
стов к учению, посеяв первые ростка свободомыслия. 
В Ставропольской гимназии с целью подготовки педа-
гогических кадров для низших гимназических классов, 
уездных и начальных училищ, подготовки молодежи к 
поступлению в столичные университеты были открыты 
его стараниями специальные классы [1].

В 1820 году в Екатеринограде по решению 
Правительства России открывается Кубанская гимназия.

В 70-х годах XIX века в Ставрополье – Михайловское 
ремесленное училище и отделение реального училища 

при Ставропольской гимназии («Горское отделение»). 
Если в середине XIX века на Северном Кавказе действо-
вали только Ставропольская и Кубанская гимназии, то 
к 1870 году к ним прибавились еще Владикавказская 
реальная гимназия, Кубанская учительская семинария и 
Пятигорская классическая прогимназия.

В 70-80-х годах XIX века открылись 
Екатеринодарская, Владикавказская, Ставропольская, 
Ольгинская св. Александры и Ейская женские гимназии, 
определяющую роль в образовании которых сыграло на-
чавшееся в это время общественно-политическое и пе-
дагогическое движения, подтолкнувшие правительство 
России к проведению школьной реформы. На ранних 
этапах ее становления у горских народов начали появ-
ляться первые светские школы, преподавание в которых 
велось на русском языке, местные языки в них не явля-
лись предметом изучения.

В 1897 году на территории Ставропольской губер-
нии, Кубанской и Терской областей было уже 618 на-
чальных, 4 реальных, 15 городских, 5 горских и 25 част-
ных училищ. Кроме того, были открыты 10 мужских и 
женских гимназий, прогимназии, 1 учительская и 2 ду-
ховные семинарии. Наибольшее количество образова-
тельных учреждений находилось  в Кубанской области 
(324), Ставропольской губернии (172) и Терской обла-
сти (122), основными типами учебных заведений были 
начальные (I и II ступени), сельские, городские, церков-
но-приходские, частные, общественные, министерские 
и другие училища.

Внутри Терской области к концу пореформенного 
периода в Чеченской Республике и Ингушетии было 2 
школы; Кабарде – 5; Адыгее – 7; Карачаево-Черкессии 
– 42; Осетии – 72. При этом, по данным переписи насе-
ления 1897 года грамотность среди чеченцев, ингушей и 
балкарцев составляла 0,3%; кабардинцев – 0,7%; адыгов 
– 1,2%; карачаевцев – 1,5%; осетин – 5,7%.

Позитивную роль в развитии культурных связей 
Кабарды с Россией и образования сыграла система 
аманатов – одна их первоначальных форм скрепления 
дипломатических отношений. Для обучения грамоте и 
русскому языку аманатов отдавали в частные школы, в 
которых преподавателями были военнослужащие или 
переводчики русской армии. Подобная воспитательно-
образовательная система  позволила горцам наряду с 
получением светского и военного образования, приоб-
щиться через русский язык российской культуре и пере-
довой европейской цивилизации.

В крепости Нальчик первая аманатская светская 
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школа появилась в 1820 году. В 1828 году 4958 адыгов 
приняли присягу на подданство России, отдали в крепо-
сти для обучения 916 аманатов, из числа которых вышло 
много образованных и грамотных людей, пользовав-
шихся уважением как у себя на родине, так и в России, 
внесших определенный вклад в развитие данного реги-
она.

В связи с развитием промышленности и сельского 
хозяйства, открытие ряда месторождений полезных ис-
копаемых во второй половине XIX века возросла по-
требность в грамотных людях, способных работать в 
цехах и на предприятиях. В связи с этим, для горцев 
Северо-Кавказского региона правительство России ста-
ло учреждать горские школы, деятельность которых 
регламентировалась их уставом (утвержден 20 октября 
1859 года): окружные (для национальных округов) и 
начальные городские (приравненные соответственно к 
начальным и уездным училищам). Начальные школы 
того времени были трехклассными с пятилетним сроком 
обучения (в подготовительном классе дети учились два 
года, во всех последующих классах – по году). Горские 
школы носили сословных характер, зачисление в них, 
в качестве исключения, детей бедноты существенно не 
меняло картины. В них обучались как дети горцев, так 
и дети военнослужащих царской армии и российских 
чиновников. Обучающиеся – мальчики, набор осущест-
влялся независимо от их вероисповедания. Обучение 
шло на русском языке, сопровождалось изучением рус-
ской грамматики, географии, истории, арифметики, ал-
гебры и геометрии, чистописания и рисования. Учебный 
план подобных заведений предусматривал и изучение 
таких дисциплин как Закон Божий (для православных) и 
Мусульманский закон. Обучение в данных школах было 
платным.

Окружная Нальчикская горская школа была откры-
та на базе Кабардинской школы в 1860 году. 50 мест 
в ней было отведено детям князей; 15 – русских офи-
церов. К 1889 году в ней обучалось 106 человек (дети 
кабардинских, балкарских, чеченских, ингушских, осе-
тинских и других дворян), обучение велось на русском 
языке. В 1896 году на базе данного образовательного уч-
реждения была открыта воскресная школа, в которой в  
1896-1898 годах обучалось 46 православных учеников. 
Одним из первых учебных заведений Кабарды, в кото-
ром на русском языке обучались дети князей и узденей, 
было Кабардинское училище (1851-1860 гг); в 1866 году 
в Нальчике открывается школа для подготовки сельских 
учителей.

Значительное место в образовательной системе 
Кабарды и Балкарии конца XIX и начала XX вв. зани-
мает медресе – мусульманская школа начального уров-
ня. К 1915 году их на Северном Кавказе насчитывалось 
уже 97, количество учеников в них – 1354. Подобный 
рост, на наш взгляд, может быть объяснен нехваткой в 
данной местности светских школ, значительным влия-
нием мусульманской веры на коренное население. Для 
противопоставления распространению мусульманской 
идеологии администрация учебного округа создает сеть 
государственных школ, позволяющих детям изучать как 
русский язык в объеме потребном для них в общении, 
так и основы христианства. Сами горцы прекрасно по-
нимали, что получение образования в подобных школах 
открывает им путь к продолжению его в российских и 
европейских столицах.

Женские школы и специальные курсы по подготовке 
учительских кадров на Северном Кавказе  открывались 
лишь в его христианской части. Процесс становления 
женского образования в мусульманских областях регио-
на протекал болезненно и трудно: считалось не нужным 
обучать женщину грамоте.

В 90-х годах XIX века была проложена доро-
га по Приморскому Дагестану, которая посредством 
Владикавказской железной дороги связала республику 
с промышленными и культурными центрами внутрен-

ней России и Закавказья, способствовала росту фабрич-
но-заводской промышленности, притоку населения в 
города. Все это создало объективные предпосылки для 
прогресса культуры горцев, позитивных сдвигов в обла-
сти становления и развития образования. В республике  
появились наряду с мусульманскими школами (мектеб, 
медресе), школами при еврейских синагогах  церковно-
приходские школы, мусульманские училища с препо-
даванием предметов на русском языке, уездные трех-
классные училища, городские окружные школы, школы 
воспитанников при полках и линейных батальонах, го-
родские училища, гимназии и прогимназии [2].

До 60 годов XIX века не существовало правитель-
ственных школ в Карачаево-Черкессии, Адыгее и 
Ингушетии. Определенные позитивные изменения в 
этом направлении, вызванные активностью местного на-
селения, наметились позже: 1863 год – открытие школы 
в Грозном, 1871 год – в Назрани, 1988 год – в Майкопе, 
1888 год – в Лабинске [3].

В 1877 году в ауле Мансуровском была учреждена 
школа для ногайских детей. Не давая особо прочных и 
глубоких знаний, эти школы, обучая детей лишь чте-
нию, письму и счету, через передовых русских и горских 
учителей знакомили местное население с русской и ми-
ровой культурой.

К концу XIX века вся Чечня и Ингушетия обходи-
лись лишь двумя горскими школами [1].

Положительную роль в подготовке специалистов 
для народного хозяйства Северного Кавказа сыграли 
Базоркинская сельскохозяйственная школа-ферма агро-
нома Бушеке, Баталпашинская школа, Владикавказское 
Лорис-Меликовское училище, и три Ставропольских 
ремесленных училища. В Учкуланском училище 
Карачаево-Черкессии велась подготовка специали-
стов по столярному и токарному делу. Присоединение 
Адыгеи к России, в результате которого население изба-
вилось от угрозы нападения турецких султанов и крым-
ских ханов, приобщение к передовой русской культуре 
сыграли решающую роль в появлении первых школ в се-
лах Хаштук, Суворовско-Черкесское и Хапурино-Забле.

В 1861 году во Владикавказе открывается городская 
школа для детей русских военно-гражданских чиновни-
ков и «знатнейших фамилий Военно-осетинского окру-
га», которая наряду с обучением детей осуществляла 
и подготовку национальных учительских кадров [4]. В 
1874 году на ее основе  было открыто Владикавказское 
реальное училище.

В 1880 году во Владикавказе открывается про-
гимназия из двух отделений – подготовительно-
го и первого класса (ыне МБОУ «Гимназия №5 им 
А.В.Луначарского»), преобразованная впоследствии в 
классическую гимназию (общее количество учащихся 
260 человек), занимающая по количеству обучаемых де-
тей одно из первых мест на Северном Кавказе. В 1889 
году здесь уже обучалось 327 учеников, в 1907 году 
– 634 ученика. Первый выпуск (22 человека) данного 
образовательного учреждения состоялся в 1889 году. 
В 1892 году, 25 ноября Обществом распространения 
православного христианства на Кавказе в Галиатском 
приходе, местности Уаллагком появилась первая шко-
ла, 1881 году в селении Ардон начала функционировать 
школа на 110 мест, при которой была открыта столярная 
мастерская, оборудованная 6 верстаками.

Наряду со светскими учебными заведениями вклад в 
становление и развитие образования на Северном Кавказе 
внесли конфессиональные учебные заведения: духов-
на семинария в селении Ардон (1887 г), Кадгаронское 
церковно-приходское Братство во имя Св. Архистратига 
Михаила (1888г) при Кадгаронской церкви (Терская об-
ласть). В городах данного региона мусульманским на-
селением, при мечетях функционировали свои школы. 
Основными звеньями мусульманской системы образова-
ния были мектеб и медресе: в Кизляре существовало две 
религиозные школы при мечети, в Моздоке – несколь-
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ко таких образовательных учреждений (две церковно-
приходские школы, городское Кирилло-Мефодиевское 
училище, немецкая приходская школа, два церковных 
армяно-григорианских училища). Позже начальное 
мужское училище при армяно-григорианской церкви 
было открыто и во Владикавказе. Здесь же в конце XIX 
века были открыты духовное училище для мальчиков 
(1887г), епархиальное женское училище (1894 г), три 
церковно-приходские школы – при кафедральном со-
боре (1890г), при церквях Свято-Троицкого братства 
(1895г) и Апшеронского полка (1880г); ремесленное 
училище графа Лорис-Меликова (1868г). Всего к концу 
века во Владикавказе насчитывалось более 30 учебных 
заведений, в которых обучалось порядка 3542 человек. В 
1888 году педагогом и мыслителем М. Капиани здесь же 
открывается грузинская школа. Переселение большой 
части греков и немцев на Северный Кавказ послужило 
толчком для открытия во Владикавказе 1894 году грече-
ского одноклассного училища, в 1907 году – евангелист-
ско-лютеранского училища. В 1899 году в городе от-
крывается начальное одноклассное еврейское училище, 
в 1901 году – римско-католическое училище для детей 
поляков, литовцев и итальянцев.

Таким образом, процесс становления и развития об-
разования на Северном Кавказе имеет богатые традиции, 
заложенные в основном в XVIII-XIX веках. Оценивая 
русификаторскую политику царского правительства в 

данном регионе, необходимо исходить не только из ее 
негативных сторон, связанных с недооценкой роли род-
ного языка и местного менталитета, ограничивающих 
развитие национальных школ, а заметить факт созда-
ния им условий способствующих возникновению школ 
светского характера, в основе которых лежало обучение 
на русском языке и воспитание русской гражданствен-
ности.
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Опыт и исследования показали, что в формировании 
и развитии исследовательских навыков у учащихся важ-
ную роль играет активное и интерактивное обучение. В 
отличие от традиционного обучения, интерактивное об-
учение предлагается учащимся не в виде готовых зна-
ний. Учащиеся используют знания, полученные на ос-
нове исследований. В этом процессе они выступают в 
качестве исследователей. Роль учителя проявляется не  
в качестве передатчика знаний, а в качестве посредника 
(фасилитатора). В смысле словосочетания «интерактив-
ное обучение» заложены понятия диалога, взаимодей-
ствия и сотрудничества.

Сегодня в научной литературе часто попадаются вы-
ражения «интерактивное обучение», «интерактивные 
методы». Как новое, понятие «интерактивная педагоги-
ка» впервые использовал в 1975 году немецкий иссле-
дователь Ханс Фриц. Цель этого процесса в том, чтобы 
изменить и улучшить модель поведения его участников. 
Таким образом, интерактивность представляется как 

способность взаимодействия и сотрудничества препо-
давателей и учащихся. Интер - английское слово (enter) 
имеет три смысла: «воздействие вовнутрь», «взаимо-
действие», «диалог». Все три значения означают акти-
визацию процесса обучения, учат быть творческим и 
эффективным, и создают условия, благоприятные для 
того, чтобы обучение стало более эффективным, разви-
вающим, воспитывающим. 

Интерактивный метод в учебном процессе означает 
активное, деловое общение между учителем и учени-
ком, диалоги, сотрудничество, обсуждения, диспуты, 
создание творческой обстановки, климата активного об-
учения [1]. 

Интерактивность планируется заранее, реализует-
ся через творческую деятельность учителя, в процессе 
учебной деятельности, задействуя активность, инициа-
тиву, независимую позицию учащегося. С другой сторо-
ны, интерактивность может проявляться также и между 
учащимися. Особенностью здесь является то, что в ос-
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нове здесь лежит равноправие обучаемых и обучающих, 
тех, кто сотрудничает. Естественно, что учитель в этом 
процессе является больше организатором, направляю-
щим, координатором. Это называется фасилитаторской 
функцией. Это не уменьшает обучающую, воспитываю-
щую, развивающую роль учителя в учебном процессе, 
напротив, здесь от учителя требуются такие педагоги-
ческие качества, как творческий труд, организаторские 
навыки, дидактичность, академичность, актерство, пер-
цептивность. Здесь учитель должен обладать творче-
скими способностями, должен знать индивидуальные 
особенности своих учащихся, их психологию, понимать 
возрастные особенности [2]. 

В процессе интерактивного обучения учитель ставит 
проблему без вмешательства в дела учащихся, направ-
ляет, контролирует, помогает подготовить стратегию 
поиска, над заданиями же учащиеся работают самосто-
ятельно, знания усваивают также самостоятельно, нахо-
дятся в поиске, делают открытия, обмениваются знани-
ями. Здесь дети обсуждают проблему, спрашивают друг 
у друга, советуются друг с другом, дискутируют  и даже 
принимают участие в научных спорах. Таким образом, в 
классе создается научная атмосфера, благоприятная сре-
да для получения знаний, куда вовлекаются не только 
самые активные учащиеся, но и те, кто слабо учатся [3, 
с.4]. 

      Помимо этого, интерактивное обучение направле-
но на формирование у учащихся прагматического, кре-
ативного мышления, стремления к творческой деятель-
ности. Методы, основанные на интерактивном подходе, 
способствуют активизации каждой личности, приобще-
ния ее к познавательному процессу. Эти методы форми-
руют у учащегося веру в свои силы, в способность ре-
шить поставленные перед ним задачи.  

Одной из характерных особенностей интерактивного 
обучения является также то, что учащийся не воспри-
нимает знания, которые ему не нужны, он не заучива-
ет факты, события и информацию механически, все это 
пресекается. Напротив, учащихся учат размышлять, ду-
мать. Через подобный подход учатся делать самостоя-
тельные выводы, принимать самостоятельные решения, 
поступать в целом правильно, одним словом, учащихся 
учат учиться. 

Интерактивные методы обучения, как правило, име-
ют большее влияние на ученическую аудиторию. В до-
полнение к отношениям учитель-ученик, налаживаются 
также связи и отношения ученик-ученик. Следует отме-
тить, что согласно проведенным исследованиям и на-
бранному опыту,  не только преподаватели оказывают 
влияние на учащихся, но и учащиеся оказывают влияние 
на преподавателя.

Интерактивный учебный процесс организован таким 
образом, что учащимся знания не предъявляется в гото-
вой форме. Учащиеся проводят расследование, чтобы 
получить знание [5, с.6]. 

   В результате взаимодействия участники процесса 
обучения получают возможность, в соответствии с ре-
зультатами обучения, взять на себя ответственность за 
полученный результат обучения. В итоге учащиеся по-
лучают следующие навыки и качества:

- процесс получения знаний, их освоение становится 
более понятным, простым и более логичным; 

-  учатся свободно выражать свое мысли, правильно 
их выражать, сделать выбор, обосновать свою позицию, 
обсудить и доказать ее; 

-  учатся умению слушать других, выдвигать альтер-
нативные идеи, относиться к ним с уважением, прово-
дить научную дискуссию; 

- приучаются к культуре общения.
В  исследовательской работе здесь можно выделить 

три аспекта: 1) информативный (обмен информацией), 
2) интерактивный (определение стратегии и координа-
ции для будущего сотрудничества), 3) перцептивный 
(адекватно воспринимать друг друга, понимать). 

Психологи отмечают, что в процессе общения вос-
приятие делается более точным, улучшается качество 
восприятия через память, формируются такие интеллек-
туальные, эмоциональные качества, как внимание, па-
мять, наблюдательность, умение воспринимать деятель-
ность собеседника, его цели и мотивы, анализировать 
их, чтобы представить себя на их месте. 

В процессе общения:
- усиливается самоконтроль над речью, мимикой, 

действиями и поведением, проявляется вежливость и  
культурное поведение; 

-  учатся моделировать различные социальные ситу-
ации, присоединяться к различным жизненным положе-
ниям, обогащая при этом свой социальный опыт, свое 
мировоззрение; 

- учатся строить конструктивные отношения в груп-
пе, определить здесь свое место, избегать конфликтов, 
стремиться их решить, создавать диалог; 

- анализировать учебные материалы, обобщать их, 
делать выводы, проводить сравнения, подходить к ним 
творчески, осваивать особенности умственного труда;  

- учатся трудиться вместе и искать общее решение 
проблемы; 

- работая над проектами, ведут активную мыслитель-
ную деятельность, подключают творческое мышление, 
приобщаются к исследовательскому труду; 

- учатся наблюдать, анализировать, размышлять, 
обобщать, получать различные исследовательские на-
выки; 

- у учащихся растет информированность, они учатся 
анализировать и оценивать свою деятельность; 

Интерактивный характер обучения проявляется бо-
лее отчетливо в небольших группах и парах. 

Групповая работа – это организация работы в не-
больших группах по 3-6 учеников, чтобы решить про-
блему совместной, скоординированной деятельности. 
Групповое обучение предполагает отказ от диалога 
«учитель-ученик» и переход к диалогу «группа-учитель-
ученик». Учитель объясняет новый материал и затем по-
ручает группе закрепить его, освоить во всех деталях. 
В это время организуется работа по направлениям дея-
тельности учащихся [6, с.7].

В совместной деятельности группы одним из видов 
разнообразной деятельности является организация с 
детьми индивидуальной работы. Здесь учащиеся, в со-
ответствии с предварительно проведенным тестирова-
нием, получают индивидуальные задания, потом, в со-
ответствии со своими исследовательскими навыками 
и учениями, выполняют эти задания самостоятельно, 
творчески. 

Основная проблема здесь заключается в развитии на-
выков мышления учащихся. Но «что означает думать?». 
Педагог может предложить учащимся представить пись-
менный ответ. Учащиеся могут написать такие ответы: 

- размышлять означает встряхнуть мозг, думать глу-
боко (встряхните в этот момент мозг, думайте глубоко, 
как это бывает?); 

- думать означает представлять иллюзию (вы думае-
те, когда находитесь в иллюзорном состоянии?);

- размышление – это мыслительная операция (что оз-
начает мыслительная операция?);

- размышление – это и есть то, что я сейчас делаю 
(раскрой это понятие);

- размышлять – это то, что я делаю, когда бодрствую 
(а разве есть работа, которую я делаю, не размышляя в 
бодрствующем состоянии);

  Вместе с тем ни один из этих ответов полностью 
не дает определения размышлению или мышлению. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что размышлять оз-
начает задавать вопросы и самому давать на них ответы.  

Именно размышление способствует бодрствованию 
мозга, обеспечивающего обучение. Задавать вопросы 
и получать ответы требует также умения рассуждать. 
Умение размышлять является первым условием ис-
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следования. Невозможно привлекать учащихся к ис-
следовательской работе без сформированного умения 
размышлять. В свое время великий Сократ писал, что 
единственный способ получить знания – это  ставить 
вопросы и получать на них ответы. С этой точки зре-
ния активный и интерактивный способы обучения так-
же требуют широкого применения этого метода. В это 
время важно, чтобы тот, кто задал вопрос, сам сумел на 
него ответить. Этот метод потому назван эвристическим 
(эврика в переводе означает нашел).  

Одним из существенных преимуществ этого про-
цесса является свобода и независимость размышления. 
Ученик выражает свои мысли при  помощи вспомога-
тельных слов «по-моему», «мне так кажется, что…», «я 
считаю, что…», и т.д. 

Работа с группами создает благоприятные условия 
для занятий учениками исследовательской работой. Те, 
кто работает этим способом, занимаются или индиви-
дуально, или группами по 4-6 человек. Таким образом, 
каждый подчиняет свой труд общим принципам и уста-
новкам. В итоге на основе самостоятельной работы, вы-
полненной каждым учеником в отдельности, готовится 
единый доклад для обсуждения всем классным коллек-
тивом. 

Работа в группах создает для учеников возможность 
более широкого общения. Следует учесть, что для того, 
чтобы стать успешным, необходимо давать ученикам 
большую волю и самостоятельность. 

В малых группах ученики становятся более свобод-
ными, каждый стремится внести свой вклад в решение 
задания, в споре друг с другом, слушают ответы друг 
друга, обсуждают, утверждают и отрицают, все это ак-
тивизирует процесс их мышления, воображения, причем 
развивается умение работать в команде, они получают 
навыки, которые важны в жизни.

Учащиеся работают в группах для обмена идеями, 
здесь создается возможность привнесения в процесс об-
учения творческой атмосферы, необходимых темпов. 
Весь класс, особенно там, где большое число учеников, 
требует больше внимания с точки зрения индивидуаль-
ного подхода к каждому учащемуся. Таким образом, не-
обходимо выделить больше места для работы в группах 
и парах. Но в этом случае очень важно, чтобы работа 
была организована правильно и эффективно.

Дети должны иметь четкое представление о цели за-
дания, учащиеся должны знать, что ждет от них учитель. 
Задание должно быть выбрано таким образом, чтобы ре-
зультат носил практический характер. Некоторые уча-
щиеся в процессе обучения выполняют задание быстрее, 
чем другие. В этом случае было бы хорошо дать им до-
полнительное задание. 

Во-первых, одним из преимуществ работы в формате 
группы является то, что учащиеся более активно уча-
ствуют в обучающей деятельности. Эта работа совмест-
но осуществляется учителем и учеником, применяются 
необходимые знания.

Во-вторых, учащиеся работают со своими друзья-
ми, выражают свое мнение о точке зрения других. Они 
внимательно слушают то, что говорят другие, чтобы по-
нять друг друга, начинают задавать вопросы, выражать 
разные точки зрения. Если необходимо, просят друга, 
чтобы помочь, и помогают другим. Учащиеся получают 
ценные навыки, такие, как работа в команде, раскрыва-
ют свои таланты и способности.

В-третьих, это более полезно для талантливых детей: 
• талантливые дети проявляют свои возможности без 

того, чтобы привлекать других детей, они привлекаются 
к работе не в качестве конкурента других, а рассматри-
ваются как «учитель» для них. Было установлено, что в 
таких случаях учащиеся получают большую поддержку 
от своих друзей;

• при работе в группах учащиеся чувствуют себя бо-
лее свободно. В классе они, как правило, незаметны, од-
нако в группе они способны продемонстрировать свои 

знания, не задумываясь. 
Ученик, который затрудняется отвечать один перед 

классом, при поддержке большой группы детей прояв-
ляет самостоятельность и независимость. Группа состо-
ит из 3-4 человек, здесь ученик демонстрирует незави-
симость, знания, навыки, у него при этом повышается 
уверенность в себе. Даже слабые ученики демонстриру-
ет некоторые возможности.

Работа в группах  является основой для  ответствен-
ной деятельности учеников, что создает стимул для 
творчества, соревновательности при формировании зна-
ний. Группа сформирована таким образом, что работа 
учеников состоит из нескольких частей, каждый уче-
ник может при этом проявить свою   сильную сторону. 
Предоставляется возможность того, что они могут напи-
сать стихотворение на тему, нарисовать картину, расска-
зать историю, в том числе по истории, строить, играть в 
веселые игры, и т.д. 

В конце мероприятия учащиеся обобщают приоб-
ретенные новые знания, проявляют отношение к полу-
ченным навыкам. Особое внимание уделяется приоб-
ретенным новым возможностям учащихся. Отмечаются  
новые идеи членов группы, обсуждаются новые предло-
жения, оцениваются и проч. 

За время своей деятельности учащиеся не только об-
учаются  работе с командной и сотрудничеству для ре-
шения разнообразных задач, но и приобретают научно-
исследовательские навыки:

- обеспечивается активное участие каждого учащего-
ся в мыслительном, познавательном процессе; 

- создается возможность для высказывания каждым 
учеником своих идей и мыслей; 

- создаются благоприятные условия для решения 
проблем учащегося, формирования при этом различных 
взглядов, подходов и способов, осознавания своих воз-
можностей и возможностей других.  

Все это, вместе взятое, способствует развитию иссле-
довательских умений учащихся, их творческую деятель-
ность. 

В организации деятельности групп следует разграни-
чивать различные варианты: 

1. Все группы работают на основе различных учеб-
ных материалов на заданную тему. 

2. Если материал имеет важное значение или не до-
статочно большой, чтобы быть разделенными на груп-
пы, то эти группы могут использовать его в одно и то 
же время. 

3. Группы, последовательно сменяя друг друга, рабо-
тают на одном и том же материале.

Работа парами. Здесь ученики работают парами с 
определенной целью: 

- помогают друг другу для решения любой задачи, 
реализации проблемы; 

- провести обмен мнениями о результатах работы 
(классной или домашней); 

- проводить сравнения и обобщения, взаимную про-
верку, взаимный контроль.

В этих случаях проводится сравнение различных 
взглядов учеников, их координация, они помогают друг 
другу (сильные пары-слабый ученик). Ученики работа-
ют в парах, чтобы лучше понять позиции друг друга, 
сотрудничать, создавать возможность реализовать свою 
ответственность друг за друга.

Следует отметить, что применение активных мето-
дов обучения предоставляет прекрасную возможность 
открыть таланты, учебные навыки учащихся в разных 
аспектах. 

Что такое активные методы обучения? Активное об-
учение означает информирование учащихся, осознание 
ими целей и задач обучения, их необходимое познание, 
независимость, интеллектуальную деятельность, увели-
чение степени творческой деятельности, развитие иссле-
довательских навыков.

Это понятие стало применяться  в Азербайджане, на-
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чиная с 80-х годов ХХ столетия. Понятие «активный» 
дает значение быть более работящим, быть в действии. 
Близость активных методов обучения к интерактивным 
методам связано с их внутренней сущностью, каждый 
из указанных подходов активизирует учебный процесс. 
Вместе с тем они различаются по зарождению и воз-
действию на выбор. Так, если интерактивные методы 
зарождаются в ходе преподавания предмета, когда уча-
щиеся подменяют друг друга и экспромт проявляется 
здесь в полном объеме, обеспечивая самостоятельную 
творческую деятельность, что облегчает внедрение ак-
тивных методов обучения, то активные методы создают 
условия для реализации предварительно запланирован-
ного урока. Mетоды активного обучения способствуют 
формированию междисциплинарных связей, повыше-
нию интереса учащихся к изучению других предметов. 

Если на традиционном уроке занятие ведется в ос-
новном учителем, то при активном обучении является 
предпочтительным активность учащихся в процессе об-
учения. Ученики всегда находятся в поиске, четко объ-
ясняют идеи, приобретают навыки, чтобы применить 
свои знания. 

В процессе активного обучения имеет значение 
правильная мотивация при обучении, постановка ис-
следовательского вопроса является особенно важным 
моментом. Все это создает условия для того, чтобы уча-
щиеся нашли способы решения проблемы, достижения 
цели, если они хотят, чтобы формировать свои высокие 
навыки, чтобы достичь как можно больших успехов. 
Основанный на мотивации, каждый исследовательский 
вопрос должен быть на надлежащем уровне, чтобы уча-
щийся мог бы демонстрировать свой образ мышления. 

Понятие активного обучения, есть указание на то, что 
аудитория не пассивна, не занимает созерцательную по-
зицию. В процесс обучения в классе (аудитории) группы 
и пары постоянно ориентированы на решение пробле-
мы, результаты, полученные в группах, отмечаются в 
рабочих листах, в виде заметок, а затем проводится пре-
зентация. После презентации результатов исследования 
данные систематизируются и классифицируются в це-
лом, на общих основаниях. После этого с этими итогами 
сравниваются данные начала исследования, когда уча-
щиеся (аудитория) делали первичные предположения. 

Учащиеся (обучаемые) наблюдают за тем, какие 
здесь могут быть совпадения, сравнивают и сопоставля-
ют, наблюдают за новшествами и приходят к единому 
выводу. Как видно, умение обучаемых делать анализ, 
выдвигать гипотезы, обобщать и делать выводы явля-
ется составной частью исследовательской работы, к ко-
торой приобщаются дети и подростки. На таких уроках 
вначале определяется проблема, которая должна быть 
вынесена на обсуждение и формируется мотивация, что 
означает подстегнуть к действию. В данном случае уча-
щиеся (аудитория) активно, реально направляют свое 
познавательно-обучающее внимание на решение про-
блемы. Их следующей задачей является создание усло-
вий для постановки исследовательского вопроса. Это 
позволит выдвинуть первичную гипотезу и  организо-
вать исследовательскую работу. 

Исследовательский вопрос требует изучения про-
блемы. Результаты проведенных исследований запи-
сываются в рабочих документах и презентациях. Затем 
представленная информацию организовывается и клас-
сифицируется. Результаты предварительных выводов 
сравниваются с предположениями и делаются выводы. 
Проводится работа по внедрению результатов исследо-
вания. 

При активном процессе обучения учащиеся при-
влекаются к исследовательской работе, им создаются 
условия для самостоятельного освоения знаний. Здесь 
развиваются не механическая память учащихся, а их 
мышление. Возрастает эффективность обучения, актив-
ность усвоения материала. Все это дает возможность 
для подключения учащихся к творческой деятельности. 

Создаются условия для выявления общих умений и осо-
бых способностей. 

На основе применения активных методов обучения 
можно научить учащихся самостоятельно размышлять, 
работать, высказать свое суждение о проблеме, принять 
решение, выдвинуть гипотезы, творчески действовать, 
развивать логическое, критическое мышление. 

В своей творческой активности учащиеся проявляют 
свои умения, особые таланты, навыки, умение исследо-
вать проблему. Учитель наблюдает за развитием этих 
навыков и способностей, ведя работу по их совершен-
ствованию.

Во время применения активных методов обучения ор-
ганизуется совместная деятельность учащихся. Дети ра-
ботают совместно в группах или парами, помогают друг 
другу, взаимно общаются, сотрудничают, самостоятель-
но формируют у себя умения и навыки. Одновременно  
они приобретают умения правильно обосновывать свою 
мысль и оценивать ее. В процессе деятельности раз-
виваются способности каждой личности. Обучающие 
технологии помогают формированию учащихся как все-
сторонне развитой личности. Личность, формируемая 
в указанном направлении, активно претворяет в жизнь 
свои творческие способности. 

Учитель, который работает с активными методами 
обучения в процессе формирования личности и разви-
тия исследовательских навыков учащихся, должен обе-
спечить следующее: 

- превратить отношения «учитель-ученик» в пар-
тнерские; 

- предпочтение следует отдавать в учебном процессе 
демократическим принципам; 

- на первый план следует вынести формирование ин-
теллектуальных и практических навыков учащихся, свя-
занных с деятельностью; 

- уроки должны носить целенаправленный, обучаю-
щий, воспитывающий и развивающий характер;

- отдавать предпочтение дифференциации индивиду-
альных особенностей учащихся, стремлений и интере-
сов; 

- необходимо использовать активные и интерактив-
ные способы обучения, в том числе мозговой штурм, ро-
левые игры, обсуждение, интервью, дебаты, творческие 
задания, подготовка различных проектов, метод Сократа 
на основе вопросов и ответов, и т.д. Тем самым в груп-
пах, парах можно добиться активности учащихся, их 
инициативности, сотрудничества, коллективизма, ува-
жения к мнению другого, умения возражать, предлагать, 
выдвигать самостоятельно творческие идеи, что разви-
вает их мышление и т.д.;

-на уроках учащихся следует ориентировать на раз-
мышление, творческую деятельность, развитие исследо-
вательских навыков и развитие мышления [8, 9, 10, 11]. 

Традиционные методы – это слово, комментирова-
ние, объяснительные методы, т.е. практические и на-
глядные методы, которые творчески применяются в 
деятельности учителя, превращаясь в метод активного 
обучения для повышения эффективности обучения. 
Самым большим преимуществом активного метода об-
учения перед традиционным является опора учащего-
ся на проблемную ситуацию с основой на собственной 
мышление и выдвижение рассуждения. Самым большим 
преимуществом также является работа в группах. В та-
кой форме учащиеся сотрудничают, учатся друг у друга, 
развивают навыки совместного труда и творчества.  

На сегодняшний день необходима система обучения, 
направленная не на то, чему учиться, а  на то, как учить-
ся. Необходимо развивать у учащихся исследователь-
ские навыки, давать свободу в оценке действий своих 
и товарищей, в сборе информации, формировать их как 
активную личность, свободно владеющей творческими 
учениями и навыками. Успешные реформы, проводи-
мые в системе образования, дают основания думать, что 
широкое применение современных методов обучения и 
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их целесообразное использование поможет достичь зна-
чительных успехов в воспитании нового поколения. 
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На самом раннем этапе возникновения и развития 
человеческого  общества появилась потребность пере-
давать  от поколения к поколению практический опыт 
людей и  элементарные знания об окружающем мире. 
Бесценные идеи и высказывания о воспитании и образо-
вании подрастающего поколения мы находим в трудах 
древнегреческих, римских, византийских, восточных 
философов и ученых.      

Педагогические взгляды, идеи  и теории интенсивно 
развивались на протяжении многих веков. Различные 
школы и высшие учебные заведения прошли многове-
ковой путь развития: от домашних, церковных, грамма-
тических, риторических, городских в древности и сред-
невековье, до коллегий, коллежей, гимназий, публич-
ных, дворянских  школ позднего периода. В 12-14 вв. в 
Европе появились первые университеты,  существенной 
чертой которых  был наднациональный и демократиче-
ский  характер. Однако  первые  специальные учебные 
заведения по подготовке педагогических кадров были 
основаны в Германии лишь в 18 веке. 

С возникновением педагогической специальности 
появляется профессиональная педагогика. Независимо 
от исторического периода и пространства, обществен-
но-политических систем,  обязанностью учителя являет-
ся социализация молодого поколения, понимаемая как 
передача воспитанникам наследия, опыта конкретного 
общества, содержания его материальной и духовной 
жизни, смысла и ценности создаваемой и развиваемой 
культуры. Невзирая на профессию,  род деятельности 
или статус, каждый человек обязан владеть основами 
педагогической культуры как важнейшей составляющей 

общей культуры. Однако не каждый человек может за-
ниматься педагогической деятельностью. В этой связи 
выделяют профессиональную и непрофессиональную 
педагогику. Чтобы  профессионально овладеть особен-
ностями работы в области образования и воспитания 
детей, нужны, по мнению известного русского педагога 
К.Д.Ушинского, «специальные знания». Во все време-
на профессия педагога высоко ценилась в обществе, а 
в современном мире ее относят к числу наиболее ответ-
ственных и важных. 

В современных отечественных условиях учительские 
кадры «куются» в педагогических колледжах, институ-
тах и факультетах университетов и качеству их подго-
товки должно уделяться особое внимание. По мнению 
С.И. Гессена, «…именно университет способен к само-
восполнению кадров из числа своих студентов и являет-
ся «самопродолжающимся союзом», что является одним 
из главных принципов университетского образования» 
[1, с.305].

Педагогическая профессия относится, согласно  
Е.А. Климову, к профессиям типа «человек» - «человек». 
Мы не будем перечислять все психологические требова-
ния профессий данного типа, поскольку они достаточно 
полно раскрыты в учебниках по психологии, но отме-
тим, что они тесно связаны  с важнейшей функцией учи-
теля – воспитанием и обучением детей и взрослых.

Выбор будущей профессиональной деятельности – 
довольно сложный мотивационный процесс, серьезный 
шаг в жизни каждого человека. По мнению психологов, 
этот  процесс не является сиюминутным и охватывает 
старший школьный возраст.  В конечном счете, от пра-
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вильного выбора профессии зависит удовлетворенность 
человека своей жизнью. Здесь важно, чтобы  его опреде-
ляли не  случайные факторы, поскольку такие ошибки 
имеют место  в реальной жизни и  дорого обходятся не 
только молодому человеку – субъекту выбора профес-
сии, но и обществу в целом. Именно поэтому  в послед-
ние годы профориентационной работе  школ и вузов  со 
старшими школьниками придается  такое большое зна-
чение. 

Выбор профессии, как правило, совпадает с оконча-
нием школы и тесно связан с предшествующими эта-
пами профессионального самоопределения молодого 
человека. Как утверждает Л.Д. Столяренко, «Выбор 
профессии связан с прошлым опытом личности, а про-
цесс профессионального самоопределения простирает-
ся далеко в будущее, участвуя в формировании общего 
образа «Я» человека, определяя течение его жизни» [2, 
с.408]. Автор акцентирует внимание на активность само-
го субъекта в процессе выбора профессии, которая  опре-
деляется доминирующими факторами  данного периода 
его жизни. Согласно типологической теории американ-
ского психолога  Дж. Холланда, профессиональный вы-
бор обусловлен тем, какой тип личности сформировался 
(реалистический, исследовательский, артистический, 
социальный, предпринимательский, конвенциальный). 
Выбору определенной профессии, по мнению ученого, 
будут способствовать предпочтения некоторым видам 
деятельности в результате формирования определенных 
способностей.

Психологи характеризуют студенчество  как  спец-
ифическую общность молодых людей 17-22 лет (период 
поздней юности), систематически овладевающих зна-
ниями и профессиональными умениями, объединенных 
организационно системой высшего образования. Для 
этой социальной группы характерны профессиональная 
направленность, сформированность положительного от-
ношения к будущей профессиональной деятельности. 
Рассматривая студента как человека и как личность, уче-
ные выделили три стороны: 

а) психологическую (с учетом психических свойств, 
процессов и состояний), 

б) социальную (принадлежность к определенной со-
циальной группе в обществе, этнической принадлежно-
сти и др.), 

в) биологическую (тип высшей нервной деятельно-
сти, рефлексы, инстинкты, физические и внешние дан-
ные и др.). 

В этом возрасте, по мнению ряда авторов 
(В.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон, В.Т. Лисовский 
и др.) наблюдается усиление сознательных мотивов по-
ведения; характерными являются такие качества, как це-
леустремленность, настойчивость, самостоятельность, 
инициатива, умение владеть собой. 

Этот  возраст определяется  как период нередких 
негативных проявлений – агрессивность, грубость, ци-
низм, порой скептическое или ироническое отношение 
к мнению родных, друзей, преподавателей; плюс мак-
симализм и критичность. Однако нельзя не признать, 
что именно в этом возрасте формируются зрелость (в 
умственном и нравственном отношении), оптимизм, а 
также принятие ответственных решений. 

Поздняя юность это – пик интеллектуальных и по-
знавательных возможностей  молодых людей. Здесь не-
обходимо подчеркнуть роль вузовского преподавателя  
как главной фигуры учебно-воспитательного процесса, 
организующего эффективное педагогическое общение, 
делая студента субъектом педагогического процесса. 
Поэтому полученные теоретические знания, сформиро-
ванные умения и навыки, по мнению Вербицкого А.А., 
«выступают уже не в качестве предмета учебной дея-
тельности, а в качестве средства деятельности профес-
сиональной» [2, с.165]. Таким образом, именно в период 
обучения в вузе закладываются основы трудовой, буду-

щей профессиональной деятельности [3, 4].
В общей системе профессиональной подготовки бу-

дущего учителя педагогическая практика выступает свя-
зующим  звеном  между теоретическим обучением в вузе 
и самостоятельной работой в школе. В классическом по-
нимании именно практика, т.е. реальные действия лю-
дей, становится одним из надежных критериев истины. 
Слово «практика» (prakticos) – греческого происхожде-
ния и, его  широко используют  сегодня в педагогике 
именно в прикладном значении. Практика в широком 
смысле понимается как деятельность людей, обеспечи-
вающая развитие общества. Поэтому педагогическая 
практика студентов носит деятельностный характер и 
организуется вузом с целью формирования у студентов  
профессионально-педагогических компетенций, навы-
ков и умений планирования, организации и творческого 
осмысления педагогического опыта. 

Являясь важным этапом  подготовки квалифициро-
ванных кадров, педагогическая практика вызывает у 
студентов не только интерес,  как к будущей профессио-
нальной деятельности, но и тревогу, страх перед детьми, 
боязнь выступления в роли учителя и воспитателя  в уче-
ническом коллективе. Чтобы избежать этих негативных 
явлений, преподавателям вуза необходимо вовлекать 
студентов в активную учебную, научно-исследователь-
скую, организаторскую  и творческую деятельность, 
укрепляющую веру молодых людей в правильности вы-
бора профессии, свою востребованность в современном  
обществе и мире. 

Профессиональное становление будущего специали-
ста начинается еще в стенах вуза, с того момента, как 
началось освоение выбранной профессии, а период пе-
дагогической практики рассматривается нами как один 
из его (т.е. становления) этапов. В «Толковом словаре 
русского языка» С.И. Ожегова под термином «становле-
ние» понимается «возникновение, образование чего-н. 
в процессе развития», а  в «Педагогическом словаре» 
под тем же термином понимается «приобретение новых 
признаков и форм в процессе развития, приближение к 
определенному состоянию. Можно говорить о станов-
лении характера, личности, мы шления» (Коджаспирова 
Г.Н., Коджаспиров А.Ю.). Психологическим аспектам 
профессионального становления личности посвящены 
работы отечественных и зарубежных исследователей 
Б.Ананьева, Ш. Бюлера., Е.А. Климова, К. Платонова, 
Д. Сюьпера, Хейвигхерста, В.Д. Шадрикова  и др. В ра-
ботах Б. Ананьева и К. Платонова отмечается, что в про-
фессиональной деятельности и под ее непосредствен-
ным влиянием происходит формирование человеческой 
личности. 

Являясь групповым руководителем студентов в пе-
риод прохождения ими педагогической практики на 
протяжении ряда лет, автор данной статьи проводил  
ежегодные опросы. Результаты опроса (2008-2013гг.) 
среди студентов-практикантов 4 курса факультета ино-
странных языков ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский 
государственный университет им.К.Л. Хетагурова», 
проводимого нами по окончании педагогической прак-
тики  показывают, что уровень их знаний о будущей 
профессии, требования, предъявляемые к ней и условия 
профессиональной деятельности  значительно конкрети-
зируются: у 78-82% появляется желание и в дальнейшем 
реализовать на практике полученные в вузе знания, ис-
пользовать сформированные на практике навыки и уме-
ния. Большинству нравится работать и общаться с деть-
ми, с коллективом учителей. Не случайно, 12-15% сту-
дентов выпускного курса совмещают учебу на послед-
них курсах в вузе  с педагогической  работой в школе.

Вузовское образование рассматривается как целе-
направленный организованный процесс, предоставля-
ющий образовательные услуги заказчикам: студентам, 
производству, государству, выражающему интересы 
всех слоев общества и выступающему гарантом со-
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ответствия квалификации выпускаемых кадров феде-
ральному государственному стандарту высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО). По сути, 
стандарт – это совокупность современных социальных 
норм – требований к уровню образованности и подго-
товленности выпускника вуза к выбранной им профес-
сиональной деятельности. По данному вопросу считаем 
необходимым добавить мнение ученых-педагогов наше-
го вуза, считающих, что, прежде всего,  «Образование 
в вузе – это процесс формирования личности, обладаю-
щей убеждениями, позицией в области специальности, 
характером, обоснованным уровнем самооценки, твор-
ческими способностями, высокой мотивацией к учебно-
познавательной и будущей профессиональной деятель-
ности» [5, с.115].

Как известно, к педагогической профессии предъ-
является целый ряд специфических требований. На наш 
взгляд, следует выделить основные требования – форми-
рование профессиональной педагогической компетент-
ности и дидактической культуры. Согласно  требовани-
ям к результатам освоения основных образовательных 
программ последнего ФГОС ВПО (введен с 2011-2012 
уч.г.), выпускник вуза должен обладать определенны-
ми общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями.   

Однако,  по мнению многих современных авторов, 
без любви к детям, как важнейшей личностной и про-
фессиональной черты учителя,  невозможна эффектив-
ная учебная и плодотворная воспитательная деятель-
ность. В.А. Крутецкий добавляет к этому еще и склон-
ность человека работать и общаться с детьми.

В исследованиях А.К. Марковой выделяются три ос-
новные стороны труда педагога: собственно педагогиче-
ская деятельность, педагогическое общение и личность 
самого учителя. Психолог Л.М. Митина, выделила более 
50 личностных свойств учителя. Исследуя вопросы, свя-
занные с профессиональным развитием и становлением 
личности, Ш. Бюллер впервые выделил определенные 
стадии развития в сходные возрастные периоды людей 
параллельно со стадиями их профессионального разви-
тия: 

1) профессиональное созревание происходит на про-
тяжении всей трудовой  жизни человека; 

2) основные этапы профессионального пути челове-
ка тесно связаны с возрастным и общим становлением 
личности. 

Следовательно, профессиональный путь начинает  
свой отсчет с юношеского периода и завершается по 
окончании трудовой деятельности человека.  

Итак, профессиональный путь педагога включает не-
сколько этапов: 

- знакомство с профессиями и профессиональный 
выбор (возможно, в результате профориентационной ра-
боты школы или вуза с учащимися выпускных классов, 
будущими абитуриентами);

- обучение в вузе и теоретическая подготовка к бу-
дущей профессиональной деятельности, формирование 
необходимых профессиональных компетенций;

- производственная (педагогическая) практика в ба-
зовых СОУ;

- работа в качестве учителя и классного руководите-
ля в СОУ, 

- накопление профессионального педагогического 
опыта; 

- продвижение по служебной лестнице и т.д.. 
Зарубежные ученые Д. Сьюпер, и Хейвигхерст также  

выделяют определенные этапы профессионального пути 
человека. Д. Сьюпер, например, выделяет пять этапов, 
а интересующий нас этап – от 15 до 24 лет, называется 
этапом исследования, периодом, когда молодые люди 
пытаются разобраться в своих интересах, потребностях, 
способностях, ценностях и возможностях, рассматри-
вают различные варианты будущей профессиональной 

деятельности.  Выбор и освоение подходящей профес-
сии, как правило, происходят у молодых людей к концу 
этого этапа. Примерно такой же возрастной период от-
мечен у Хейвигхерста – от 15 до 25 лет – приобретение 
конкретной профессиональной идентичности. Молодые 
люди, выбрав профессию, начинают себя к ней подго-
тавливать. Таким образом, приобретается определенный 
практический опыт, с которого начинается отсчет трудо-
вой деятельности.        

Климовым Е.К. выделены основные фазы развития 
профессионала. Студентов-практикантов  мы относим 
к адептам. Фаза адепта -  это и есть «заспинная»  под-
готовка, этап освоения профессии через производствен-
ную (педагогическую)  практику. Данная фаза, в зави-
симости от типа профессии,  может быть как кратко-
временной, так и продолжительной. Следует отметить, 
что психологи начинают изучение личности задолго до 
ее вступления в профессиональную деятельность, т.е. с 
раннего возраста, поскольку под влиянием родителей и 
семейного воспитания у человека складывается исход-
ная система отношений к миру профессий и к себе как 
будущему специалисту. 

Большой ошибкой родителей и семьи является навя-
зывание своим детям  чуждой, а порой и противопока-
занной им профессии, что, в конечном счете, негативно 
отражается на профессиональном развитии  личности. 
Таким образом, необходимо принимать во внимание, 
насколько выбираемая профессиональная деятельность 
соответствует интересам, способностям и склонностям 
молодого человека.

Обобщая все вышесказанное, отметим, что период 
прохождения педагогической практики в среднем обще-
образовательном учебном учреждении способствует 
получению первого ценного  опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности студентов. В этой свя-
зи  мы ее рассматриваем как один из этапов профессио-
нального становления  личности будущего специалиста.  
Очевидно, что педагогическая практика – это важный 
период апробации в реальной учебной ситуации при-
обретенных в вузе знаний, навыков и умений, сформи-
рованных конкретных психолого-педагогических и ме-
тодических компетенций, необходимых  в дальнейшей 
трудовой деятельности.
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Понятие «компетенции» появилось в зарубежной 
литературе в конце 1980-х годов, оно пережило боль-
шое количество трактовок и вариантов определений, и 
на данном этапе российскому читателю сложно опреде-
лить объем понятия, с которым ему все чаще приходится 
сталкиваться как на теоретическом, так и на практиче-
ском уровне. Поэтому нам представляется целесообраз-
ным проанализировать существующие определения, как 
самого понятия «компетенции», так и сопутствующих 
ему понятий в рамках целостного подхода к управле-
нию. Появление компетенций в подходе к управлению 
в бизнесе, а затем и в сфере образовательных услуг есть 
результат объективных процессов развития хозяйствен-
ной деятельности. 

 1950-1970 годы - для оценки человеческих ресурсов 
активно используется термин «профессионально важ-
ные качества». Речь идет об отдельно взятых и наиболее 
критичных для данного конкретного вида деятельно-
сти качествах, т. е. с развитием современных техноло-
гий и увеличением значимости человеческого фактора 
как фактора дополнительного риска становится все бо-
лее и более очевидным, что оценивать человека и до-
пускать его к работе в сложных социотехнических си-
стемах, ориентируясь только на проверку соответствия 
его квалификации, недопустимо с позиций управления 
социотехническими системами. В самом начале своего 
появления подход к оценке профессионально важных 
качеств затрагивал только психофизиологические ха-
рактеристики, такие как скорость реакции, тип нервной 
системы и проч. Расширение подхода вызвало необхо-
димость обращения к оценке интеллектуальных, а затем 
и морально-этических особенностей человека. 

 1970-1990 годы -  в связи с появлением и быстрым 
развитием компьютерных технологий практически пол-
ностью меняется деятельность по подготовке и приня-
тию управленческих решений. Значительно возрастают 
требования к объемам и скорости перерабатываемой 
человеком информации, его способности быстро осва-
ивать новые технологии ее обработки, принимать реше-
ния на основе полученной информации. Актуальными 
становятся вопросы адаптации к быстро изменяющимся 
условиям и требованиям деятельности, к способности 
переносить полученные навыки в другие сферы деятель-
ности, что естественным образом создает новый спрос 
на образовательные услуги, порождает новые формы 
оценочной деятельности, ориентированные на исполь-

зование компьютерных технологий. 
После 1990-го - все более увеличивающийся разрыв 

между полученным образованием и профессией, рамка-
ми должностей и конкретной работой в организациях. 
Начинает использоваться термин «компетенция» как 
максимально широкое понятие, позволяющее описать 
готовность человека к эффективной работе. Начинают 
активно разрабатываться методики, оценивающие имен-
но компетенции, а не соответствие квалификации вы-
полняемой работе. На рынке образовательных услуг 
появляются фирмы, разрабатывающие по заказам ком-
паний методы оценки компетенций для конкретных ор-
ганизаций, отслеживающие недостающие компетенции 
и предлагающие методики обучения в области недоста-
ющих компетенций.

Итак, использование термина «компетенция» нача-
лось относительно недавно, но содержательно существо-
вали понятия, которые в некоторой степени вскрывали 
близкие смысловые значения. В советской и российской 
традиции управления таковым является понятие различ-
ных оцениваемых потенциалов.

В отечественной традиции управления наиболее при-
ближенными к понятию «компетенции» являются тер-
мины «трудовой (кадровый) потенциал», «квалификаци-
онный потенциал».

С точки зрения управления персоналом, потенциал - 
это заложенные потенции, возможности к выполнению, 
тех или иных функций при благоприятных условиях раз-
вития способностей, задатков, доведения их до необхо-
димого уровня умений, навыков. 

Следует отметить, что объем понятия «компетен-
ции» постоянно расширялся. Базовым набором для 
определения компетенции были знания, умения и навы-
ки. Затем к ним стали прибавлять поведенческие модели 
и ценностные ориентации. Затем - контекст конкретной 
организации. И, наконец, совсем недавно -способность 
к развитию.

Одним из наиболее распространенных, является 
определение Жильбера и Парлье: «Компетенция - это 
совокупность знаний, способностей к действию, пове-
денческих моделей, структурированных сообразно с це-
лью в данных обстоятельствах» [1] . 

В США компетенция определена Спенсерами (L. 
Spencer, S. Spencer, 2005) как базовое качество индиви-
дуума, имеющее причинное отношение к эффективному 
и (или) наилучшему на основе критериев исполнению в 
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работе или в других ситуациях. При этом авторы выде-
ляют следующую типологию компетенций: 

 - мотивационные компетенции (то, что является 
источником / причиной действия);

 - психофизиологические характеристики (зрение, 
скорость реакции);

 - самосознание (система ценностей, отношение 
личности к себе и окружающему миру);

 - знания;
 - умения и навыки.

Другие исследователи (М. Далзиел, Р. Пейдж и др.) 
предлагают следующий перечень видов компетенций: 

 - теоретические и профессиональные знания;
 - навыки выполнения работы и универсальные на-

выки (коммуникативные, управленческие и т. п.);
 - способности к освоению новых видов деятельно-

сти;
 - ценностные ориентации и характеристики моти-

вации;
 - личностные черты и психофизиологические осо-

бенности.
Так или иначе, все авторы сходятся в главном: ком-

петенция выступает такой единицей, с помощью кото-
рой можно оценить способность человека к эффектив-
ному выполнению конкретной работы.

Интересным с этой точки зрения является опреде-
ление, предлагаемое Г. Сартан: «Компетенции - это 
совокупность индивидуальных и профессиональных 
характеристик работника, определяющих качественное 
выполнение работы. Компетенции определяют стандарт 
эффективного выполнения работы» [2]. 

С помощью понятия «компетенции» можно также 
измерить готовность человека к выполнению опреде-
ленной работы. С данной точки зрения у компетенции 
есть две стороны: одна обращена к работе, а другая - к 
человеку. Если мы говорим о компетенции должности 
(рабочего места), то имеем в виду требования, необхо-
димые для успешного выполнения работы. Если мы го-
ворим о компетенции сотрудника, то имеем в виду его 
готовность к выполнению работы с требуемым уровнем 
качества. 

В настоящее время понятие «компетенции» вышло 
за рамки области управления персоналом, оно является 
одной из общеупотребительных управленческих катего-
рий и может также характеризовать систему управления 
чем-либо (например, некомпетентная судебная систе-
ма), организацию (к примеру, некомпетентный менед-
жмент), подразделение организации (некомпетентный 
отдел логистики) или любой другой экономический объ-
ект в целом. 

Проанализировав источники, мы можем считать, что 
к компетенциям в настоящее время относят:

 - совокупность знаний, умений и навыков работ-
ника, позволяющих ему выполнять ту или иную работу;

 - необходимые личностные качества;
 - степень интегрированности в корпоративную 

культуру предприятия;
 - любые характеристики работника, значимые для 

производственного процесса. 
Определенный набор компетенций характеризует 

как рабочее место (должность, позицию), так и лично ра-
ботника. Набор компетенций, необходимых для выпол-
нения одной и той же функции, может варьироваться в 
зависимости от специфики организационной структуры 
конкретного предприятия.

Таким образом, в понятие «компетенции» входят как 
характеристики работника, непосредственно связанные 
с трудовой деятельностью, так и более универсальные 
личностные характеристики и поведенческие модели. 
Логика компетенций позволяет принимать в расчет зна-
ния и опыт работника в различных областях професси-
ональной и иной деятельности, которыми он овладел в 
процессе жизни, а не только квалификацию, необходи-
мую для решения конкретных производственных задач 

на рабочем месте.
Компетентностный подход в настоящее время явля-

ется одним из наиболее развивающихся направлений пе-
дагогической теории и практики, одним из важнейших 
оснований обновления образования. 

Основные положения компетентностного подхода в 
российском образовании нашли отражение в «Стратегии 
модернизации содержания общего образования», в кото-
рой понятие компетентности было определено в качестве 
центрального, узлового понятия, объединяющего интел-
лектуальную и навыковую составляющие образования и 
обладающего интегративной природой. В нем заложе-
на идеология интерпретации содержания образования, 
формируемого «от результата» («стандарт на выходе») 
[3]. Эти идеи были развиты в «Концепции модернизации 
российского образования на период до 2012 года», вы-
ступающей в качестве одного из базовых нормативных 
документов, определяющих стратегию развития отече-
ственного образования. В частности, в ней указывается, 
что «общеобразовательная школа должна формировать 
целостную систему универсальных знаний, умений, на-
выков, а также опыт самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся, то есть ключе-
вые компетенции, определяющие современное качество 
содержания образования» [4]. 

Появление и осмыслений понятий «компетенции» и 
«компетентностный подход» в образовательной теории 
были вызваны вхождением российской системы об-
разования в Болонский процесс и принятием западной 
образовательной терминологии. «В рамках Болонского 
процесса европейские университеты в разной мере и 
с различающимися степенями энтузиазма осваивают 
(принимают) компетентностный подход, который рас-
сматривается как своего рода инструмент усиления со-
циального диалога высшей школы с миром труда, сред-
ством углубления их сотрудничества и восстановления в 
новых условиях взаимного доверия» [5]. 

 Между тем, и на это указывают авторы «Стратегии 
модернизации…», компетентностный подход в опре-
делении целей и содержания общего образования не 
является совершенно новым, а тем более чуждым для 
российской школы. «Ориентация на освоение умений, 
способов деятельности и, более того, обобщенных спо-
собов деятельности была ведущей в работе таких отече-
ственных педагогов, как М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, 
В. В. Краевский, Г. П. Щедровицкий, В. В. Давыдов и 
их последователей. В этом русле были разработаны как 
отдельные учебные технологии, так и учебные материа-
лы. Однако данная ориентация не была определяющей, 
она практически не использовалась при построении ти-
повых учебных программ, стандартов, оценочных про-
цедур. Поэтому сегодня для реализации компетентност-
ного подхода нужна опора на международный опыт, с 
учетом необходимой адаптации к традициям и потреб-
ностям России» [6].

Классификация компетенций предложена странами, 
подписавшими Болонскую декларацию, которые выде-
лили универсальные (инструментальные, межличност-
ные, системные) и специальные (предметно-специали-
зированные) компетенции. 

Предметно-специализированные компетенции от-
ражают на уровне навыков, умений, способностей вы-
пускников специфику профессиональной части образо-
вательных программ. 

К инструментальным компетенциям относятся: спо-
собность к анализу и синтезу, к организации и плани-
рованию; базовые общие знания; коммуникативные 
навыки в родном языке; элементарные компьютерные 
знания; навыки управления информацией; способность 
решать проблемы. Перечисленные компетенции вклю-
чают в основном начальные способности, базовые об-
щие знания и общие знания по профессии [7]. 

К межличностным компетенциям относятся: способ-
ность к критике и самокритике; межличностные навыки; 
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способность работать в междисциплинарной команде, 
взаимодействовать с экспертами в других предметных 
областях; способность воспринимать разнообразие и 
межкультурные различия и работать в международ-
ном контексте; приверженность этическим ценностям. 
Данные компетенции описывают готовность к социаль-
ному взаимодействию, умению работать в группе, спо-
собность к самокритике, толерантность. 

К системным компетенциям относятся: способность 
применять знания на практике; способность к обучению 
и адаптации к новым ситуациям, генерировать идеи, 
быть лидером и работать автономно; понимание куль-
туры и обычаев других стран; способность к разработке 
проектов и их управлению; способность к инициативе 
и предпринимательству; ответственность за качество; 
воля к успеху. Системные компетенции отражают спо-
собность системно применять полученные знания на 
практике, осуществлять исследования, генерировать но-
вые идеи, адаптироваться к новым ситуациям [8].

Не следует противопоставлять компетентность зна-
ниям или умениям и навыкам. Понятие «компетентно-
сти» шире понятия «знания», или «умения», или «навы-
ки», оно включает их в себя, хотя и является понятием 
обобщенного смыслового ряда [9-16]. При проектиро-
вании современного учебно-воспитательного процесса 
на основе компетентностей необходима опора не только 
на прежний, традиционный, но и на инновационный от-
ечественный и международный опыт. Если в российской 
образовательной действительности компетентностный 
подход находится в стадии обсуждения его смысла, не-
обходимости и возможности реализации, то уже три 
десятилетия образование Европы и США развивается в 
русле именно этого подхода. 

Многие зарубежные университеты не принимают 
абитуриентов без экзамена на ключевые компетенции, 
при оценке которых используются три основных крите-
рия:

- умение действовать автономно: защищать свои пра-
ва, интересы, проявлять ответственность, планировать 
и организовывать личностные планы, самостоятельно 
приобретать знания;

- способность работать с разными видами информа-
ции: диаграммами, символами, графиками, текстами, 
таблицами и т. д., критически осмысливать полученные 
сведения, применять их для расширения своих знаний;

- умение работать в группе: устанавливать хорошие 
взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.

Очевидно, все эти качества характеризуют граждани-
на постиндустриального общества, работающего в боль-
шой компании. Он должен быть инициативным и дис-
циплинированным, четко исполняющим свои должност-
ные обязанности, мобильным, готовым переучиваться и 
перестраиваться на новый вид деятельности, проявлять 
динамизм на рынке труда. Этой логике должны соот-
ветствовать не только содержание образования, но и си-
стема контроля и оценки в школе, когда проверяются не 
столько предметные знания и умения, сколько способ-
ности применять их в практических ситуациях.  

Многие страны постоянно участвуют практически во 
всех международных сравнительных исследованиях в 
сфере образования (PISA, TIMSS и т. д.), преследуя цель 
определения своей конкурентоспособности на мировом 
рынке труда. Вывод для оценки нашего общего образо-
вания на международном уровне не очень утешителен. 
Он заключается в том, что наши школьники очень хо-
рошо решают так называемые «учебные» задачи, пред-
ставленные в стандартной форме. В то же время они не 
обладают способностями использовать полученные зна-
ния в практических ситуациях.

К итогам подобных исследований можно относить-
ся по-разному. Можно их просто не замечать, можно 
оспаривать качество и валидность применяемых между-
народных тестов. А можно, критически относясь к по-
добным образовательным результатам, говорить о до-

минировании академического и фундаментального под-
ходов, реализуемых средним образованием в России в 
ущерб естественному практицизму. В массовой образо-
вательной практике преобладает предметно-центричная 
модель образования, согласно которой качество образо-
вания соответствует структуре содержания дифферен-
цированного по предметам научного знания. Практика 
оценки качества образования характеризуется следую-
щими параметрами: 

- ориентацией на нормативную цель образователь-
ной системы, 

- применением субъективных средств прямой оценки 
качества образования при различных формах проверки 
знаний, 

- использованием директивно установленной четы-
рехбалльной шкалы оценки при всех видах испытаний 
обучаемых, 

- применением субъективных критериев и шкал 
оценки, разрабатываемых каждым преподавателем.

По мнению российских специалистов, главная опас-
ность при внедрении компетентностного подхода в 
практику образования заключается в том, что компетен-
ции все время противопоставляются знаниям, которые 
на самом деле являются основой компетенции [17-20]. 
В то же время компетентностный подход предполагает 
не просто описание изменений в системе образования на 
новом языке, а практическую реализацию личностно-
ориентированной парадигмы образования, связанной с 
реальным социально-экономическим контекстом.
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Изучение любых сложных объектов, основные пара-
метры которых еще не определены и только конструи-
руются, осуществляются путем построения их моделей. 
«Моделирование (фр. modele – образец, прообраз) – вос-
произведение характеристик некоторого объекта на дру-
гом объекте, специально созданном для его изучения. 
Этот последний называется моделью» [2]. Соответствие 
между моделью и методом может заключаться: 

- в сходстве их физических характеристик;
- в сходстве осуществляемых ими функций;
- в тождестве математического описания «поведе-

ния» объекта и его модели.
В нашем случае речь может идти, прежде всего, о 

функциональном подобии. Кроме того, в процессе моде-
лирования мы опирались на следующие требования, вы-
деленные В.С.Ильиным: а) модель должна отображать 
степень целостности процесса или явления; б) она долж-
на строиться структурно.

По нашему мнению, новой модели должны быть при-
даны специфические признаки, делающие эту модель 
проницаемой для идей гуманизма в профессиональном 
образовании. В работе определена совокупность таких 
признаков:

соответствие модели исторически сложившимся 
представлениям об образовании как социальном инсти-
туте;

соответствие экономической функции модели зада-

чам професси онального образования;
соответствие структуры модели признакам непре-

рывности и многоуровневости; 
 соответствие содержания модели целям социализа-

ции личности и личностно-ориентированной трансля-
ции культуры в процессе профес сионального образова-
ния. 

Модель технологии организации учебной деятель-
ности студентов вуза, основанная на интенсификации 
учебного процесса, обеспечивает объективные показа-
тели качества подготовки студентов, стимулирует их 
ответственность, и направлена на повышение эффек-
тивности самостоятельной работы студента, позволяет 
довести знания обучаемых до определенного уровня, а 
также обеспечивает построение учебного процесса как 
организационно-педагогической системы, включающей 
в себя: 

- модули изучения дисциплины; 
- контроль (входной, промежуточный, итоговый);
- самостоятельную работу студентов;
- установочные и обзорные лекции; 
- аудиторные практические занятия; 
- индивидуальные и групповые консультации с ака-

демическим консультантом; 
- средства адаптации к индивидуальным особенно-

стям обучаемых (аудиторные и внеаудиторные тренин-
ги) (рис. 1).
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Структура технологии организации учебной деятель-
ности студентов вуза, основанная на интенсификации 
учебного процесса, обеспечивает объективные показате-
ли качества подготовки студентов, включает следующие 
блоки: цель, содержание, средства и формы контроля, 
оценка результатов, коррекция и управление познава-
тельной деятельностью обучаемых, которые подробно 
описаны нами в третьем параграфе.

Реализация теоретической модели технологии орга-
низации учебной деятельности студентов вуза, основан-
ная на интенсификации учебного процесса, обеспечива-
ет объективные показатели качества подготовки студен-
тов, в практической области возможна при наличии ряда 
условий. Выявлены педагогические условия перехода от 
теоретической модели технологии организации учебной 
деятельности студентов вуза, основанной на интенсифи-
кации учебного процесса, к ее практической реализации, 
обеспечивающей рациональное взаимодействие 

преподавателей и студентов в процессе учебно-по-
знавательной деятельности.

Совокупность педагогических условий включает в 
себя наличие:

- информационного обеспечения учебно-познава-
тельной деятельностью всех членов образовательного 
процесса;

- банка тестовых заданий для организации тестового 
контроля по проверке знаний студентов; 

- ресурсного обеспечения программными и компью-
терными средствами; учебного плана изучения дисци-
плины;

- учебной программы по дисциплине с учетом обяза-
тельного образовательного минимума и того, что техно-
логия организации учебной деятельности студентов вуза 
основана на модульном обучении; 

 - методических пособий для всех членов образо-
вательного процесса по предлагаемой технологии; 

- опорных конспектов лекций; 
заданий для самостоятельной работы студентов; 
- технологической карты. [5]

Рисунок 1 - Модель технологии организации учеб-
ной деятельности

Поясним более подробно каждый пункт и укажем, 
что нами сделано для организации учебной деятельно-
сти студентов. 

Необходимо на установочной лекции ознакомить 
учащихся с программой изучаемой дисциплины и инди-
видуальной учебной программой для каждого студента, 
проинформировать обучаемых о датах проведения и 
формах контрольных мероприятий, о темах, вынесен-
ных на контроль по каждому разделу. Для этого нами 
разработаны технологические карты и карты контроля, 
где указаны номера недель, темы модуля, изучаемые на 

аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной ра-
боты, даты проведения контрольных мероприятий. 

Необходим большой банк тестов по контролируемо-
му предмету для того, чтобы варианты тестов, форми-
руемые компьютерной программой случайным образом, 
содержали разные задания. Тогда вероятность того, что 
сидящим близко студентам попадутся одинаковые зада-
ния, будет тем ниже, чем больше банк тестов. [3]

3. Нужно предоставить учебную программу по из-
учаемой дисциплине с учетом обязательного образова-
тельного минимума и того, что технология организации 
учебной деятельности студентов вуза основана на мо-
дульном обучении. 

4. Для проведения компьютерного тестирования не-
обходимо наличие специально оборудованных ауди-
торий и программного обеспечения [4-8]. В ведомстве 
центра тестирования любого университета находится 
учебно-лабораторный корпус с оборудованными ком-
пьютерами аудиториями и соответствующим программ-
ным обеспечением. 

5. Всем членам образовательного процесса по пред-
лагаемой технологии необходимо предоставить методи-
ческие пособия, в которых подробно отражен курс изу-
чаемой дисциплины. Методические пособия для студен-
та, преподавателя и академического консультанта. Для 
тестов (в случае необходимости) должны быть разрабо-
таны инструкции. Инструкции нужны для того чтобы, 
так как в заданиях открытой формы можно ввести ответ 
несколькими способами, а компьютер принимает запись 
только определенного вида. Поэтому в инструкции чет-
ко указано, как следует вводить ответ, какие символы 
можно, а какие нельзя использовать..

6. Опорные конспекты направлены на развитие мо-
тивации обучаемых и повышение интереса к изучаемой 
дисциплине.

7. На сайте университета и в пособиях для студента 
должны быть представлены задания для самостоятель-
ной работы. В пособиях для студента нами представлен 
подробный план самостоятельной работы, на какой не-
деле какую тему студенты изучают, и какой номер инди-
видуального домашнего задания выполняют. 

8. Разработанная технологическая карта прохожде-
ния курса дисциплины отражает всю картину изучения 
дисциплины.

Выявленная совокупность педагогических условий 
позволяет реализовать теоретическую модель техно-
логии организации учебной деятельности, основанную 
на интенсификации учебного процесса, в практической 
области и обеспечивает повышение эффективности про-
фессиональной подготовки будущих специалистов. 

Оптимальное функционирование представленной 
модели возможно при использовании форм и методов 
организации учебной деятельности, соответствующих 
целям учебного образовательного процесса.

Формами, которые способствуют активизации само-
стоятельной познавательной деятельности обучаемых 
и воспитанию у них ответственности за свои действия, 
являются:

- различные формы самостоятельной работы (инди-
видуальные домашние задания; групповое творческое 
тестирование);

- лекции (обзорные и входные);
- тестирования (групповое тестирование, самотести-

рование);
- различные виды тестов (тесты закрытой и открытой 

формы, тесты с выбором ответа из предложенных вари-
антов, на установление соответствия и порядка);

- тренинги (аудиторные и внеаудиторные). 
В нашей технологии особенностью контроля и оцен-

ки результатов обучения является то, что контроль ав-
томатизирован, и поэтому произошло отстранение пре-
подавателя от проверки результатов испытаний, за счет 
чего исчезает субъективизм, а объективизм повышается. 
Однако при этом по объективным причинам утрачива-
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ется значительная часть информации, которую можно 
было бы получить при проведении испытания с исполь-
зованием человеческого фактора. Поэтому данный вид 
мониторинга целесообразно использовать только для 
входного, промежуточного и итогового контроля и для 
проверки индивидуальных домашних заданий, а экза-
мен сдавать непосредственно преподавателю. В разра-
батываемой нами технологии организации учебной де-
ятельности студентов, основанной на интенсификации 
учебного процесса, учет индивидуальных особенностей 
и уровня знаний решается за счет аудиторного и внеау-
диторного тренинга и использования различных тестов. 

Основной формой оценки обучения студентов тех-
нологии организации учебной деятельности студентов, 
основанной на интенсификации учебного процесса, яв-
ляется рейтинговая оценка качества знаний студентов 
[9, 10, 11].

Рейтинг студента Rд по дисциплине в семестре в 
любой отчетный момент времени равен сумме баллов, 
набранных в процессе текущего контроля, а на завер-
шающем этапе – полной сумме баллов, включая баллы, 
набранные в процессе итогового контроля, если таковой 
предусмотрен.

Рейтинговая система контроля учебной работы сту-
дентов вводится с целью повышения качества подго-
товки специалистов. Эта цель может быть достигнута за 
счет:

- обеспечения систематической работы студентов 
над учебно-программным материалом, повышения их 
учебной активности;

- повышения педагогической активности преподава-
телей на практических и лабораторных занятиях;

- повышения объективности оценки результатов 
учебной работы студентов;

- внесения элементов соревновательности в учеб-
ный процесс и применения системы поощрений хорошо 
успевающих студентов, набирающих высокий рейтинг.

Рейтинговая система контроля учебной работы сту-
дентов предусматривает:

1. Изучение каждой дисциплины студентами в мно-
гоступенчатом процессе освоения отдельных модулей 
учебно-программного материала.

2. Систематический текущий контроль учебной ра-
боты студентов в семестре на практических (семинар-
ских), лабораторных и других занятиях с оценкой в 
баллах степени усвоения теоретической и практической 
частей каждого учебно-программного модуля.

3. Кумулятивный (накопительный) принцип форми-
рования рейтинговой оценки (рейтинга) работы студен-
тов по дисциплине – путем суммирования рейтингов 
студента по всем элементам модуля дисциплины, по 
всем модулям.

4. Наличие промежуточного и итогового контроля по 
модулю и определение итогового рейтинга студента по 
каждой дисциплине в конце семестра.

Итоговая оценка студента по дисциплине по оконча-
нии семестра определяется в соответствии с табл. 1

 Таблица 1
Итоговая оценка студента по результатам рейтинга

Сумма баллов Оценка
Свыше 90 Отлично
Свыше 75 до 90 Хорошо
От 50 до 75 Удовлетворительно
Меньше 50 Неудовлетворительно

 
За временную единицу учебного процесса принима-

ется семестр.
За учебно-программную единицу по каждой учебной 

дисциплине принимается семестровый объем теорети-
ческого материала и практической работы в виде цикла 
задач, заданий, курсовых работ и проектов, рефератов, 
лабораторных работ и т.п.

 Оценка, получаемая студентом в конце семестра, 

определяется отношением суммы баллов, набранной по 
всем тестам (итоговый рейтинг) к количеству модулей 
проводимых в семестре.[12]

Студент, имеющий итоговый рейтинг по дисциплине 
менее 50, считается неуспевающим по этой дисциплине, 
к сессии не допускается и обязан ликвидировать акаде-
мические задолженности и повысить свой рейтинг до 
уровня не менее 50.

По курсовым работам и проектам оценки вносятся в 
зачетные ведомости и служат одним из оснований для 
допуска студента к сессии.

При больше 40, по решению кафедры и деканата, 
студенту предоставляется возможность ликвидировать 
академические задолженности по соответствующим 
дисциплинам и поднять свой рейтинг Rд по каждой из 
них на уровень Rд больше 50. После этого студент до-
пускается к экзаменам. Неуспевающий студент может 
быть направлен на повторное обучение по данному кур-
су.

Если по дисциплине рейтинг студента в конце семе-
стра Rд больше 90 баллов, студенту может быть постав-
лена экзаменационная оценка «отлично» без экзамена. 
При рейтинге 75<Rд<90 студенту может быть поставле-
на оценка «хорошо» без экзамена. Студент имеет право 
сдавать экзамен и получить более высокую оценку.

Для методического обеспечения рейтинговой систе-
мы необходимо следующее:

 1. Максимальное количество баллов, которое мо-
жет набрать студент при тестировании по одному моду-
лю, в том числе и по итоговому тестированию, равно 100 
(сто) баллов.

2. Максимальный рейтинг студента по дисциплине 
определяется произведением количества модулей на сто.

Для организации рейтинговой системы контроля 
учебной работы студентов преподаватели дисциплин 
на первом занятии должны довести до сведения студен-
тов информацию о содержании и модульной структуре 
учебно-программного материала дисциплины и «ценах» 
(в баллах) отдельных модулей и видов учебной работы 
по модулям, о методах и периодичности контроля ре-
зультатов работы студентов, об условиях итоговой ат-
тестации студентов; постоянно информировать студен-
тов на занятиях об их текущем рейтинге по всем видам 
учебной работы по данной дисциплине и по дисциплине 
в целом; разрабатывать и непрерывно совершенствовать 
методические материалы по дисциплине для реализации 
рейтинговой системы. 

Предлагаемая рейтинговая система, на наш взгляд, 
эффективна по ряду причин:

 1. Она учитывает текущую успеваемость студента и 
тем самым значительно активизирует его самостоятель-
ную работу.

 2. Более объективно и точно оценивает знания сту-
дента за счет использования дробной 100 - бальной шка-
лы оценок.

3. Создает основу для дифференциации студентов. 
4. Позволяет получать подробную информацию о 

выполнении каждым студентом графика самостоятель-
ной работы.
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Аннотация: В освоении законов искусства рисования успех предопределяется верным разграничением учебно-
творческих задач. Аналитический подход в планово-прогностической деятельности позволяет целостно посмотреть 
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Современная система образования повышает  тре-
бования к четкости определения  набора дидактических 
единиц программного содержания,  их взаимозависи-
мости и взаимоотношений, иерархического структури-
рования и алгоритмического  порядка освоения в целях 
достижения наиболее высокого результата обучения.  

В решении задач формирования художественно-эсте-
тической культуры учащихся одной из ведущих форм 
является рисование с натуры, которое предусматривает 
определенную систему планомерного изложения учеб-
ного материала и последовательного развития практиче-
ских умений и навыков. Эффективность процесса осво-
ения секретов художественно-творческой деятельности 
и основ изобразительной грамоты во многом зависит от 
качества учебных натурных постановок.

 Несмотря на то, что в искусствоведческой литературе 
глубоко рассматривается история развития натюрморта 
(И.С. Болотина, Б.Р. Виппер, Ю.Я. Герчук, И.М. Глозман, 
Г.В. Дятлева, А.В. Корзухин, Ю.И. Кузнецов, И.Н. 

Пружан, М.М. Ракова, Е.О. Фехнер, И.Н. Филонович, 
А.Т. Ягодовская), а в педагогической ‒ дается весьма 
широкий диапазон рекомендаций по применению это-
го жанра в образовательном процессе (Г.В. Беда, В.Ф. 
Вавилин, B.C. Кузин, Н.А. Курочкина,  В.К. Лебедко, 
А.С. Пучков, Н.Э. Радлов, Н.Н. Ростовцев, A.M. Серов, 
А.Е. Терентьев, Г.В. Черемных, А.Ф. Щембель и др.), 
дидактический функционал (формы, методы, принци-
пы, приемы) организации учебной натурной постановки 
остается недостаточно раз работанным разделом.

В целях обоснования научно-теоретических ос-
нов пластического построения учебных натурных 
постановок, а также дидактических и методических 
аспектов их применения в процессе обучения, был 
обобщен опыт ведущих представителей педагоги-
ки искусства А.Д. Алехина, Н.Н. Анисимова, А.Г. 
Венецианова, Н.Н. Волкова, Д.Н. Кардовского, П.П. 
Кончаловского, Н.П. Крымова, А.П. Сапожникова, 
Г.Б. Смирнова, В.С. Щербакова, Е.В. Шорохова, А.А. 
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Унковского, Р.Р. Фалька, М.Ф. Харитонова, П.П. 
Чистякова, В.Н. Яковлева, А.П. Яшухина и др., рассмо-
трены диссертационные исследования В.И. Денисенко, 
С.Н. Квавченко, К.А. Кравченко, Е.Ф. Кузнецова, 
В.К. Лебедко, Ю.И. Пилясова, Н.И. Садомовой, А.И. 
Сухарева, П.Д. Чистова, В.В. Хабловского, М.Ф. 
Харитонова, А.Е. Хитрова и др.).

Раскрытие принципов организации натурной поста-
новки может быть обеспечено при рассмотрении целей и 
задач художественно-эстетического воспитания как це-
лостной системы развития когнитивной, психомоторной 
и аффективной эмоционально-ценност ной сфер лично-
сти. Опираясь на матрицу операционных механизмов 
познавательных процессов, функции психомоторики и 
мотивационные факторы учебно-творческой деятельно-
сти [1], учитель может четко определить дидактические 
контексты каждой учебной постановки натюрморта [2] 
исходя из заданных условий педагогической деятельно-
сти (тип учебного заведения, дисциплина, возраст уча-
щихся, состав натурного фонда).

Понимание учителем психологических основ учеб-
но-творческой деятельности позволит осознанно подой-
ти к выбору элементов натюрморта и их организации в 
группе, даст возможность строить программу управле-
ния психомоторными и личностными качествами обуча-
емых еще на стадии подготовки натурной постановки, 
правильно определить задачи и сделать выбор методов 
обучения, приемов изображения.

Например, задачи обучения рисунку натюрморта, 
реализуемые в когнитивной сфере, направлены на раз-
витие: умения отражать отдельные свойства и процес-
сы окружающей среды и преобразовывать их в образы; 
восприятия и его качеств (дифференцированность, ана-
литичность, конкретность, преобразующее видение) как 
фундамента для развития всех познавательных процес-
сов и творчества; наглядно-образного мышления и вооб-
ражения; памяти, обеспечивающей скорость запечатле-
ния, длительность хранения и легкость воспроизведения 
ранее воспринятого; мышления (обучение сравнению, 
анализу, синтезу, обобщению воспринятой информа-
ции). Обучение рисунку натюрморта способствует фор-
мированию: представлений об образах (в произведениях 
искусства) и предметах (явлениях) окружающего мира 
как эстетических объектах; умения формулировать мыс-
ли языковыми (речевыми) и графически-образными 
средствами; навыков восприятия языковых конструкций 
и их понимания; направленности восприятия на опреде-
ленные объекты или процесс окружающей среды.

В психомоторной сфере эти задачи связаны с освое-
нием и совершенствованием технических навыков вла-
дения графическими материалами, что облегчает про-
цесс овладения приемами передачи формы, пропорций 
и конструктивного строения изображения предметов, 
закономерностей светотени, пространственных соот-
ношений и выразительно-художественных свойств изо-
бражения; развитием глазомера (определение размеров 
и расстояний, параллельности и угловых величин, про-
порций, симметричности); развитием чувства тона (уме-
ние видеть общий тон натурной постановки, сравнивать 
и анализировать тональные отношения, передавать их в 
рисунке).

Для иллюстрации аналитической работы учителя в 
таблицах 1-3 показан принцип осмысления задач обу-
чения основам изобразительной грамоты, влияющих на 
последовательность и выбор содержания натурных по-
становок, в границах проблем развития восприятия (ви-
зуального мышления).  Восприятие представляет собой 
непосредственно-чувственное отражение действитель-
ности. Это активный рефлекторный процесс, опреде-
ляющийся задачами, целями и мотивами деятельности 
субъекта, что доказано различными психологическими 
исследованиями. При рисовании с натуры восприятие 
одновременно учитывает законы действительности и её 
изображения. Рисующий должен уметь условно рассма-

тривать пространство как плоскость и мысленно «преоб-
разовывать» изобразительную плоскость в трехмерное 
пространство [3].

Под визуальным мышлением понимают: цепь на-
правленных последовательных суждений о тех или иных 
значимых для изобра жения свойствах воспринимаемых 
объектов; единство чувственного и логического, чув-
ственного и смыслового, ощущения и мышления (С.Л. 
Рубинштейн); способность к творческому видению, 
которая трансформирует на глядные образы ощущения 
и восприятия в образно-эстетические художественные 
представления, что побуждает искать новые, более вы-
разительные средства изображения, повышая художе-
ственность рисунка.

Основу визуального мышления составляют три вида 
восприятия: аналитическое, художественно-эстетиче-
ское, целостное. Это разделение весьма условно наблю-
дается в деятельности профессиональных художников 
и должно четко определяться в условиях образователь-
ного процесса. Так основу аналитического восприятия 
составляет логическое мышление. «Благодаря осмыс-
ленности, восприятие человека перестает быть чисто 
биологическим процессом и становится действием, на-
правленным на получение конкретной информации об 
объективном внешнем мире, необходимой для опреде-
ленной деятельности» [4, с. 32]. Логическое мышление 
рационализирует процесс изучения натуры и её изо-
бражения, превращает визуальное восприятие в целена-
правленное наблюдение.

Учитель изобразительного искусства должен знать 
компонентную структуру каждого психологического 
механизма. К примеру, аналитическое восприятие ос-
новано на логических формах мышления – понятии (от-
ражении в сознании человека общих и существенных 
свойств предмета), суждение (отражение связей между 
структурными элементами предмета, между предметом 
и его окружением), умозаключение (вывод нового суж-
дения о средовых свойствах приобретенных предметом). 
Аналитическое восприятие опирается на операции логи-
ческого мышления: анализ, сравнение, абстрагирование, 
синтез, обобщение, классификация и категоризация. 

В процессе формирования навыков аналитического 
восприятия можно выделить этапы: осознание проблем-
ной ситуации, выделение известного и неизвестного, 
превращение проблемы в задачу, ограничение зоны по-
иска, выдвижение гипотезы о способах  решения задач, 
её реализация и проверка.

Для понимания алгоритмов усложнения учебных за-
дач, определения набора элементов (фон, предметы) и 
композиционных решений в организации натурных по-
становок, направленных на развитие тех или иных пси-
хологических качеств [1], учителю следует опираться на 
специфику их проявления исходя из описания в катего-
риях: вид (среди разнообразия определяет существен-
ные компоненты); качество (характеризует состояние); 
механизм (обозначает операционные процессы); способ 
(уточняет алгоритмы возможных действий); прием (от-
ражает технические операции).

Таблица 1- Развитие навыков аналитического вос-
приятия

Базовыми дидактическими единицами раздела натур-
ного рисования «натюрморт» являются понятия:  форма 
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(силуэт, габариты, пропорции, классификация/принад-
лежность к группе эталонных геометрических форм); 
конструкция (функция/порядок, структура/эталон, со-
подчинение/целостность); объём (светотень, тональный 
градиент); пространство (глубина, плановость, пер-
спектива, масштаб, краевой контраст); техника исполне-
ния (изобразительные материалы, технологии, способы 
и приемы изображения); образная выразительность 
(материальность, фактура, сюжет, идея, композиция, ди-
намика и статика пластических и тональных масс).

Представленная иерархия элементов дидактических 
единиц  раздела натурного рисования «натюрморт» от-
ражает законы перцепции (В.Г. Ананьев, В.П. Зинченко, 
Ю.Ю. Вергилес), согласно которым объект первоначаль-
но воспринимается пятном, силуэтом, затем различается 
промежуток между пятнами, и только потом происходит 
адекватное восприятие формы, её конструктивной сути, 
понимание особенностей пластической моделировки 
объёма и пространственных отношений.

Учитель должен в структуре учебного натюрморта 
при выборе его элементов и их композиционной органи-
зации обеспечить некоторое предвосхищение основных 
этапов и результатов изобразительной деятельности. 
П.Я. Павлинов утверждал, что при рисовании с натуры 
«надо заранее знать то, что ты должен увидеть в натуре, 
тогда увидишь в ней самое главное, монументальное, а 
это свидетельствует об умении чувствовать образную 
суть изображаемого» [5].

Предложенный порядок освоения дидактических 
единиц дает возможность учащимся научиться планиро-
вать свои действия и освоить технические приемы ана-
лиза натурных постановок и их изображения, а учите-
лю – осознать какие механизмы визуального мышления 
следует задействовать (табл. 1), определить критерии 
результативности его развития (табл. 2).

Таблица 2 – Показатели развития навыков целостно-
го восприятия

Понимание психологических механизмов восприя-
тия натуры  и рисунка, определение четких критериев 
результативности изобразительной деятельности позво-
лит учителю правильно составить программу, грамотно 
подойти к её дидактическому сопровождению, добиться 
эффективности решения задач даже при количественно 
незначительном натурно-методическом фонде.

Пример аналитической работы по определению кри-
териев грамотности решения учебно-творческих задач 
представлен в таблицах 3 и 4. Характеристика позиций 
ограничена дидактической единицей (ДЕ) «форма». 
Изучение формы и способов её изображения – одна из 
базовых проблем школы изобразительной грамоты. Она 
константна в аналитических задачах и весьма разноо-
бразна в творческих интерпретациях. Сложность задач 
изменяется по мере развития визуального мышления в 
триаде иерархических отношений аналитического, ху-

дожественно-образного и целостного мышления.
Таблица 3- Требования к результатам обучения (раз-

витие визуального мышления). ДЕ «Форма»

Таблица 4 - Критерии грамотности рисунка. ДЕ 
«Форма». Аналитический блок

Требование четкого подхода к определению алго-
ритма усложнения учебных натурных постановок в 
тождественной зависимости от образовательных задач, 
обосновано в утверждениях В.В. Давыдова: характер 
изучаемого материала способствует развитию опреде-
ленного типа мышления; условия задачи определяет ис-
пользуемый  при решении тип мышления; разные типы 
мышления могут сосуществовать у одного и того же ре-
бенка одновременно; выделяют три основных способа 
обучения или установления отношений, которыми опе-
рирует мышление: обучение принципам, на примерах и 
способам мышления [6].

 Таким образом, становится очевидной зависимость 
успеха учебной деятельности ученика от выбора со-
держания (натюрморта) и его организации (фон, пред-
меты, освещение) учителем (П.Я. Гальперин, С.Л. 
Рубинштейн). Хорошо продуманное учебное содержа-
ние и его структурирование позволит преодолеть интел-
лектуальную пассивность, причины которой чаще всего 
связаны с недостатками воспитания и обучения (Л.И. 
Божович, Н.А. Менчинская, Д.Б. Богоявленская, Н.С. 
Лейтес, Л.С. Славина, В.С. Юркевич). Лишь при после-
довательном формировании навыков содержательного 
анализа можно вывести ученика на осознанное планиро-
вание и рефлексию (В.В. Давыдов, А.З. Зак, Б.И. Исаев). 
Рисование с натуры направляет умственную деятель-
ность ребенка, развивает подвижность ума, стимулируя 
способность быстрого переключения с одного аспекта 
на другой. Лишь формируя способность ученика само-
стоятельно решать поставленные перед ним задачи, 
школа способна вывести его мышление на креативный 
уровень.

Обозначение этого вопроса основано на том, что за 
последние двадцать лет в художественном образовании 
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детей доминирующую позицию заняла проблема твор-
чества. В учебном натурном рисовании педагоги стали 
прибегать к эстетически внешне привлекательным ха-
рактеристикам натюрморта, основанным на динами-
ческой игре ритмов формы, цвета и тона, света и тени, 
плоскости и пространства. В результате учащиеся «за-
стревают» на стадии «любования». К осознанному со-
зерцанию, целенаправленному наблюдению приходят с 
большим опозданием. Проблема усугубляется тем, что 
«в настоящее время общество переживает кризис «вни-
мательности»…, что следует трактовать как опасность 
крайнего ослабления, редукции основополагающей 
способности человека, без которой немыслима про-
дуктивная деятельность человечества. Злободневным 
симптомом состояния современной культуры является 
явное преобладание потока динамических изображений 
над внимательным и сосредоточенным восприятием и 
интерпретацией неподвижных объектов – это уже не 
количественная, а качественная характеристика культу-
ры»[7, с. 25].

Данное положение актуализирует слова П.П. 
Блонского, утверждавшего что (творческое – авт.) 
«мышление развивается на основе усвоенных знаний, 
если нет последних, то нет основы для развития мыш-
ления, и последнее не может созреть в должной мере» 
[8, с. 73].

Любая учебная постановка натюрморта должна 
быть не только содержательно интересна, эстетически 
привлекательна, но и информационно образовательна. 
Специфика обучения основам изобразительной грамоты 
требует от педагога креативного взгляда на организацию 
натурной постановки, в которой конкретизируется со-
держание учебных задач, вне расхождения двух важных 
взаимосвязанных компонентов – обучения и творчества. 

Увидеть целостность задач учебного рисования с 
натуры и логику проектирования программного содер-
жания, с учетом всех дидактических контекстов [2], по-
могает алгоритмическая структура, представленная в 
таблице 5.

Таблица 5

Теоретические обоснования последовательного вы-
бора и усложнения компонентов учебных натурных по-
становок позволяют определить дидактическую состав-
ляющую каждого задания, например: 

Рисунок однопорядкового натюрморта 
Характеристика постановки:
- предметы: тела вращения с минимальными пласти-

ческими изменениями силуэта (комбинация цилиндри-
ческих и конических форм), матовые, однотонные;

- композиционная организация: линейно-фронталь-

ное расположение на уровне «глаз»;
- фон: нейтральный, серый (контрастный по отноше-

нию к предметам);
- освещение: центральное верхнее/контражур

 Материалы:     
Бумага ф-А3, 

карандаш, ла-
стик.

Техника: од-
нонаправленный 
штрих

Задачи:
 - о с -

воение после-
довательности 
ведения рисунка  
с натуры (выбор 

точки зрения, определение формата и его направления, 
поиск композиционного решения);

 - формирование понятий: форма, силуэт, габариты, 
ось вращения, конструктивные оси, тон, штрих;

 - достижение сознательного подхода к композици-
онной организации всех элементов изображения (выбор 
массы пятна к листу, динамическое смещение пятна в 
зависимости от величины и тональности для придания 
визуального равновесия плоскости);

 - развитие наблюдательности, нахождение общего 
(типичного) и различного (индивидуального) в предме-
тах;

 - освоение методов визирования (промеры, мас-
штабирование, пропорционирование);

 - тренировка навыков зрительно-моторной коорди-
нации;

 - совершенствование умений проведения линий в 
заданных направлениях (вертикально, горизонтально) 
без применения вспомогательных инструментов – «от 
руки, на глаз»;

 - применение вспомогательных линий построения;
 - освоение приемов штрихования поверхности, 

усиления тона за счет наложения штриховых слоев
Требования к рисунку:
 - найти композиционное решение листа (соотно-

шение протяженности формата и габаритов натурной 
постановки);

 - использовать вспомогательные линии для постро-
ения формы и проверки конструктивной структуры; 

 - проследить конструктивные изломы формы и 
особенности пластического характера силуэта предме-
тов;

 - достичь максимального соответствия рисунка и 
натуры (размеры частей предметов, направления/ампли-
тудного напряжения контуров и межпредметные про-
порции);

 - передать тональные отношения предметов и фона 
однонаправленным штрихом;

 - добиться равномерности распределения тона в 
пределах заданного контура предметов или плоскости 
фона;

 - удержать среднюю амплитуду и направление 
штриха, выдержать силу нажима на карандаш

Аналитический подход позволяет учителю целостно 
посмотреть на психолого-педагогические основы мето-
дики обучения рисованию, найти оптимальную структу-
ру учебной постановки, в которой достигается: равно-
весие, сочитаемость характеров форм всех элементов, 
пропорциональность, масштабность, тональное един-
ство; выполнить все дидактические требования обуче-
ния; определить оптимальный формат изобразительной 
плоскости и продолжительность исполнения учебной 
работы. 

Применение данной методики в планово-прогности-
ческой деятельности позволяет поставить обучение изо-
бразительному искусству на научную основу, достигать 
устойчиво положительной результативности.
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Предложенная методика аналитического подхода в 
определении структуры и композиционно-пластических 
черт учебного натюрморта была апробирована в дис-
циплинарном курсе «Технологии и методика обучения 
изобразительному искусству», применена при выполне-
нии дипломных работ (2009, 2012), получила положи-
тельные отзывы слушателей курсов повышения квали-
фикации.
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Аннотация. Каждая культурная эпоха строит свой этический идеал в соответствии стадии развития, который 
становится основой новых педагогических концепций, моделей и проектов.  Идеал определяет общую направлен-
ность культуры, ее духовную уникальность, этническую самобытность. Он «проникает» в язык, общественную 
нравственность, культурные нормы, традиции, предания. Моральный общественный идеал находит свое выраже-
ние в персонифицированных образах истории и культуры. На современном этапе для воспитания основная пробле-
ма – поиск значимых образов для подражания (референтов), способных задать нравственный идеал, стать точкой 
отсчета в определении смысла жизни.

Ключевые слова: идеал; универсализация и персонификация идеала; народный идеал; идеал учителя.

 С точки зрения антропологического подхода в ос-
нове педагогических концепций и  воспитательных 
практик лежит этический идеал, который формируется   
определенной   культурой   этноса, общества,  государ-
ства.   «Духовно-нравственное становление развиваю-
щейся личности идет путем присвоения общественно-
исторического опыта этноса и норм социально - этни-
ческих отношений, общечеловеческих гуманистических 
идеалов в целом» [1, с.54]. Идеал концентрирует в себе 
самые совершенные представления о человеке и счита-
ется способом воплощения вечных абсолютных ценно-
стей жизни.

Как известно, [2, с.259], каждая отдельно взятая 
культурная эпоха народов строит в форме определенно-
го «проекта», соответствующий стадии развития, образ 
идеала в персонифицированном виде. Личность – идеал, 

содержащая в себе эти ценности, становится особо ак-
туальной в период кризисных ситуаций, переживаемых 
народом, обществом, государством, и обретает новую 
суть на путях преодоления. А.Запесоцкий в своей моно-
графии «Образование: философия, культурология, по-
литика», пишет следующее: «...духовно-нравственный 
образ Христа стал ответом на насущные проблемы свое-
го времени и концентрированно выразил нравственный 
идеал, альтернативный тому, который сформировался в 
недрах языческой культуры. Личность, поставленная в 
центр эпохи Возрождения, соответствовала духу эпохи, 
которая требовала «титана земного самоутверждения...» 
[3, с. 17].

Действительно, идеал несет моральный характер и 
представляет  собой  человеческое видение Абсолюта. В 
философской науке понятие «нравственный идеал» воз-
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никло в XVIII веке в исследованиях немецких ученых 
как Ф. Шиллер, Ф. Шеллинг, И. Кант. Размышляя о мо-
ральном идеале как о «качестве нормального сознания», 
В. Виндельбанд, М. Шелер, утверждают, что через него 
измеряется ценность всякой эмпирической действитель-
ности. По их мнению, носителем идеала является транс-
цендентальный субъект (то есть «сознание вообще») как 
источник идеальных ценностей и норм. В. Виндельбанд 
пишет, что идеал не обусловлен «естественной необхо-
димостью», а выражает «необходимость долженствова-
ния». С точки зрения А. Запесоцкого «область идеально-
го - это царство «последних» истин, идей и ценностей, 
которому открыт человек как духовное существо, сво-
бодное от витальной зависимости [3].

Идеал определяет общую направленность культуры, 
ее духовную уникальность, этническую самобытность. 
Невозможно перепутать образы скромных в поведении 
и в быту богатырей народа саха и открытых в своих чув-
ствах и эмоциях, склонных к широким жестам героев 
русских былин Василия Буслаева и Садко; обостренно 
воспринимающего чувство чести испанского националь-
ного героя Сида и отважного витязя в тигровой шкуре.

Для культур с доминированием теоцентристской мо-
дели создается идеал «блаженства в загробном мире», к 
которому в течение всей земной жизни человек готовит-
ся. Социоцентристские культурные системы идеализи-
руют нравственное устройство общественного бытия, 
совершенного общества, где человек может достичь сво-
его предельного совершенства. Антропоцентристские 
модели культуры проповедуют идеал, носящий универ-
сально-моральный характер, то есть человек, объединя-
ющий в себе индивидуальность и соборность, высшее 
телесное и духовное совершенство.

Идеал отражает все ценности, приоритеты, установ-
ки и нормы человека, общества, народа. Он «проника-
ет» в язык, общественную нравственность, культурные 
нормы, традиции, предания. Моральный общественный 
идеал находит свое выражение в персонифицированных 
образах истории и культуры. В данном случае бесцен-
на роль этнических представлений о «Совершенном че-
ловеке» - идеале. Как пишет Б.Н. Попов в своей книге 
«Философия воспитания» «жизнь человека – путеше-
ствие, идея, идеал – путеводитель. Нет путеводителя, и 
все останавливается. <…> Превращение идеала в дей-
ствительность – процесс сложный и противоречивый, 
не гладкий и прямолинейный, чреватый трудностями. 
Забота общества в этом плане в том и заключается, что-
бы сделать идеала органической частью массового со-
знания, мировоззрения народа, созидающего новое об-
щество» [4, с.16].

Нравственный идеал народа Саха, согласно древним 
преданиям, героиче скому эпосу олонхосвязан с образом 
идеального рода солнечного улуса айыы Представители 
этого рода описывались как - «люди   солнечного   улуса   
айыы   с   поводьями   за   спиной», «люди из рода айыы с 
поводья ми за спиной». Эти люди проживали в Среднем 
между Верхним и Нижним ми рами, их принадлежность 
роду солнечного айыы подчеркивали поводья на спине 
от солнца. Эти поводья удерживали их на земле, в то же 
время, связывая с солнечным миром, миром Вселенной. 
На раннем этапе, видимо, именно коллективистские тен-
денции, позволяющие выжить в экстремальных услови-
ях су рового Севера только сообществом, связанным со-
вместной духовной и производительной деятельностью, 
обусловили появление данного универсального коллек-
тивного идеала.

Описание отдельного человека - идеала наро-
да Саха находим в трудах известного этнопедагога 
И.С.Портнягина: «Человек солнечного улуса айыы-это 
понятие многозначное, включающее в себя привле-
кательную внешность, щедрую и отзывчивую душу, 
твердые моральные принципы, высокую духовность. 
Это сын Природы» [5, с.8]. На более позднем этапе раз-
вития саха, человек осмысляется частью живого мира, 

дитем Матери - природы - «дитя природы» и исполняет 
гармонизирующую функцию в макро-, мезо-, микро-
косме. Подобная мораль связывала людей воедино, 
проявляясь как общественное начало в человеке и счи-
талось единственно возможным условием совместного 
сосуществования в Срединном мире, в рамках которо-
го человеческое предназначение развивается до истин-
ного бытия человек Айыы. У народа саха существуют 
проме жуточные идеалы на пути к высшему совершен-
ству – человек Айыы. К ним относятся «саха саарына», 
«сир туннугэ», которые характеризует различные аспек-
ты развития личности, стремящейся к высшим идеалам 
правдивости, душевной гармонии, добра и любви. Все 
эти этапы или хотя бы часть из них должен был прой-
ти человек, наделенный скромностью и трудолюбием 
- главными качествами с точки зрения этнопедагогики 
народа Саха, - обеспечивающими возможность личност-
ного роста [6, с.17].

На практике одной из основных воспитательных ме-
ханизмов была целая система запретов - табу для под-
держания души, ума и тела в нравственной чистоте. 
Правила вызывали в человеке стремление самому изба-
виться от вредных и нездоровых проявлений своего ха-
рактера, чтобы не лишиться самому и не оставить своих 
потомков без поддержки божеств Айыы.

Для вступления в достойную, уважаемую земляками 
трудовую жизнь, предполагалось, что человек ни в мыс-
лях, словах и действиях (поступках) не должен совер-
шать «десяти черных дел»: убийство (прерывание жиз-
ни живому существу); воровство (присвоение того, что 
тебе не принадлежит); прелюбодеяние (измена, преда-
тельство); ложь (вранье, обман); клевета (сплетня, кляу-
за); сквернословие (ругань, бранные слова); хвастовство 
(самохвальство, пустословие, многословие); корысто-
любие (жадность, стремление к личной выгоде); злоба, 
зависть (недоброжелательство, вызванное успехами, 
счастьем других людей); ведение неправильного учения 
(желание другого человека направить н плохой путь).

В обязанности развивающейся личности вменялось 
«долженствование») совершение «десяти белых добро-
детелей»: спасение жизни любого живого существа; 
воздержание от присвоения того, что тебе не принадле-
жит; воздержание от прелюбодеяния; правдивость, чест-
ность; воздержание от клеветы, сплетни; воздержание от 
скверных, грубых, бранных слов; скромность; воздержа-
ние от жадности; отказ от чувства зависти, мести, злобы; 
распространение самых добродетельных, нравственно 
чистых, правильных учений, знаний.

В воспитательном процессе большую роль играют 
идентификационные механизмы, суть которого не в раз-
витии интеллекта, а в приближении к идеальному, тому 
что «освящает» человека. И.Ильин в своих сочинениях 
писал, что «Надо как бы повести или сводить душу ре-
бенка во все «места», где можно найти и пережить нечто 
божественное; постепенно все должно стать ей доступ-
ным -.....и мужество национального героя; и творческая 
жизнь национального гения, с его одинокой борьбой и 
жертвенной ответственностью...». Вслед за И. Ильиным 
А.Запесоцкий утверждает что, «идентификационный 
психокультурный механизм самостроительства лич-
ности путем отождествления с объектами, представля-
ющими для личности идеальные формы и сущности ее 
«инобытия» (своеобразные «образы - двойники»), со-
провождает весь жизненный путь человека» [3, с. 194].

На современном этапе для воспитания основная про-
блема – поиск значимых образов для подражания (ре-
ферентов), способных задать нравственный идеал, стать 
точкой отсчета в определении смысла жизни. «Ребенку 
следует знать и любить национальных героев, учиться у 
них бороться, побеждать и не искать награды» [3, с.196]. 
Вместе с тем, И.Ильин считал, что совершенство (идеал) 
и последующая идентификация с ним не должны про-
тиворечить человеческой природе и духу, они «находят 
друг друга по взаимодополнении». Если классический 
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идеал имеет обобщенный, комплексный, универсаль-
ный образ, то современная молодежь больше тяготеет 
к реальным лицам, персонам, жизнь и карьера которых 
более отвечает их предпочтениям, системе ценностей. 
Такая «заземленность» идеала наших дней объясняется 
воздействием СМИ, американской модели жизненного 
успеха, расслоение общества по материальному при-
знаку и затяжным (пролонгированным) поиском нацио-
нальной идеи для консолидации российского общества.

Моральный выбор человека непосредственно зави-
сит от его природной заданности, личностных параме-
тров и профессионально – деятельностных ориентиров 
[7, 8, 9]. В истории педагогики - отечественной и зару-
бежной существуют образы идеальных образов  педаго-
гов своего времени (Дж. Локк, Платон, И.Г.Песталоцци, 
К.Д.Ушинский, В. Сухомлинский и др.) и всех эпох (Я. 
Корчак, А. Макаренко, Дж. Дьюи, Ж.-Ж. Руссо и др.), 
которые могут быть востребованы именно будущими 
педагогами в качестве идеалов Педагога, Наставника, 
Учителя - профессионала.

К сожалению, современная педагогическая реаль-
ность выявляет существо вание противоречия между ду-
ховной высотой и благородством педагогически идеалов 
прошлых эпох и прагматичностью современных «на-
ставников» молодежи, ориентированных на исключи-
тельно собственную профессиональную карьеру, успех.

В данном случае можно говорить о доминировании 
функционально - деятельностного начала над духов-
но - нравственной составляющей. Когда проис ходит 
взаимодополнение данных начал, возникает феномен 
нравственного лидера - педагога, который своей про-
фессиональной и общественной деятельно стью способ-
ствует прогрессу общества, развивая и облагораживая 
естественную потребность человека в истине, добре и 
справедливости. Разделяя мнение Г.Н. Волкова, при-
ходим к выводу, что сформированный и закрепленный 
в обществе идеал учителя обеспечивает актуальность и 
привлекательность создаваемого реальным культурно - 
образовательным пространством с учетом ценностей и 
установок современного сообщества идеала человека 
21 века, транслирующею индивидуально - этническое в 
универсально - поликультурное.

«Идентификация с образом, представляющим для 

субъекта форму его «инобытия» - это условие опреде-
ления жизненного призвания и выбора тогооптималь-
ного пути, на котором личность сможет наиболее полно 
«конструировать» и объективизировать себя (в идеях, 
поступках, отношениях, актах и продуктах творчества)» 
[3]. Таким образом, ориентация на персонифицирован-
ный идеал и деятельное отождествление с ним выступа-
ет нравственно - идеологической основой личностного 
и профессионального становления человека, гарантом 
преодоления  противоречий и возможных конфликтов 
реального  и должного. Насыщение образовательной 
среды нравственными идеалами, духовными референ-
тами следует рассматривать как важнейшее условие эф-
фективности педагогического процесса.
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в вузе, сущностными характеристиками которой являются учет особенностей учебно-познавательной деятельности 
студентов, уровня их профессиональной обучаемости, образовательных потребностей и профессиональных интере-
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими  задачами.  В ус-
ловиях изменения стандартов российского образования 
одной из важнейших проблем является подготовка бу-
дущих педагогов, так как любые преобразования, про-
исходящие в современной школе, находятся в прямой 
зависимости от личностных качеств педагогов, уровня 
их профессионально-педагогической компетентности, а 
также уровня развития мотивационно-ценностной ори-
ентации на свою профессию. В современных условиях 
стратегическим ориентиром системы образования вы-
ступает подготовка педагога способного к восприятию и 
реализации инноваций в педагогической деятельности, 
личностному, профессиональному и социальному раз-
витию в контексте новой парадигмы образования «об-
учение в течение всей жизни». [1, С. 74]. 

В Болонской системе большое внимание уделяется 
именно самостоятельной работе студентов, то есть по-
вышению личной активности студентов в процессе обу-
чения. Одним из методов, которые помогают студентам 
повысить личную активность, самостоятельно оценить 
результаты индивидуальных достижений, презентовать 
свои достижения потенциальным работодателям являет-
ся портфолио.

В век новых технологий и информационного бума 
всё более актуальной становится необходимость созда-
ния портфолио в электронном виде для оперативного и 
качественного представления информации о студентах.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались       аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение   нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Подходы к 
определению понятия «портфолио» и основные его мо-
дели описаны в работах Л.В. Баранникова, Г.А. Голуб, 
Т.Г. Новиковой, М.А. Чошанова и др. Зарубежный опыт 
достаточно глубоко представлен в работах К. Вольфа, 
М. Вонакотта, К. Воуэрса, Д. Литтла, А. Лоуренсена и 
др. 

Портфолио как средство фиксации направленности 
личностных интересов и учебных достижений обучаю-
щихся рассматривается в работах Н.Д. Гальсковой, Е.С. 
Полат, А.С. Прутченкова, Е.Е. Федотовой и др. 

Однако, несмотря на существующий опыт в области 
изучения портфолио-технологии специалистами раз-
личных школ и направлений, до настоящего времени в 
научной литературе нет единого мнения о сущностных 
характеристиках электронного портфолио; не в полной 
мере освещены педагогические функции и принципы 
использования электронного портфолио в системе под-
готовки студента к будущей педагогической деятельно-
сти; недостаточно подробно выделены этапы создания 
электронного портфолио в условиях модернизации выс-
шей профессиональной школы. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследова-
ния является разработка методики создания электронно-
го портфолио в системе подготовки студента к будущей 
педагогической деятельности.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Современное содержание понятия «портфолио» вклю-
чает в себя совокупность образцов работ и документов, 
иллюстрирующих возможности и достижения его вла-
дельца (К. Воуэрс, Т.Г. Новикова, М.А. Пинская, Е.Е. 
Федотова и др.); форму целенаправленной систематиза-
ции, непрерывной самооценки, коррекции результатов 
и достижений (К. Вульф, Г.Б. Голуб, Р. Корнойер, А.С. 
Прутченков и др.); средство самопрезентации и карьер-
ного роста (А. Лоуренсен, М.А. Чошанов и др.). Однако 
все исследователи сходятся в одном, что под «портфо-
лио» понимается практический замысел, предполагаю-
щий самостоятельное целеполагание, планирование, вы-
полнение и оценку деятельности в индивидуальной или 
групповой работе студентов во внеаудиторное время.

Основной целью создания портфолио студента яв-
ляется накопление и сохранение документальных под-
тверждений собственных достижений студента в про-
цессе его обучения. 

Электронное портфолио студента - это веб-
базированный ресурс, сайт студента, который отража-
ет индивидуальность и профессиональные достижения 
владельца. 

Выделим следующие принципы формирования элек-
тронного портфолио: 

- целостность, тематическая завершенность матери-
алов;

- структуризация и логичность материалов, представ-
ляемых в портфолио;

- систематичность и регулярность (студент система-
тически отслеживает результаты своей деятельности в 
избранной им области, отбирает наиболее интересные 
работы в свое «досье», организует их в предусмотрен-
ную структуру);

- наглядность и обоснованность презентации порт-
фолио студента; 

- самооценка студентами результатов овладения 
определенными видами учебной, научной и творческой 
деятельности;

- аккуратность и эстетичность оформления портфо-
лио [2]. 

При помощи портфолио могут быть выполнены сле-
дующие образовательные функции [3, С. 24]:

- Мотивация к образовательным достижениям. При 
условии ведения студентов собственного портфолио, 
вполне естественно, что он будет стремиться к его на-
полнению: участию в конкурсах, семинарах, получению 
высоких оценок, успешном прохождении практики.

- Приобретение опыта к деловой конкуренции. 
Необходимость составления портфолио прививает сту-
денту навыки в представлении собственных достижений 
в выгодном свете по отношению к потенциальным кон-
курентам.

- Обоснованная реализация самообразования 
для развития профессиональных компетентностей. 
Необходимость составления портфолио, стремление к 
получению преимуществ по сравнению с другими сту-
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дентами, часто приводит к желанию получения допол-
нительных знаний в профессиональной области и повы-
шения собственной профессиональной компетенции.

- Выработка умения объективно оценивать уро-
вень своих профессиональных компетентностей. 
Необходимость представления собственных достиже-
ний в более выгодном, по сравнению с другими студен-
тами, свете приводит к тому, что автор портфолио стре-
мится подчеркнуть и, в конечном итоге, развить свои 
наиболее сильные стороны.

- Повышение конкурентоспособности будущего 
выпускника. Созданное в процессе обучения студента 
портфолио будет являться наглядной демонстрацией его 
достижений и может послужить одним из факторов, ос-
новываясь на котором, работодатель примет решение о 
приеме на работу именно автора портфолио.

Опираясь на основные задачи, которые решают-
ся путем составления электронного портфолио на базе 
ПензГТУ реализуется проект «E - Portfolio», который 
подразумевает создание электронного портфолио сту-
дентами направления подготовки «Профессиональное 
обучение» [4, 5].

Рассмотрим практические детали  реализации про-
екта. 

Цель проекта: создание электронного портфолио бу-
дущих педагогов. 

Задачи проекта: 
-Анализ значимых профессиональных результатов, 

достигнутых студентами в разнообразных видах воспи-
тательной, творческой, самообразовательной деятель-
ности, обеспечение мониторинга профессионального 
роста студента. 

-Представление индивидуальных достижений сту-
дента широкой общественности.

-Овладение информационными компетентностями 
студентами.

Этапы реализации проекта:
-Создание проекта личного портфолио. На данном 

этапе создается шаблон электронного портфолио сту-
дента вуза. 

-Сбор информации  студентами для наполнения 
электронного портфолио согласно разделам созданного 
шаблона. 

-Техническая реализация проекта. На данном эта-
пе идет наполнение шаблона информацией. Изучение 
будущими педагогами дополнительных возможностей 
сайтостроения с целью совершенствования созданного 
шаблона. 

-Обновление, пополнение электронного портфолио, 
работа со средствами обратной связи.

Ожидаемые результаты реализации проекта:
-Портфолио как современная эффективная форма 

оценивания и средство решения важных задач: 
поддержание высокого уровня мотивации; 
поощрение активности и самостоятельности; 
расширение возможностей обучения и самообуче-

ния;
развитие навыков рефлексивной и оценочной дея-

тельности.
-Портфолио позволит учитывать все многообразные 

достижения, фиксировать промежуточные и конечные 
результаты в самых разных видах деятельности: образо-
вательной, творческой, социальной, коммуникативной. 

-Портфолио обеспечит накопление информации, не-
обходимой для:

подтверждения достижений студента, а также объ-
явления ему поощрений и представления к наградам и 
денежным премиям по итогам учебного года;

своевременной фиксации реальных изменений и ро-
ста профессионального мастерства будущего педагога.

-Портфолио как форма представления индивидуаль-
ных достижений студента для широкой общественности.

-Овладение информационными компетентностями 
будущими педагогами.

Получается, что реализация проекта по созданию 
собственного банка личных достижений позволит сту-
денту выстроить индивидуальную образовательную тра-
екторию.

Структура портфолио представлена 4 блоками, по-
казывающими участие студента в различных видах дея-
тельности и имеющих свою систему оценивания.

Блок «Приветствие» включает приветственные сло-
ва автора портфолио к будущим читателям в свободной 
форме, исполненные в любом жанре; информацию о 
назначении портфолио; фото коллаж. Титульный лист 
портфолио должен подчёркивать индивидуальность  со-
ставителя.

Блок «Анкета» описывает краткую биографическую 
информацию об авторе портфолио, которая  должна 
быть абсолютно достоверной.

Блок «Достижения» - это перечень учебных, науч-
ных достижений, а также достижений в общественной 
деятельности.

Блок «Заключение для…» оформляется в форме эссе, 
в котором автор акцентирует внимание того, кому адре-
совано портфолио, раскрывая важнейшие особенности 
личности, компетенции, имеющийся жизненный и про-
фессиональный опыт.

Каков же механизм оценки портфолио?
Итоговая оценка «Портфолио» складывается из сум-

мы баллов блока «Достижения» и представляет собой 
индекс индивидуальных образовательных достижений 
студента (индекс ИОД). Результаты сравнения своего 
индекса с индексами других студентов, способствуют 
развитию созидательной конкуренции, позволяют на-
строить студента на повышение результативности до-
стижений. Индекс ИОД подсчитывается и выставляется 
студентом самостоятельно и заверяется подписью пред-
седателя проекта.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Портфолио в электрон-
ном варианте хранится у студента, а также на выпускаю-
щей кафедре и систематически обновляется.

Электронное портфолио студентов, выпускников об-
разует электронное портфолио выпускающих кафедр 
как презентацию достижений профессорско-преподава-
тельского состава. Электронное портфолио кафедр об-
разует электронное портфолио вуза, в рамках которого 
они взаимодействуют между собой и внешней средой – 
абитуриентами и работодателями.

Структура и взаимодействие портфолио 
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура и взаимодействие 
портфолио

Получается, что наиболее эффективным в мире ин-
формационных технологий является электронный вид 
портфолио, а именно web-портфолио, размещение кото-
рого возможно на сайте общеобразовательного учреж-
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дения.
На примере разработки методики создания электрон-

ного портфолио студента можно создать шаблон элек-
тронного портфолио кафедры и вуза в целом. 

В перспективе дальнейшего исследования данной 
проблемы создание в ВУЗе централизованного веб-
ресурса, основной функцией которого как раз и является 
предоставление студентам возможности самостоятель-
ного создания самопрезентации с использованием суще-
ствующих шаблонов. 

Таким образом, создание электронного портфолио 
обеспечивает качественное накопление информации, 
необходимой для своевременной фиксации реальных 
изменений и достижений студента. Ведение портфолио 
является творческой работой, позволяющей студенту 
реально представить свой образовательный уровень, 
увидеть резервы, определить вектор профессионального 
и личностного самосовершенствования.
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Преобразования цивилизационного значения, сопро-
вождающие современный этап развития общества, объ-
единяют в себе высочайший динамизм и всеобщий ха-
рактер. В современной России сущностный смысл соци-
ализации студентов раскрывается в согласовании двух 
направлений развития социума: с одной стороны, это 
сохранение – восстановление отечественной духовной 
традиции, предполагающие необходимость ее нового 
осмысления и включения в контекст реалий воспитания 
(Л.И. Новикова, И.Н. Сиземская), а с другой – увеличе-
ние динамизма социальных процессов, ведущее к фор-
мированию общества префигуративного типа (М. Мид).

Анализ сегодняшнего этапа развития культуры и 
социума позволяет выделить в нем различные по диа-
пазону тенденции, оказывающие влияние на проблемы 
социального взросления студентов. Для современной 
России в качестве макроситуации можно рассматривать 
ситуацию переходного периода, которая определяется 
понятием «аномия», то есть состояние безнормности, 
перехода от одного ряда ценностных оснований бытия к 
другому (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс). Современное состо-
яние общества порождает противоположные направле-

ния развития: отрицательное, связанное с разрушитель-
ным влиянием кризиса на личность, и положительное, 
связанное с улучшением социального пространства, ро-
стом в нем новых социальных структур, направленных 
на активизацию человеческого потенциала наиболее 
перспективных представителей учащейся молодежи. 

Открытая образовательная среда колледжа рассма-
тривается нами как система различных факторов и усло-
вий, благоприятных для развития сущностных свойств 
и реализации образовательных, социальных и профес-
сиональных потребностей личности студента в ее взаи-
модействии с информационным, социальным и профес-
сиональным окружением (внешними по отношению к 
личности макро- и микросредами) [1].

Сегодня профессиональное образование определяет-
ся как процесс и результат профессионального станов-
ления и развития личности человека. Профессиональное 
образование – составная часть процесса социализации. 
Студенческий возраст благоприятен для овладения пол-
ным комплексом социальных ролей взрослого человека: 
профессиональных, гражданских, семейных и др.

Исходя из вышеизложенного, открытая образова-
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тельная среда может оказывать как положительное, так и 
отрицательное (например, в сфере здоровьесбережения) 
влияние на становление личности, ее профессионализа-
цию и социализацию в целом. Педагогическая целесоо-
бразность создания и регулирования среды образования 
человека подразумевает стремление к равновесным вза-
имоотношениям личности с внешним миром на основе 
понимания социоприродной неделимости мира, его си-
нергетической картины.

Современное общество требует от конкурентоспо-
собного специалиста не только совершенствовать свои 
профессиональные качества, «ключевые компетенции» 
(Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.М. Новиков, Дж. Равен), но и 
быть потенциально готовым к смене профессиональной 
деятельности, то есть быть профессионально мобиль-
ным. Приспособление отходит на второй план, в совре-
менном обществе ведущим механизмом социализации 
становится самоопределение, поэтому профессиональ-
ное образование призвано помочь молодому специали-
сту самоопределиться в окружающей его социальной 
среде. 

В современных психологических и педагогических 
исследованиях раскрывается взаимодополняемость жиз-
ненного, социального, профессионального самоопреде-
ления и личностного развития. Личность реализует себя 
(объективирует) в профессиональном выборе и парал-
лельно через этот выбор приспосабливается к условиям 
социальной среды. В психологической и педагогиче-
ской науке сложилась традиция трактовать профессио-
нальное самоопределение, с одной стороны, как некий 
итог личностного становления будущего специалиста, с 
другой – как процесс, проходящий через все этапы про-
фессиональной деятельности личности: от зарождения 
профессиональных намерений до окончания трудовой 
деятельности. 

Исследования посвященные профессиональной мо-
тивации, профессионализации, профессиональной на-
правленности занимают важное место в контексте про-
блемы профессионального самоопределения. В области 
профессиональной мотивации одну из решающих ролей 
играет положительное отношение к профессии, посколь-
ку данный мотив взаимосвязан с конечными результата-
ми обучения. Поэтому выстраивание устойчивого поло-
жительного отношения к профессии является одной из 
основных задач профессиональных учебных заведений 
(А.А. Реан, В.Д. Шадриков). Решение этой проблемы за-
ключается, прежде всего, в оказании личности своевре-
менной психолого-педагогической поддержки в ее поис-
ке профессии для себя и себя в профессии. 

Профессиональная направленность выступает в ка-
честве структурообразующего компонента личности 
специалиста. Это ключевое, основополагающее образо-
вание структуры личности профессионала, отражающее 
характерные черты мотивационной сферы человека, 
представляющее собой своеобразную форму общей на-
правленности личности. Во внешних и внутренних про-
явлениях она определяется ярко выраженными профес-
сиональными интересами и склонностями, позитивным 
отношением к профессии, осознанием важности профес-
сии в обществе, пониманием ее целей и задач, восприя-
тием профессии как отвечающей основным личностным 
стремлениям и призванию, индивидуальным способно-
стям, перспективам самореализации и самоутверждения, 
ощущением желания посвятить себя достижению целей 
и задач профессии. В свою очередь, профессиональная 
направленность выступает основанием профессиональ-
ной социализации личности. 

Суть профессиональной социализации заключается 
в том, что в ее процессе молодой человек приобщает-
ся к определенной профессиональной роли и становит-
ся обладателем относящегося к этой роли социального 
статуса (В.А. Сластенин). Профессиональная социализа-
ция предусматривает обретение человеком личностного 
смысла в профессии, своей ниши в профессиональной 

стратификации, формирование профессионального мен-
талитета, профессиональной идентичности [2].

Студенты колледжей составляют одну из самых ак-
тивных социально-профессиональных групп молодежи. 
В сравнении со старшеклассниками школ они более ре-
ально включены в процесс профессионально-личност-
ного самоопределения, в сравнении со студентами ву-
зов отличаются меньшим социальным опытом и более 
коротким периодом этого самоопределения, но в то же 
время – ускоренным включением в профессионально-
трудовые отношения. Результаты социально-психологи-
ческих исследований представлений учащейся молоде-
жи о своем социальном будущем свидетельствуют, что 
жизненные планы юношества недостаточно реалистич-
ны, отражают высокие притязания и бескомпромисс-
ность в выборе жизненных целей. Преобладает стрем-
ление «подчинить себе будущее, а не планировать свой 
жизненный путь» (Е.П. Белинская). 

Именно поэтому системе среднего профессиональ-
ного образования необходимо решать целый ряд задач: 
развивать «смысложизненные ориентации студентов» 
(Н.Н. Никитина), коммуникативные и организаторские 
способности, формировать готовность молодого челове-
ка к последующему жизненному и профессиональному 
самоопределению. 

Этим, в свою очередь, обусловлена необходимость 
включения в состав системы оценки качества профес-
сионального образования, вместе с профессиональными 
знаниями и умениями, «ключевых компетенций», лич-
ностных компонентов, которые могут служить показа-
телями профессиональной социализированности лич-
ности. Это предприимчивость, креативность, деловая 
активность, коммуникабельность, профессиональная 
мобильность, умение быстро адаптироваться к изменя-
ющимся условиям, способность к принятию социально 
и профессионально ценных решений в сложных жизнен-
ных ситуациях и профессиональной деятельности.

Исходя из результатов опытно-экспериментальной 
работы и анализа психолого-педагогической литерату-
ры, мы пришли к выводу, что успешность профессио-
нальной социализации учащихся зависит от выполнения 
целого ряда педагогических условий, включающих в 
себя: организацию дуальной подготовки на основе взаи-
модействия колледжа и предприятия; реализацию систе-
мы педагогического сопровождения студентов в образо-
вательном процессе колледжа; формирование единого 
образовательного пространства колледжа; развитие про-
фессиональной мотивации студентов через содержание 
профессиональной подготовки. 

Организация дуальной подготовки на основе взаимо-
действия колледжа и предприятия. Дуальная подготов-
ка реализуется через комплекс программно-методиче-
ских, педагогических, информационных, материально-
технических, организационно-управленческих условий 
и соответствующих им ресурсов предприятий и образо-
вательного учреждения, способствующих качественной 
подготовке востребованных ведущими отраслями реги-
ональной экономики рабочих и специалистов.

Тесное взаимодействие образовательных организа-
ций и предприятий – заказчиков кадров способствует:

- развитию креативных способностей обучающихся 
для освоения актуальных компетенций, востребованных 
новым высокотехнологичным производством;

- интеграции требований профессиональных (ква-
лификационных) стандартов в практическую образова-
тельную деятельность, определяющих инновационный 
характер профессиональной подготовки;

- созданию профессиональных модулей практиче-
ского обучения под реальные рабочие места, значитель-
ное увеличение доли практического обучения в общем 
объеме учебного времени;

- широкому использованию в образовательном про-
цессе новейшего оборудования и перспективных техно-
логий отрасли.
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Это обеспечивает доступность, открытость и высо-
кое качество среднего профессионального образования;

Формирование единого образовательного простран-
ства колледжа. Профессиональная социализация уча-
щихся определяется совокупностью условий. Создание 
целостного образовательного пространства колледжа 
является одним из них. С учетом выводов, сделанных в 
работе П.В. Желтова [3] образовательное пространство 
колледжа рассматривается как интегрированная сово-
купность развивающих сред, каждая из которых оказы-
вает влияние на процесс формирования и развития – са-
моразвития личности студентов. К развивающим средам 
колледжа мы относим профессиональную, социокуль-
турную, дидактическую, информационную, предметно-
эстетическую, научно-исследовательскую.

Развитие профессиональной мотивации студен-
тов через содержание профессиональной подготовки. 
Реализация данного педагогического условия позволяет 
студентам в большей мере проявлять свои способно-
сти при освоении профессионально-производственной 
и учебно-профессиональной деятельности, развивать 
профессиональную и учебную мотивацию. Это, в свою 
очередь, положительно влияет на успешность профес-
сиональной социализации будущих специалистов [4]. 
Сфера будущей профессиональной деятельности мак-
симально приближается к практике, индивидуальным 
возможностям студентов, их профессионально направ-
ленным склонностям и интересам, скорости освоения 
выбранной специальности через уже приобретенный 
профессиональный опыт в процессе обучения в коллед-
же [5-8].

Реализация системы педагогического сопровожде-
ния студентов в образовательном процессе колледжа. 
Педагогическое сопровождение студентов в образо-
вательном процессе колледжа мы рассматриваем как 
длительный и многоаспектный процесс, протекающий 
поэтапно, в определенной логической последователь-
ности: [9]. 

1 курс – знакомство студентов со структурой про-
фессиональной деятельности; формирование профес-
сионального интереса; диагностика профессиональной 
пригодности; 

2 курс – приобретение студентами опыта деятель-
ностной самореализации в профессиональной, познава-
тельной, трудовой, спортивной, художественной и дру-
гих видах деятельности; 

3 курс – формирование у студентов устойчивых зна-
ний, практических навыков, профессионально-значи-
мых качеств; 

4 курс – углубленная подготовка студентов к прак-
тической деятельности и профессиональной самореали-
зации.

Очень важно, чтобы студент приобретал опыт реше-
ния основных возрастных задач в процессе профессио-
нальной социализации.

Подводя итог, скажем что, эффективная интеграция 
молодого человека в профессиональную среду и посред-
ством этого – в общество в целом является показателем 
успешной профессиональной социализации. В целом в 
среднем профессионального образовании социализи-
рующим результатом выступает устойчивый комплекс 
социально-ценностных отношений студента к осваива-
емой профессии, к окружающему миру и к самому себе.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. О глобали-
зации и интернационализации сейчас принято говорить 
практически во всех отраслях человеческой деятельно-
сти. Не обошла эта тенденция и сферу высшего обра-
зования, где в силу специфики самой системы высшего 
образования интернационализация приобрела свои ха-
рактерные черты и особенности [1].

Очевидно, что глобализация промышленного про-
изводства и интернационализация бизнеса приводят к 
востребованности специалистов с соответствующими 
знаниями и умениями, которые помогают быстро и с 
наименьшими издержками адаптироваться к любым 
новым условиям и национальным особенностям. И, 
поскольку в последние годы наличие международного 
опыта у выпускников становится все более важным фак-
тором их успешного позиционирования на рынке труда, 
способность вуза предоставить широкие возможности 
по прохождению стажировок или даже части обучения 
за рубежом рассматривается абитуриентом как весомое 
преимущество вуза. В свою очередь, это усиливает мо-
тивацию вузов по развитию конкурентоспособности за 
счет наличия зарубежных связей. Иначе говоря, кри-
терий интернационализации становится весьма суще-
ственным в конкурентной борьбе за выпускника школы 
или бакалавриата.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Развитие ака-
демической мобильности не является абсолютно новым 
требованием для вузов. Академическая мобильность су-
ществовала и в советские времена (стажировки студен-
тов в других вузах, в том числе в зарубежных). Новым 
является скорее переход к академической мобильности 
как обязательной составляющей образовательного про-
цесса, т.е. развитие именно массовой академической 
мобильности. Последнее предполагает серьезные изме-
нения в работе вуза – от новых организационных тре-
бований (например, реализация совместных образова-
тельных программ или оказание помощи в поиске фи-
нансовых ресурсов для осуществления индивидуальной 
академической мобильности) до смены нормативно-ме-
тодической базы (например, практики перезачета перио-
дов обучения, пройденных в других вузах) [2].

В международных документах, включая положе-
ния Болонского процесса, академическая мобильность 
понимается, как социальное явление, содействующее 
укреплению связей между университетами, развитию 
сотрудничества в академической среде, обмену интел-
лектуальным капиталом, созданию новых исследова-
тельских центров, учебных программ и образователь-
ных технологий [3]. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Студенты российских вузов широко заинтересованы 
в прохождении обучения за рубежом. Так, в Томском 
политехническом университете за 2012-2013 учебные 
годы в программах международной академической мо-

бильности (МАМ) приняли участие 440 студентов, 164 
из которых участвовали в академических обменах, 189 
прошли языковые стажировки и практики, 85 студентов 
изучали язык и два студента получили  двойной диплом 
в университетах Франции и Германии. 

В отличие от российских, иностранные студенты 
проявляют меньшую активность обучения в России в 
рамках программ МАМ. Вероятно, это обусловлено 
сложностью обеспечения бытовых условий для ино-
странных студентов Российскими вузами, привычных 
для них; языковым барьером: визовыми и миграционны-
ми ограничениями; несоответствием учебных планов и 
программ; сложностью информационной, психологиче-
ской и бытовой адаптации и т.д.   

С 2009 года планирование и реализация программ 
академической мобильности осуществляется по про-
грамме развития ТПУ как Национального исследова-
тельского университета на 2009–2018 годы. Ежегодно 
более 300 студентов, обучающихся по приоритетным 
направлениям развития  ТПУ, таким как атомная энер-
гетика, неразрушающий контроль, рациональное приро-
допользование и т.д.  принимают участие в программах 
международной академической мобильности [4]. 

В настоящее время ТПУ имеет двусторонние согла-
шения об академических обменах с 72 вузами в 22 стра-
нах Европы и Азии, активно сотрудничает с европейски-
ми и российскими вузами в рамках программ Erasmus 
Mundus, что позволяет расширить круг партнеров и 
значительно улучшить финансовые условия студентов и 
аспирантов, участвующих в программах академической 
мобильности [5].

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. На основании изучения опыта участия студентов в 
программах международной академической мобильно-
сти нами выявлены ряд условий, которые обеспечивают 
успешное прохождение студентами обучения в зарубеж-
ных вузах, таких как:

 - мотивация и адаптация студентов к участию в 
программах МАМ; 

 - информирование студентов о возможностях уча-
стия в программах МАМ;

 - углубленная языковая подготовка студентов, обе-
спечение знаниями иностранного языка на уровне, не-
обходимом и достаточном для обучения в зарубежном 
вузе;

 - комплекс мероприятий направленных на социаль-
но-академическую адаптацию студентов в стране МАМ, 
подготовка к участию в программах МАМ;

 - согласование системы кредитов и оценок, обе-
спечение единообразия структур образовательных про-
грамм и курсов в российских и зарубежных вузах;

 - поиск дополнительных источников финансирова-
ния программ МАМ (см. рис. 1).

Все эти условия, необходимые для подготовки сту-
дентов к участию в программах международной акаде-
мической мобильности, тесно связаны между собой и 
реализация программ международной академической 
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мобильности возможна только при их взаимодействии. 

Рисунок  1. - Организационные условия подготовки 
студентов вузов к участию в программах международ-

ной академической мобильности.

Важным условием реализации программ междуна-
родной академической мобильности является мотива-
ция студентов к участию, которая чаще всего снижена за 
счет недостаточной информированности о возможно-
стях обучения за рубежом, что показывает опрос студен-
тов. Для повышения информированности, необходимо 
создание информационной сети, система мониторинга 
и обратной связи в процессе управления программами 
академической мобильности.

Участие в программах академической мобильности 
означает, как правило, длительный период прожива-
ния в чужой стране. Даже хорошее знание английского 
языка или языка страны пребывания не может избавить 
студента от социального и культурного шока, если он 
не готов к знакомству с другой культурой. Говоря об 
академических обменах, трудности адаптации могут 
быть вызваны не только особенностями образователь-
ной системы страны пребывания, а отсутствием знаний 
ее основных обычаев и традиций и неспособностью об-
щаться в повседневных ситуациях, страхом оказаться в 
незнакомой среде, не уверенности в своих силах, т.е. от-
сутствием социально-академической адаптации.

 Социально-академическая адаптация студентов 
позволит создать мотивирующий потенциал межкуль-
турного компонента:

- формирование представления о важности межкуль-
турного компонента

- снижение интенсивности культурного шока
- формирование умения правильной интерпретации 

поведения собеседника на основе знаний норм и цен-
ностей его культуры (социальный и профессиональный 
контекст)

- формирование основ уверенного поведения в язы-
ковой среде через создание учебных ситуаций успеха 

В Томском политехническом университете (ТПУ) 
организуется специальная программа, обеспечиваю-
щая комплексную подготовку студентов в программах 
МАМ. Помимо углубленного изучения иностранных 
языков, в программу обучения включены активные пе-
дагогические технологии – специальные лекции (на ино-
странном языке), цель которых заключается в том, чтобы 
дать представление о системе образования за рубежом, 
познакомить со студенческой жизнью и с организацией 
учебного процесса в зарубежных вузах. В программу 
включен специальный блок лекций с учетом техниче-
ской направленности специальностей студентов ТПУ – 

чтение математических, химических и физических фор-
мул.  Кроме того, для студентов организуются встречи в 
формате «круглого стола» с иностранными студентами-
участниками программ академических обменов, обуча-
ющимися в текущем семестре в ТПУ. Это дает возмож-
ность студентам общаться с носителями языка, задать 
интересующие вопросы иностранным студентам. 

Данные мероприятия направленные на социально-
академическую адаптацию студентов к участию в про-
граммах МАМ подтвердили свою эффективность: за 
2009 – 2013 гг. в программах академической мобильно-
сти приняли участие уже 172 студента из 287 прошед-
ших обучение на курсах [6].

 Обучение иностранному языку, с нашей точки 
зрения, является непременным условием успешной ре-
ализации программ международной академической мо-
бильности. Но часто у студентов, обучающихся на тех-
нических специальностях, обнаруживается недостаток 
знаний профессионального иностранного языка.

 Профессионально-ориентированный иностран-
ный язык является не только отдельной дисциплиной, 
он тесно связан с профильными дисциплинами. Он яв-
ляется посредником на пути к особым знаниям, приоб-
ретаемым студентом в зарубежном вузе, открывающий 
для студента опыт зарубежных исследователей в сфере 
его специальности. 

 Однако, как показывают исследования, количе-
ство часов, отводимое на изучение иностранного языка 
в профессиональных целях не достаточно для достиже-
ния цели его изучения: эффективного функционирова-
ния специалиста в поликультурной среде и успешной 
реализации программ МАМ. В связи с этим, студентам 
необходимо дополнительное специализированное об-
разование для приобретения иноязычной коммуника-
тивной компетенции, как результату профессионально-
ориентированной подготовки по иностранному языку, 
приобретение способности и психологической готовно-
сти личности к продуктивному вербальному взаимодей-
ствию с окружающей средой.

Для решения проблемы языковой подготовки сту-
дентов, планирующих участие в программах МАМ, в 
ТПУ используется специальная методика обучения. В 
соответствии с решением ректората Томского политех-
нического университета от 4 мая 2009 года, коллективом 
авторов была разработана программа интенсивной язы-
ковой подготовки «Language for mobility». Высокая ин-
тенсивность занятий предполагает овладение студента-
ми иностранным языком в короткие сроки, что позволя-
ет студентам участвовать в программах международной 
академической мобильности.  Программа имеет строгую 
направленность на специфическую языковую подготов-
ку, соответствующую специальности студента, необхо-
димую и достаточную для обучения в иностранном вузе, 
и социально-академическую адаптацию студентов для 
прохождения обучения за рубежом.  

Программа ориентирована на мотивированных сту-
дентов, имеющих четкие цели и понимающих, что хоро-
шее знание иностранного языка и опыт, приобретаемый 
при обучении в зарубежном вузе, помогут им в будущей 
карьере и сделают их более конкурентоспособными на 
международном рынке труда.

Полный объем программы обучения (английский 
язык) рассчитан на один семестр (16 учебных недель) и 
составляет 320 академических часов. Занятия проходят 
по 4 академических часа в день 5 раз в неделю. С каж-
дой группой студентов работают три высококвалифи-
цированных преподавателя, имеющие международные 
сертификаты, а также носитель языка – иностранный 
преподаватель [6].

Томский политехнический университет является 
одним из лидеров в России по числу студентов, уча-
ствующих в программах академической мобильности. 
Программы академической мобильности предусматри-
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вают прохождение студентом части образовательной 
программы в зарубежном или российском вузе на осно-
ве индивидуального учебного плана. Результаты обуче-
ния студента засчитываются на основе академической 
справки и в дальнейшем вносятся в Приложение к ди-
плому выпускника. 

Студенты получают опыт обучения и проживания за 
рубежом, приобретают навыки научных исследований в 
лабораториях зарубежных вузов-партнеров ТПУ, имеют 
шанс научиться применять полученные знания, проходя 
практику на зарубежных предприятиях, что благоприят-
но сказывается на их будущей карьере. [5].

В соответствии с международной практикой акаде-
мические обмены между партнерами осуществляются 
на паритетной основе: стороны стремятся к эквивалент-
ному числу студентов, принимающих участие за период 
времени, определяемый договором между университе-
тами. 

В ТПУ действует система финансовой поддерж-
ки студентов, направляемых на обучение в зарубеж-
ные и российские вузы, на конкурсной основе. Так, для 
финансового обеспечения мобильности с 2014 года в 
ТПУ действует стипендиальная программа «ПЛЮС 
(P.L.U.S.)», направленная на поддержку мобильности 
студентов и аспирантов, планирующих освоение части 
образовательной программы и/или выполнение научных 
исследований в ведущих мировых научных и научно-
образовательных организациях сроком от 4 недель до 6 
месяцев. Стипендии выделяются на конкурсной основе 
и покрывают транспортные расходы, расходы на прожи-
вание. Стипендиальный конкурс проводиться несколько 
раз в год. Размер стипендий для каждого индивидуален 
– рассчитывается из средних расходов на проезд в кон-
кретную страну на время учебы. С начала 2014 г. – за 
время действия программы, – более 400 студентов и 80 
аспирантов получили финансовую поддержку по сти-
пендии «ПЛЮС (P.L.U.S.)».

Помимо стипендии «ПЛЮС (P.L.U.S.)» средства на 
стажировки студенты и аспиранты могут получить по 
различным программам и грантам. Ряд фондов имеют 
специальные программы, направленные на поддержку 
интернациональной мобильности (DAAD, РФФИ, Фонд 
компании Bayer AG, Фонд Прохорова и др.). Так, в 2014 
г. 2 студента и 2 аспиранта ТПУ получили стипендию 
Президента РФ для обучения за рубежом в 2014-2015 
учебном году, 4 тревел-гранта получены на краткосроч-
ные поездки в Германию из фонда Михаила Прохорова, 
4 поездки в Германию состоятся благодаря поддерж-
ке фондов DAAD по программам «Иммануил Кант» и 
«Михаил Ломоносов» и др. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

1. В данной статье определено содержание програм-
мы комплексной подготовки, которая включает в себя 
необходимые условия для подготовки студентов к уча-
стию в программах международной академической мо-
бильности: мотивация, информирование, языковая под-
готовка, единообразие учебных планов, социально-ака-
демическую адаптацию, финансирование.

2. Рассмотрены факторы, необходимые и препятству-
ющие участию студентов в программах МАМ с целью 
повышения участия студентов в программах МАМ. Для 
стимуляции академической подвижности, предлагается 
проведение следующих мероприятий:

- разработка системы обеспечения нормативно-пра-
вовой, методической и информационной поддержки; 

- создание и развитие совместных образовательных 
программ, проведение эффективной работы по програм-
мам обмена и международным связям в образователь-
ной и исследовательской сферах; 

- разработка информационной сети, система монито-
ринга и обратной связи в процессе управления програм-
мами академической мобильности;

- разработка механизмов признания единых дисци-
плин и системы перезачетов.

3. Выявлены организационно-педагогические усло-
вия, позволяющие реализовывать комплексную подго-
товку студентов к программам МАМ. Предложена ме-
тодика комплексной подготовки студентов к участию в 
программах МАМ, реализуемая в ТПУ, которая бы по-
зволила решить следующие задачи:  

- осуществление информационной поддержки и со-
циально-академическая адаптация студентов, планиру-
ющих участие в программах МАМ;

-   повышение мотивации студентов к изучению ино-
странных языков;

- целенаправленная языковая подготовка студентов 
к участию в программах международной академической 
мобильности.

4. Разработана и внедрена методика обучения ино-
странным языкам, обеспечивающая повышение уровня 
языковой подготовки студентов, планирующих участие 
в программах международной академической мобиль-
ности. Проведена апробация комплексной методики в 
ТПУ. За 2009-2013 гг. обучение на курсах прошли 287 
студентов. Из них на сертификат ТПУ уровня В2 сдал 
231 человек (80 % от сдававших тестирование). В про-
граммах академической мобильности приняли участие 
уже 172 студента, прошедших обучение на курсах и 
имеющих сертификат ТПУ уровня В2.

Материалы статьи могут быть использованы для 
дальнейшего развития методик комплексной подготов-
ки студентов высших профессиональных заведений для 
подготовки к участию в программах международной 
академической мобильности. 
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Аннотация:  Анализ  историко - педагогического опыта, раскрывающего пути  преодоление последствий наси-
лия  над детьми сложившегося  в теории и практике общественного женского движения в России второй половины 
XIX- начала XX веков в настоящее время достаточно актуален, в связи с определением приоритетных направлений 
семейного воспитания. Изучение особенностей  педагогических воззрений великих женщин - педагогов, таких как 
Е. П. Смидович, А. С.  Симонович, С. А.  Люгебиль, Е.Н.Водовозовой, Е.И. Конради, раскрывающих сущностное 
наполнение природособразности личности ребенка, является  сильнейшим импульсом  для развития  системы се-
мейного воспитания детей в настоящее время. 
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деятельности.

Эволюция отечественной педагогической науки по-
следних лет характеризуется усиленной разработкой 
стоящих перед ней методологических проблем. Для те-
оретического исследования такого сложного и неодно-
значного педагогического феномена как преодоление 
последствий насилия над ребенком важен анализ исто-
рико-педагогического опыта педагогов, общественных 
деятелей как отечественного, так и зарубежного образо-
вания. 

В исследовании эволюции взглядов и практического 
опыта в  преодолении последствий насилия над детьми, 
особый интерес вызывают идеи русских женщин- педа-
гогов во второй половине XIX – начала XX веков. 

Важнейшими объективными предпосылками, дав-
шими толчок активизации поисков на проблемном поле 
преодоления последствий насилия, стали либеральные 
преобразования, осуществленные в стране в 60-70-е 
годы XIX века. 

Они захватили основные сферы деятельности: со-
циально – экономическую (освобождение крестьян и 
решение аграрного вопроса), социально – политическую 
(введение местного самоуправления, реформа суда и ар-
мии) и культурно – образовательную (реформа  образо-
вательных учреждений, цензуры).

Их последствия кардинальным образом изменили 
социокультурную ситуацию в России и сказались на 
сознании граждан, заставляя людей по- новому осмыс-
ливать пагубность насилия над детьми, над личностью, 
осудить связанные с ним, всевозможные негативные 
проявления. Все это в полной мере отразилось и на от-
ечественном образовании. 

Так, в практике дошкольного воспитания с 1863 г. 
по 1869г. широко была распространена воспитатель-
ная система Софьи Андреевны  Люгебиль,  основанная 
на принципах доверия к детям, любви, близости к ним, 
к их занятиям,  играм. С.А.Люгебиль,  организовав в 
Петербурге частный детский сад, предоставляла  детям 
большие возможности играть и заниматься «по своему 

вкусу» [4, с 283], но при постоянном участии  воспита-
тельницы.  

Осуществляя в своем частном детском саду индиви-
дуальный подход к детям,   С.А Люгебиль,  рекомендо-
вала как воспитателям, так и родителям вести дневники 
наблюдений за развитием своих детей, старалась пока-
зать им,  не только чем и как можно заниматься с детьми, 
но и как предотвратить наказания,  заинтересовав детей 
играми, сказками, беседами. «Семейное воспитание тре-
бует от родителей постоянной заботы о детях, наблюде-
ний за их деятельностью»[4, с. 273]. 

Творческие искания новых путей преодоления по-
следствий насилия над детьми, недопустимости наказа-
ний детей, стали приоритетным направлением воспита-
тельной работы   «элементарной школы», детского сада 
организованных одним из передовых деятелей дошколь-
ного воспитания Елизаветой Павловной Смидович.  В 
качестве примера приведем данные о детском саде и 
элементарной школе, открытых Е.П.Смидович. 

Организуя сообразные дошкольному возрасту виды 
деятельности, Е.П.Смидович категорически запрещала 
педагогам применять наказания,  подавляющие творче-
скую инициативу ребенка, самодеятельность. Обратив 
особое внимание на интересующих дошкольников, ри-
сование красками, мелками, лепку,  художественный 
труд, конструирование, пение Е. П.Смидович, достаточ-
но гибко чередовала их со свободными играми детей, 
сочетая их с  «сидячими учебными занятиями», избегая 
всякого принуждения, подавления личности ребенка. 
Творческие виды деятельности не только эстетически 
развивали дошкольников, но и способствовали проявле-
нию своих чувств, настроения, самостоятельности, са-
модеятельного участия детей в придумывании сюжета, 
темы своей работы. 

В практической плоскости наиболее толерантными 
к новым педагогическим идеям были частные детские 
сады, появившиеся в России в то время. Именно в них, 
вслед за распространенными идеями К.Д.Ушинского, 
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Н.А.Добролюбова, Н.Г.Чернышевского и др.,  преодо-
ления последствий насилия стало рассматриваться в 
качестве педагогического феномена,  как приоритетно-
го направления в воспитательной работе с родителями, 
раскрывающего реализацию гуманистических подходов 
к воспитанию дошкольников. 

Ценным было, что первые детские сады в России 
проводили самостоятельные искания в постановке игр и 
творческих занятий с детьми, в поиске путей оказания 
помощи детям в преодолении ими последствий насилия, 
вовлекая их при этом в творческие виды деятельности, 
побуждающие дошкольников проявлять инициативу, са-
мостоятельность. 

Одним из самых известных частных детских са-
дов России, был детский сад Аделаида Семеновна  
Симонович, открывшийся в 1866 году в Петербурге.  С 
именем А.С.Симонович (1840 -1933) - общественного 
деятеля, педагога, писательницы -  связан особый этап 
в развитии не только теоретических, но и практических 
основ дошкольной педагогики, организации опытной 
работы в детском саду. 

Будучи сторонницей общественного дошкольного 
воспитания, она  представила на страницах журнала 
«Детский сад» анализ педагогической воспитательной 
системы в России. Отмечая, что «дети беднейших сло-
ев населения, совсем лишены надзора, ухода, здоровой 
пищи, свежего воздуха, брошены на произвол судьбы, 
т.к. матери, отправляясь на работу, вынуждены остав-
лять одних детей дома» [2, с.63], Симонович выступа-
ла за организацию общественного дошкольного воспи-
тания, открытие детских садов, провозглашая лозунг о 
защите прав маленького ребенка, об объединении се-
мейного и общественного воспитания, возлагая на них 
основную заботу о детях. 

Однако  ее деятельность, направленная на ликвида-
цию авторитарного господства палочной дисциплины, 
контроля путем оскорбления детей, запугивания, шанта-
жа,  в условиях буржуазно – монархической России не 
нашла поддержки со стороны государственных органов 
власти и носила эпизодический характер, что обуславли-
валось классовым характером  общественно – экономи-
ческих условий государства. 

Выдвинув  основополагающим антропологическом 
принципом   изучение физического и психического 
развития детей, Симонович идет в своих рассуждени-
ях от рационалистических,  западных теорий («сво-
бодного воспитания»), наполняя их классовым содер-
жанием. Основываясь на взглядах К.Д.Ушинского, 
А.С.Симонович в своих педагогических статьях дает но-
вое наполнение идеи преодоления последствий  насилия 
над детьми дошкольного возраста, сущность  которого 
она видит в  создании «выгодной среды для развития 
индивидуальности дошкольников» [5, с 304]. По мне-
нию педагога, «начиная с раннего возраста необходимо 
воспитывать ценные качества самобытной личности, 
противодействовать возникновению дурных качеств в 
воспитании ребенка,  создавая такие условия, которые 
бы способствовали, чтобы дети «жили полной жизнью в 
атмосфере доверия, честности, правдивости, товарище-
ства» [5, с.268]. Основными установками гуманистиче-
ского подхода к воспитанию было признание личности 
ребенка,  готовой преобразовать мир. 

Культурно – смысловыми доминантами, разработан-
ной ею педагогической системы были практическая ре-
ализация  условий, обеспечивающих комфортное вхож-
дение  каждого ребенка на природосообразных началах 
в усложняющийся мир знаний, воспитание  самобытной 
личности на основе традиций своего народа,  которые 
закладываются матерью. Так, определяя в развитии лич-
ности значение наследственности, Симонович считала, 
что «задачей воспитания является развитие существую-
щих  индивидуальных задатков, предоставляя им учеб-
ную среду и целесообразное упражнение» [2, с. 93].  При 

этом главную задачу педагог видит  в стимулировании 
и поддержании интересов дошкольников, их творческой 
инициативы,  в эстетических видах деятельности (плете-
ние, апплицирование, рисование, художественное кон-
струирование), веры в собственные силы, формирование 
самостоятельности. 

Определяя содержание воспитания,  методику рабо-
ты  с  дошкольниками, ведущим средством в складыва-
ющихся отношениях взрослых с детьми, с точки зрения 
Симонович, являются  игры. «Игра - его жизнь; в игре 
он обнаруживает свою подражательную деятельность 
тем явлениям действительности, которые воспринима-
ет» [2, с 82]. Педагог,  разработав дидактические, под-
вижные, музыкально-дидактические, сюжетные игры, 
предупреждала, что использование разнообразных игр 
в совместной деятельности взрослых и детей поможет 
заинтересовать ребенка, избежать всякого рода   нака-
заний детей. 

Теоретически обосновав методику воспитания, А.С. 
Симонович предлагала  не только использовать раз-
личные виды игр, но и периодически менять их сюжет, 
правила, что не только поможет переключить внимание 
детей с одного игрового действия на другое, но и  пре-
дотвратит ссоры между детьми, проявление грубости, 
эгоизма. 

«Повышенная детская импульсивность, неустойчи-
вость внимания, стремление детей пережить то или иное 
впечатление  обуславливали эпизодичность игр» [2, с. 
86]. В целом же разработанная методика  организации 
воспитания дошкольников, определение игровых мето-
дов, приемов как ведущих средств в работе с маленьки-
ми детьми,  наполнила личностным  гуманистическим 
содержанием осмысления методов, приемов помощи де-
тям по преодолению последствий  насилия. 

Помимо вышесказанного, свое прикладное специфи-
ческое педагогическое выражение феномен преодоле-
ние последствий насилия над детьми дошкольного воз-
раста нашел свое выражение

-  в признании личности ребенка высшей ценностью, 
обращая внимание на его уникальность, неповтори-
мость;

- в признании за ребенком права на самореализацию 
своих задатков, способностей, самостоятельную дея-
тельность;

- в определении роли «выгодной среды», организо-
ванной родителями в семье, основанной на принципах 
уважения  друг  к другу; 

- в неприятии «внешних» принудительных приемов 
воспитания: естественных, телесных наказаний;

- в организации  творческих игр, занятий с детьми, 
подобранных  с учетом возрастных особенностей,  ин-
дивидуальных наклонностей ребенка,  стимулирующих 
их  интересы к проявлению творческой инициативы, в 
поиске путей преодоления последствий насилия;

 - в разработке методики воспитания, определившей  
роль взрослого, который не только организует различ-
ные виды деятельности (наблюдения за природой,  си-
стематические прогулки - экскурсии, театрализованные 
спектакли), обогащающие представления детей, но и 
старается  не подавлять интересы, желания ребенка, а 
наоборот  использовать такие сюжеты игр, упражнений, 
в которых бы ребенок почувствовал себя  самобытной 
личностью;

- во взаимоотношениях взрослых с детьми, которые 
строились на субъект - субъектном уровне, на друже-
ственной основе, уважении к личности ребенка, доверии 
к нему, к его помыслам, интересам.

Таким образом, вышеизложенное ясно и убедитель-
но показывает: А.С.Симонович была истинным гумани-
стом и новатором отечественной дошкольной педагоги-
ки, внесшей заметный вклад, как в теорию, так и в прак-
тику дошкольного образования в России. Не называя и 
не рассматривая пути преодоления последствий насилия 
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над детьми  в качестве главного принципа воспитания, 
она воспринимает их как естественную составляющую 
педагогики, построенной на народно-православных тра-
дициях.

Прогрессивные идеи, раскрывающиеся сущностное 
наполнение природособразности личности ребенка, 
явились  сильнейшим импульсом  для развития  педа-
гогических взглядов, главным образом  вопросов се-
мейного воспитания детей дошкольного возраста в тру-
дах Елизаветы Николаевны Водовозовой (1844-1923). 
Последовательница  идей, педагогических взглядов 
К.Д.Ушинского, Е.Н.Водовозова отстаивала гуманисти-
ческие принципы воспитания, реализацию педагогико-
антропологических традиций, призванных обеспечить 
благоприятное психическое развитие ребенка.

Е.Н.Водовозова весьма убедительно критиковала 
так называемые «естественные, наказания», рекомендо-
ванные в свое время Руссо и Спенсером. Изучая психо-
логические особенности детей дошкольного возраста,  
Е.Н.Водовозова выявила последствия естественных, 
телесных  наказаний, указав на физиологические, психо-
соматические нарушения  в развития ребенка, а именно 
«применение естественных наказаний порождает у де-
тей страх, озлобленность, хитрость, лицемерие, трусость 
и т.д., неудовлетворение органических потребностей 
детей  (например, лишение пищи), может отразиться 
на здоровье и развитие организма» [4, с 145]. Следуя 
детской природе непосредственности, открытости миру 
взрослых, родители должны знать, что «многие поступ-
ки детей происходят не от злого умысла, а от недостатка 
опыта и умственного развития» [4, с.186].

Истинным гуманистом и новатором отечественной 
дошкольной педагогики, внесшей заметный вклад, в ре-
шении изучаемой проблемы преодоления последствий 
насилия над детьми была Евгения Ивановна Конради 
(1838 – 1898). Важной особенностью  педагогической 
системы, раскрывающей ее реформаторскую суть в ре-
шении проблемы преодоления последствий насилия, 
является исторический обзор общественных взглядов на 
предмет воспитания детей в семьях  («Исповедь матери» 
(1876).

 В своем произведении Е.Н.Конради  указала, что 
«для буржуазно - монархической России характерна 
принудительная авторитарная система воспитания, ко-
торая обезличивала, механизировала личность детей,  
парализуя проявление индивидуальности, своего «я».  
Негативные последствия существующей системы: ав-
торитарность воспитания, сопровождающаяся пода-
влением  личности ребенка, его интересов, угнетением, 
беспрекословным подчинением воле взрослых, идущее 
вразрез с общественным устремлением личности к спра-
ведливости, добру, - сказываются на развитии ребенка» 
[5, с.128]. 

Идеализируя подход к воспитанию, Конради пишет: 
«Общественные интересы, истинным образом понятые, 
- не требуют ни подавления, ни ограничения индивиду-
альных сил и способностей, а только направления их  к 
высоким и благородным целям человеческого «общежи-
тия» [5, с.126].

Не рассматривая  вопрос об общественном пере-
устройстве России конца XIX века,  не затрагивая про-
блемы классовых общественных отношений, интересы 
эксплуататоров, Е.И.Конради считала, что высокие цели  
общественного воспитания детей дошкольного возрас-
та могут быть достигнуты в  условиях существующих  
классовых, общественных отношений.

Попытка наметить методику педагогической по-
мощи по преодолению последствий насилия над деть-
ми привела к рассуждениям об идеальном воспитании. 
В основу своей педагогической теории Е. И. Конради 
положила идею бережного, внимательного, любовно-
го отношения взрослых к детям, учет индивидуальных 
особенностей, самостоятельного проявления ребенком 

своих мыслей, чувств, поступков. «Непосредственные 
наблюдения за детьми во время игр, повседневной жиз-
ни дают нам понять, что «дети не являются «подобием 
маленьких человечков»; они подвижны, полны стремле-
ний к проявлению своего  «я» [2, с.56].  

Реализуя свои педагогические взгляды на практике, 
Конради указывала, что предупреждением конфликтов 
между взрослыми и детьми является новый путь их вос-
питания. «Дисциплинировать детский организм, так ска-
зать, изнутри наружу, а не снаружи внутрь» [5, с.233]. 
В этом высказывании Конради старалась противопоста-
вить действия родителей («снаружи внутрь») и стимулы, 
идущие от особенностей природы ребенка («изнутри на-
ружу»), считая, что это путь, противостоящий «старой 
педагогической рутине». 

Однако, обращаясь к практической реализации соб-
ственных идей, Конради пыталась  объединить пред-
ставленные ею подходы к преодолению последствий на-
силия над детьми, обращаясь лишь к самостоятельному 
опыту ребенка.

Рассмотрение проблемы преодоления последствий 
насилия над детьми в педагогических сочинениях, прак-
тике Е.И.Конради,  нашло свое выражение

- в запрещении принудительной, авторитарной си-
стемы  воспитания, обезличивающей личность ребенка;

- в желании сделать так, чтобы семья притягивала де-
тей своим светом, добром, справедливостью, считая, что 
это есть « первенствующее соображение против деспо-
тизма взрослых»;

 - в связи воспитания и обучения с жизнью, в куль-
турном влиянии на педагогов, родителей, их педагоги-
ческом просвещении. 

Подобные взгляды русской писательницы – публи-
цистки в общем виде во многом совпадают с тем,  к 
чему стремились сторонники «свободного воспитания». 
Однако в методической плоскости между ними были ви-
димые расхождения, показывающие, что Е. И Конради, 
отстаивая общественное воспитание, предполагает реа-
лизовать помощь в преодолении последствий насилия в 
педагогике на рационалистическом уровне. 

Кратко рассмотрев историко-педагогический опыт 
известных русских женщин-педагогов о преобразовании 
общественной жизни России о возможности добиться 
серьезных улучшений в преодолении последствий наси-
лия над детьми,  не только в дальнейшем был успешно 
использован, но и способствовало активному поиску но-
вых форм и методов воспитания дошкольников в русле 
гуманистических преобразований.
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Аннотация: В российских школах начинается поэтапный переход на образовательные стандарты второго поко-
ления, основной миссией которых является повышение качества образования.  Главная цель введения ФГОС ООО 
второго поколения заключается в создании условий, позволяющих повысить качество образования, достижение 
новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и государства 
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Введение. В российских школах начинается поэтап-
ный переход на образовательные стандарты второго по-
коления, основной миссией которых является повыше-
ние качества образования. В этих условиях необходима 
последовательная подготовка к введению федерального 
государственного образовательного стандарта основно-
го общего образования в основной школе. 

Главная цель введения ФГОС ООО второго поколе-
ния заключается в создании условий, позволяющих ре-
шить стратегическую задачу Российского образования 
– повышение качества образования, достижение новых 
образовательных результатов, соответствующих совре-
менным запросам личности, общества и государства [1].

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный 
подход, который обеспечивает: формирование готовно-
сти к саморазвитию и непрерывному образованию; про-
ектирование и конструирование социальной среды раз-
вития обучающихся в системе образования; активную 
учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
построение образовательного процесса с учётом инди-
видуальных возрастных, психологических и физиологи-
ческих особенностей обучающихся. 

В соответствии с ключевыми задачами общего обра-
зования в рамках деятельностной парадигмы требования 
к результатам освоения основных общеобразовательных 
программ напрямую связаны с основными направлени-
ями личностного развития и включают в себя предмет-
ные, метапредметные и личностные результаты [2].

 Предметными результатами изучения химии яв-
ляются: формирование первоначальных систематизиро-
ванных представлений о веществах, их превращениях 
и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии; осознание 
объективной значимости основ химической науки как 
области современного естествознания, химических пре-
вращений неорганических и органических веществ как 
основы многих явлений живой и неживой природы; 
углубление представлений о материальном единстве 

мира; овладение основами химической грамотности: 
способностью анализировать и объективно оценивать 
жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 
безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни; умением анализировать и плани-
ровать экологически безопасное поведение в целях со-
хранения здоровья и окружающей среды; формирование 
умений устанавливать связи между реально наблюдае-
мыми химическими явлениями и процессами, происхо-
дящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 
а также зависимость применения веществ от их свойств; 
приобретение опыта использования различных методов 
изучения веществ: наблюдения за их превращениями 
при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и при-
боров; Формирование представлений о значении хими-
ческой науки в решении современных экологических 
проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф.

Достижение предметных и метапредметных резуль-
татов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, необходимых для про-
должения образования, возможно, если применять в об-
разовательном процессе новые подходы и технологии 
обучения.

Изложение основного материала. Сотворчество учи-
теля и ученика сегодня является перспективной такти-
кой обучения. Именно такой подход мы считаем продук-
тивным при реализации обучения химии в современных 
условиях.

Укажем некоторые направления работы по химии с 
учетом специфики учебного предмета.

Начиная работу с учащимися 8-9 классов по химии 
мы делали акцент на использовании таких образователь-
ных технологий, как:

- технология развития критического мышления (фор-
мирование умений работать с научным текстом, опи-
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раться на жизненный опыт, визуализировать учебный 
материал, анализировать проблемы современности) [3]; 

- технология проблемного обучения (проблемный ха-
рактер изложения материала, формирование исследова-
тельской культуры ученика);

- технология коллективного способа обучения, тех-
нология обучения в сотрудничестве (развитие коммуни-
кативных навыков обучающихся, умений адаптировать-
ся в разных группах за короткий промежуток времени, 
работать в системе «взаимоконсультаций»); 

- метод проектов (развитие творческого потенциала 
ученика, акцент на личностно-значимую информацию и 
дифференциацию домашних заданий) [4].

В старшей школе (10-11 классы) акцент делаем на  
организацию самостоятельной работы обучающихся с 
учетом их способностей, используя следующие образо-
вательные технологии:

- технология укрупнения дидактических единиц 
(обобщение материала на более высоком уровне, синтез 
и анализ);

- технология организации самостоятельной работы 
учащихся (построение индивидуальных линий обуче-
ния, учет индивидуальных потребностей школьника);

- исследовательские технологии (формирование ис-
следовательской культуры ученика, реализация деятель-
ностного подхода в обучении с учетом интересов и спо-
собностей школьников) [5].

В целях популяризации химии как науки, повышения 
мотивации школьников проводим следующие нетради-
ционные уроки: урок-исследование, работа в творческих 
мастерских, урок-конференция, урок-лаборатория, науч-
ные дебаты, урок-открытие, урок-игра (кейс-технология, 
деловые игры для старшеклассников), а также интегри-
рованные уроки (химия-биология, химия-география, хи-
мия-физика, химия-математика) [6].

Деятельностный подход прежде всего отражается в 
формулировках требований к уровню подготовки вы-
пускников, предусматривающих овладение определен-
ными способами познавательной деятельности, свой-
ственными химии. Они направлены на то, чтобы опре-
делять и распознавать (в том числе опытным путем) 
состав веществ и их принадлежность к соответствую-
щему классу соединений, виды химической связи, типы 
химических реакций; характеризовать химические эле-
менты на основе их положения в периодической систе-
ме Д.И.Менделеева, связь между составом, строением и 
свойствами веществ; объяснять закономерности измене-
ния свойств химических элементов, природу и способы 
образования химической связи, сущность химических 
реакций и закономерности их протекания и т.п.

 Для выполнения этих требований  организуем такие 
виды деятельности, как наблюдение, описание и объяс-
нение химических явлений, проведение опытов и экс-
периментальных исследований по выявлению законо-
мерностей, а не просто  сообщать школьникам систему 
готовых знаний. Учащиеся должны не только знать ре-
зультаты научных достижений, но и овладеть методами 
научных исследований химических явлений. 

Ориентация на организацию самостоятельной позна-
вательной деятельности  учащихся является необходи-
мым условием успешности обучения химии  всех уча-
щихся. В результате освоения содержания образования 
по химии учащиеся получают возможность расширить 
круг  учебных умений, навыков и способов деятельно-
сти.

Вся учебная деятельность направлена на развитие 
личности учащегося на основе освоения универсальных 
способов деятельности. Ребенок не может развиваться 
при пассивном восприятии учебного материала. Именно 
собственное действие может стать основой формиро-
вания в будущем его самостоятельности. Значит, об-
разовательная задача состоит в организации условий, 
провоцирующих детское действие. Как следствие в при-
мерных программах по учебным предметам, в разделе 

варианта тематического планирования, представлена ха-
рактеристика деятельности учащихся (в соответствии со 
спецификой предмета) [7].

В связи с новыми требованиями перед учителем ста-
вится задача научиться создавать учебные ситуации как 
особые структурные единицы учебной деятельности, а 
также уметь переводить учебные задачи в учебную си-
туацию.

Создание учебной ситуации должно строиться с уче-
том:

• возраста ребенка;
• специфики учебного предмета;
• меры сформированности УУД учащихся.
Учебной ситуацией может стать задание составить: 

таблицу, график или диаграмму по содержанию про-
читанного текста, алгоритм по определенному правилу 
или выполнение задания: объяснить содержание прочи-
танного текста ученику младшего класса или практиче-
ская работа и т.д.

При этом изучаемый учебный материал выступает 
как материал для создания учебной ситуации, в кото-
рой ребенок совершает некоторые действия (работает 
со справочной литературой, анализирует текст, нахо-
дит орфограммы, группируя их или выделяя среди них 
группы). Осваивает характерные для предмета способы 
действия, т.е. приобретает наряду с предметными позна-
вательные и коммуникативные компетенции [8].

ФГОС регламентирует новую систему оценки зна-
ний учащихся, основными особенностями которой яв-
ляются: 

• оценка предметных, метапредметных, личностных 
результатов;  

• оценка способности решать учебно-практические 
задачи; 

• сочетание внутренней и внешней оценки; 
• комплексный подход: использование стандартизи-

рованных работ (устных, письменных, тестированных) и 
нестандартизированных работ (проектов, практических 
работ, портфолио, самоанализа, самооценки и др.) [9]; 

• уровневый подход в инструментарии, в представле-
нии результатов; накопительная система оценки инди-
видуальных достижений;

• использование персонифицированной и неперсони-
фицированной информации; интерпретация результатов 
на основе контекстной информации.

С точки зрения педагогических задач, которые долж-
на решать оценка, очень важно, чтобы её новые формы 
позволяли одновременно в ходе изучения темы отражать 
индивидуальные достижения детей и на определенном 
этапе сравнивать их достижения с некоторым эталоном. 
Снять противоречие между этими двумя задачами по-
зволяет:

• подход, используемый в технологии уровневой 
дифференциации обучения;

• использование рейтинговой системы оценивания 
достижений   учащихся  [10, 11, 12].

В ГОС 2004 г. требования предъявлялись предмет-
ным и метапредметным результатам, так же как и в 
новых стандартах. Но в стандартах второго поколения 
предъявляются требования к личностным результатам.  
Поэтому в структуру современного урока мною внесе-
ны новые элементы и этапы, связанные с достижениями 
личностного результата.

Фронтальный опрос, часто используемый на тради-
ционном уроке, не давал возможности включить в де-
ятельность всех  учащихся, поэтому  на современном 
уроке учитель включает учеников в индивидуальную и 
групповую виды деятельности.

Школьников необходимо учить самостоятельно на-
ходить нужную информацию не только в учебнике, но 
и в других источниках; самостоятельно перерабатывать 
содержание материала с записью основных положений 
в виде пересказа, конспекта, схем, тезисов, сложного 
плана.
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Для закрепления материала и самостоятельной ра-
боты применяем такие техники, как чтение таблиц, 
диаграмм, составление графиков, диаграмм, изучение и 
комментирование иллюстраций (это позволяет включить 
учащихся в активную мыслительную деятельность), так 
как только собственное действие может стать основой 
формирования в будущем его самостоятельности.

При дальнейшем изучении химии в старших классах 
происходит усложнение учебного материала, а, следова-
тельно, усложняется и содержание учебно-познаватель-
ной деятельности. Все методы обучения и виды учебной 
деятельности учитель проектирует согласно своей ра-
бочей программе, являющейся основным компонентом 
учебно-методического комплекса УМК [13]. 

Вывод. Таким образом, в отличие от стандарта 2004 
г. новый ФГОС вносит существенные изменения в цели, 
содержание и организацию учебно-воспитательного 
процесса, которые влекут за собой необходимость ис-
пользования в образовательном процессе инновацион-
ных подходов и методов обучения, направленных на 
получение личностного результата.
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Аннотация. Эмоциональные взаимоотношения школьников младшего подросткового возраста имеют ряд ха-
рактерных особенностей, отражающихся на их психике и поведении. У детей младшего подросткового возраста 
неправильное психическое развитие может быть одной из наиболее частых причин отклонений и эмоциональных 
нарушений. Важно в этом возрасте развивать через эмоциональные взаимоотношения организаторские способно-
сти, умение налаживать деловые контакты, распределять между собой обязанности.
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Человек во внешнем мире входит во взаимоотноше-

ния с другими людьми. Отношением является восприя-
тие и понимание людьми друг друга. Отношение – это 
действие, которое возникает в ходе социального опыта, 
личного развития человека, поведения, когда формиру-
ются навыки общения и нормы этики. Отношения во-
площаются во взаимном общении людей друг с другом. 

С помощью общения становятся ясны потребности 
человека и его мотивы. Спрос, мотив, отдельные психо-
логические характеристики формируют основу взаим-
ных отношений. Отношение сторон отражается в соци-
альном измерении. Их результаты, отражаясь на инте-
ресах личности, потребностей и идеалах, бывают более 
содержательными. 

Отношение формируется через общение. А.Н. 
Кимберг упомянул три момента в отношениях: 1) пред-
мет отношений и существование некоторых других мо-
ментов; 2) выяснение логических отношений или взаи-
модействия между ними; 3) направление отношений в 
будущее и их понимание [4, с.221-224]. 

Отношение даёт возможность человеку ознакомить-
ся с объектом и событием не только внешне, но и с точки 
зрения их природы. В этом контексте он осознает реаль-
ность окружающей среды.

В центре всех отношений стоит личность. По 
А.Ф.Лазурскому, личность должна адаптироваться к 
среде. Когда человек адаптируется к среде, он при этом 
находится во взаимодействии с природой, объектами, 
с реальными событиями и людьми. А.Ф. Лазурский от-
мечает два психологических механизма формирования 
человека: 

1) Эндопсихика - внутренний механизм человече-
ской психики. 

2) Экзопсихика – показывает отношение личности к 
окружающей среде и к постороннему объекту [6, с.9].

По мнению М.Н.Мясищева, отношение – это эле-
мент, обеспечивающий систему личности. Он писал, 
что отношение субъекта-объекта, субъекта-субъекта, 
субъекта-объекта-субъекта избирательны [7, с.23-226]. 
Избирательность в отношениях характеризует содержа-
ние личности. Выборочные отношения показывают из-
бирательность в понимании реальности и характер вли-
яния внешней среды [8, с.348]. 

 На уровне развития психики требования социально-
го окружения, где формируются отношения, обновля-
ются и меняются. В структуре личности общение играет 
важную роль. Отношения людей реализуются в соци-
альной сфере. Люди во время общения показывают по-
ложительные и отрицательные эмоции. К положитель-
ным эмоциональным отношениям относятся симпатия, 
сочувствие, дружба, уважение, любовь. А к отрицатель-
ным эмоциональным отношениям относятся антипатия, 
ненависть, вражда и т.д. Эмоциональные отношения 
строятся на основе характеристик личности каждого че-
ловека и развиваются в процессе его жизни. 

По мнению Л.Я.Гозман, эмоциональные отноше-
ния можно выявить двумя путями. Первый способ 
– анализ понятий. Второй способ - «реальность кон-

структивизма», когда исследование фокусируется на 
содержании действия. Она подчеркивала роль эмоци-
ональных компонентов во взаимоотношениях людей 
[5, с.5] Эмоциональные отношения включают в себя 
все возрасты. Также они характерны для подростков. 
Подростковый период является переходным. На этом 
этапе происходит переход из детства во взрослую 
жизнь. Подростковый период называют «кризисным». 
Здесь психофизиологические изменения, которые про-
исходят в организме подростка, влияют на изменения 
отношений к самому себе и к окружающим. 

Реформы, которые проводятся в сфере образования, 
формируют новые отношения. Во время обучения от-
ношения субъекта-объекта переходят в отношения объ-
екта-объекта. Именно в этой сфере в ученическом кол-
лективе эмоциональные отношения играют большую 
роль. В соответствии с механизмами активной практи-
ки, общение со школьниками в классе происходит инди-
видуально, парами, маленькими и большими группами, 
или же в коллективе. Целью является создание взаимно-
го эмоционального отношения во время общения друг с 
другом. 

Отношения между учителем и учеником создаются 
на основе диалога. Диалог развивает взаимное уваже-
ние, доверие и понимание между субъектом-субъектом. 
Во время такого общения развиваются также положи-
тельные эмоциональные отношения [2].

Группа играет важную роль в жизни подростка, в его 
самореализации, самопознании, во внутренней позиции 
и формировании нравственных идеалов. Малолетние 
подростки выражают себя во взаимном общении. У под-
ростков наблюдается относительное сильное чувство 
коллективизма, склонность к присоединению в раз-
личным группам. В группе подростков межличностные 
отношения хорошо характеризуются. В таком возрасте 
очень быстро развиваются отношения подростков со 
сверстниками. Дружба стоит на первом месте. Развитие 
дружеского чувства у подростков приводит к росту меж-
ду ними хороших связей. По мнению Н.Н. Обозовой, 
дружеские отношения начинаются с симпатии и уваже-
ния [9, с. 6]. 

Малолетний подросток даёт эмоциональную под-
держку своему другу. Он сочувствует горю своего дру-
га, делится с ним радостью и печалью, а также защищает 
его. 

Р. Сельман описал четыре стадии развития друже-
ственных отношений между учениками. Первый этап 
(7 лет) является эгоцентричным. На втором этапе (7-9 
лет) у детей есть общие идеи, субъективная оценка ос-
нована на дружеских отношениях с кем-то еще. На тре-
тьем этапе (9-12 лет) развитие идет на основе дружбы и 
взаимной поддержки. Четвертый этап (11-12) – также на 
основе дружбы, взаимного доверия [5, с.402].

В группе подростков уважение к лидеру является 
важным элементом. Лидеры группы имеют положитель-
ный или же отрицательный характер. Положительной 
стороной лидера является демократический стиль обще-
ния. Он бывает в дружеских отношениях со сверстника-
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ми и отличается от сверстников положительными нрав-
ственными качествами, поведением. А негативный ли-
дер характеризуется авторитарным стилем общения. Он 
иногда бывает очень агрессивен по отношению к группе, 
конфликтует и пытается всем навязать свои принципы. 
А также относится с интригой к тому, кто с ним не со-
гласен. Это приводит к тому что, малолетний подросток 
испытывает негативные эмоции, агрессию, замыкается 
в себе. Хочу также отметить что, помимо того, что под-
росток сам себя оценивает, ему также важна оценка со 
стороны. 

Подростковый период характеризуется высокой 
эмоциональностью. Положительные оценки у подрост-
ков зависит от эмоционального оценивания со стороны 
взрослых. Отрицательные эмоциональные отношения, 
а также негативное оценивание приводит к тому что, у 
подростка уменьшается интерес к учёбе. По мнению ис-
следователей, возникновение эмоциональной преграды 
между учителем и учеником приводит к ослаблению ка-
чества обучения [1, с.251].

Малолетние подростки с помощью чувства и эмоций 
выражают своё отношение к чему-либо в различных 
ситуациях. По мнению И. Ильина подростки склонны 
больше к радости, чем к страху, горю, печали [5, с.403].

В группах подростки пытаются самоутвердиться 
среди сверстников. По моему мнению, понимание и до-
брое отношение в группе увеличивает степень развития 
дружеских отношений. Следует отметить что, взаимные 
эмоциональные отношения между подростками в целом 
отражают социально-психологическую природу в груп-
пе. 

Мы знаем, что у детей младшего подросткового воз-
раста психическое развитие может быть одной из наибо-
лее частых причин отклонений и эмоциональных нару-
шений. Под этим понимаются аффективные нарушения, 
которые создают трудности в формировании у ребенка 
идентичного образа мира, устойчивости и в отношениях 
с данным миром. Все это ведет к дезадаптации личности. 

Критериями эмоциональных нарушений у младших 
подростков являются трудности общения со взрослыми 
и сверстниками. У младшего подросткового возраста 
имеется разная степень тяжести эмоционального нару-
шения. Это может свидетельствовать о начале заболева-
нии. Правильная диагностика этих симптомов и развития 
детей с этими симптомами имеет большое значение. 
При этом хочу отметить, что личность ребенка развива-
ется. Его эмоциональная сфера также развивается спец-
ифически и своеобразно. В связи с этим важно профес-
сионально провести работу по устранению нарушений в 
эмоциональной сфере. В этом возрасте проявляется эмо-
циональное общение с товарищами. Они имеют общие 
интересы и увлечения, а также совместную учебную де-
ятельность. Школа дает подросткам большую возмож-
ность для общения и развития. 

Известно, что разрыв между отношениями очень ча-
сто воспринимается подростками болезненно. Хорошие 
отношения между детьми не всегда бывают положи-
тельными. Также дружба между подростками может 
возникнуть и по расчету. 

Развитие подростка является одним из важных и зна-
чимых моментов в формировании у него эмоциональ-
ной сферы самосознания, потребности найти себя как 
личность. У младшего подростка очень часто возникает 
большой интерес к себе. У него возникает потребность 
самооценки, он также сопоставляет себя с другими 
людьми. Он всматривается в самого себя и стремится 
познать сильные и слабые стороны своей личности. 
Чтобы найти свое место в коллективе среди школьни-
ков, у детей такого возраста возникает потребность оце-
нивать свои возможности [12]. 

Очень часто в таком возрасте подросток увлекается 
дворовыми компаниями. В компаниях часто руководят 
старшие по возрасту ребята. Не всегда такие компании 
могут носить дурной характер. Здесь взрослым, конеч-

но, нужно проконтролировать такие отношения, чтобы 
они впоследствии не дали отрицательный результат. В 
компаниях происходит адаптация личности подростка. 
С.Л. Рубинштейн писал, что на связи эмоций с потреб-
ностями основано понятие «эмоциональной коррек-
ции», … «при посредстве которой направленность и ди-
намика деятельности ребенка приводятся в соответствие 
с имеющимися у него потребностями и интересами» [11, 
с.138-160]. 

Разнообразие интересов подростков часто можно 
увидеть наравне с разбросанностью, отсутствием си-
стемы и метода, многие из детей преувеличивают свои 
знания и умственные возможности. Известно, что в этом 
возрасте учеба становится скучной по сравнению с во-
ображаемой «подлинной жизнью». Поэтому в таком воз-
расте дети ищут такие компании, где им было бы инте-
ресно. В большинстве своем они выбирают то, что им 
интересно и где имеют своих кумиров, т.е. «учителя», 
который является объектом для подражания. 

Еще хочу отметить, что умение учителя состоит в 
том, чтобы узнать, на каком уровне творчески развит 
ребенок. Основное в психологии младшего подростка 
– это раскрытие его внутреннего мира. Главным для ре-
бенка является внешний мир. Здесь он также развивает 
свою фантазию. Делая свои ошибки, он до конца знает 
все, что он сделал. Если он начинает сердиться, то объ-
ясняет это тем, что его обидели. А если радуется, то он 
думает, что для этого тоже есть причины. Ребенок имеет 
большую способность погружаться в себя и свои пере-
живания. 

Подросток, живя в своем внутреннем мире, часто 
переживает. Такое непонятное состояние ведет к бес-
покойству. Состояние внутренней пустоты необходимо 
чем то заполнить. Здесь подросток нуждается в обще-
нии. Ребенок выбирает такое общение среди сверстни-
ков или взрослых. В этом случаи они чувствуют себя 
нужными, и им становится интересно. Для них очень не-
обходимым является настоящее «сейчас». И ему важно 
то, как оценивают его личность в данное время. 

Естественно, он выбирает то, чего можно достичь, 
каких-то результатов, где его могут похвалить, и где он 
становится лидером. Мальчики могут заняться спортом. 
Им кажется, что можно проявить мужественность, силу 
и ловкость. Девочки же выбирают такие виды как баль-
ные танцы, увлечение театром где они могли бы само-
утвердится. В связи с такими занятиями они чувствуют 
глубокие эстетические эмоции. Некоторые увлекаются 
в этот период рисованием, музыкой, а также пишут сти-
хи. Возраст 10-13 лет является переходным. В таком 
возрасте повышается эмоциональная возбудимость и ча-
сто меняется настроение. 

Эмоциональное поведение подростков нельзя объяс-
нить тем, что это имеет гормональный характер. Все это 
зависит от условий, где воспитывался ребенок, и от со-
циальных факторов. Психологические трудности взрос-
ления и неправильно сформированный образ «Я» часто 
приводят к тому, что эмоциональная напряженность ти-
пичная для младшего подростка, охватывает и последу-
ющие годы. Личность человека, который познает мир и 
окружающую природу, является движущей силой обще-
ственного развития. Он переживает то, что с ним проис-
ходит, им совершается. Относится он чувственно ко все-
му, что его окружает. В эмоциональную сферу человека 
входит его переживание к окружающему, его отношение 
к миру и людям. 

Эмоциональная сфера человека состоит из несколь-
ких стадий. Она постоянно совершенствуется с младен-
чества и до взрослого состояния. У человека отношение 
к самому себе устанавливается, через отношение к дру-
гим людям. Здесь человек формирует в себе восприятие 
мира. Проявляется преувеличенная или преуменьшен-
ная самооценка, уверенность в себе или неуверенность, 
самолюбие, гордость, обидчивость, честолюбие и т.д.

Важным для человека является общественные зако-
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номерности его развития. 
Изучая психику подростка 10-13 лет, в первую оче-

редь изучают его эмоциональное состояние, сознание 
и самосознание личности. Личность не существует без 
сознания и самосознания. Личность является сознатель-
ным субъектом и осознает не только окружающее, но и 
себя в своих отношениях с окружающим. Существует 
ряд ступеней в развитии личности и ее самосознания 
[10]. 

Сюда включают все то, что делает человека субъ-
ектом общественной и личной жизни. Событие лично-
сти имеет свою внутреннюю эмоциональную сторону. 
Объективное, внешнее изменение человека с окружаю-
щим, отражаясь в его сознании [13, 14, 15]. Меняется и 
внутреннее эмоционально-психическое состояние чело-
века, перестраивает его сознание, его внутреннее отно-
шение к самому себе и к другим людям. Мысль, которая 
посетило его сознание, человек в равной мере признает 
своей, а только ту, которую он не принял в готовом виде, 
а эмоционально прочувствовал, освоил, продумал. 
Важным для психического здоровья человека является 
его правильное эмоциональное воспитание с детства 
и до конца всей жизни. Особенно нужно отметить при 
воспитании младшего подростка, когда ребенок перехо-
дит от детского к взрослому состоянию. В этом возрас-
те подросток начинает самостоятельно контролировать 
свои эмоции. Учениками также была выпущена стенга-
зета. Зная, что газета будет выходить каждый месяц, и в 
ней будут освещаться вся школьная жизнь. Такая обще-
ственно - полезная деятельность выявляет у подростка 
возможность реализовать свои возможности и быть са-
мостоятельным.  

Поведение подростка регулируется его самооценкой, 
а самооценка формируется в ходе общения с окружаю-
щими людьми, поэтому нужно стараться поддерживать, 
опекать подростка, подчеркивать перед группой поло-
жительные качества и проявления. 

Итак, люди не только должны воспринимать и по-
нимать друг друга, они также строят и формируют свои 
отношения. В жизни у людей, эмоциональное отноше-
ние играет большую роль. Эмоциональное oтношение 
людей между собой несет индивидуальный и уникаль-
ный харакер. Они в процессе общения усовершенству-
ются.  

В младшем подростковом возрасте на обучение по-
ложительное воздействие играет эмоциональное отно-
шение между учителем и школьником. Между учи-
телем и школьником происходит взаимное сотрудни-
чество. Тогда школьник становится субъектом. Все это 
возможно в диалоговом общении. В развитии эмоцио-
нального отношения в младшем подростковом возрас-
тебольшую роль играет обстановка в коллективе. 

Дружеское отношение в младшем подростковом 

возрасте и эмоции занимают особое место в их жиз-
ни. Дружеские отношения у подростков в коллективе 
создают положительный психологический климат. 
Дружеские отношения между подростками бывают вы-
борочными. Подростки в общении и в совместной де-
ятельности бывают в эмоциональном контакте со свер-
стниками. 

Между подростками младшего возраста бывает вза-
имное уважение, симпатия, сочувствие, что является по-
ложительными сторонами эмоционального общения.

Во время эмоционального общения подростков со 
сверстниками выражается личная и социальная сторона 
отношений. 
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Аннотация: Высшая математика в современном вузе в сочетании с «Математической статистикой», «Теорией 
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алиста-профессионала умению правильно задавать вектор тому или иному процессу, находить ограничения и ус-
ловия в достижении поставленной цели, вторую – аналитическую, которая заключается в «проигрывании» моделей 
возможных учебных ситуаций и получение нескольких оптимальных решений. Одной из основных целей препо-
давания курса «Высшая математика» для студентов гуманитарных специальностей является развитие творческих 
способностей, прежде всего формирование логического, креативного мышления, способности к абстрагированию, 
и умения «работать с абстрактными, неощутимыми» объектами и предметами, которые сами по себе не связаны с 
математическим содержанием. 
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В современном мире обнаруживается тенденция к 
математизации различных научных областей, эта дис-
циплина твердо расположилась в самых разных частях 
и уголках жизни общества. Сейчас стало нормой опери-
рование словосочетаниями «математическая биология», 
«математические методы в юриспруденции», «матема-
тика для гуманитариев», «математическая лингвисти-
ка», математические методы в педагогических иссле-
дованиях», «математическая экономика» и т.д. – какую 
дисциплину ни взять, вряд ли кому-нибудь покажется 
невозможным прибавление к ее наименованию прилага-
тельного «математический». 

Тем не менее, приложение математики в различных 
научных областях многим специалистам кажется по-
дозрительным и неоправданно сложным приемом. Не 
вызывает никаких сомнений, например, право па всеоб-
щее признание химии, физики, биологии и т.д. Химия 
создает искусственные ткани, медицинские препараты, 
физика открывает мощнейшие источники энергии, но-
вые средства быстрой связи, биология на основе генети-
ческих законов выводит новые породы животных, сорта 
растений. Неудивительно, что эти науки, помогающие 
человеку в его извечных поисках лекарственных препа-
ратов, энергии, связи, одежды, качественных пищевых 
продуктов, прочно и достойно вошли в нашу жизнь.

Математика, как фундаментальная наука, имеет 
большие возможности воздействия на формирование 
научного мировоззрения и достижение необходимого 
общекультурного уровня. Стремясь объяснить окружа-
ющий мир, задавая вопрос «почему?», древние фило-
софы-софисты пришли к необходимости выделения 
математических знаний. История зарождения великих 
математических идей, судьбы выдающихся математи-
ков (Архимед, Галуа, Паскаль, Галилей, Гаусс, Эйлер, 
Ковалевская, Чебышев и др.) приводят к философским 
размышлениям и нравственным поискам.

Логические рассуждения представляют собой метод 
математики, поэтому ее изучение воспитывает логиче-
ское мышление, позволяет правильно устанавливать 
причинно-следственные связи, что, безусловно, должен 
уметь каждый человек. Стиль изложения математики, 
ее язык оказывают влияние на развитие речи. Каждый 
культурный человек должен иметь представление об ос-
новных понятиях математики, таких, как число, функ-
ция, математическая модель, алгоритм, вероятность, оп-
тимизация, величины дискретные и непрерывные, бес-
конечно малые и бесконечно большие. Речь идет именно 
об основных понятиях и идеях, а не о наборе конкрет-
ных формул и теорем.

История использования методов математической 
статистики при анализе и обобщении результатов экс-
периментального исследования имеет глубокие корни. 
На протяжении нескольких тысячелетий развития че-

ловечества происходило накопление математических 
фактов и явлений, что привело несколько столетий тому 
назад к возникновению математической статистики как 
самостоятельной науки. Становление и развитие мето-
дологии статистической обработки экспериментальных 
данных изначально было связано с изучением массовых 
общественных явлений, к числу которых относятся пси-
хологические, педагогические, юридические, социоло-
гические процессы. Вероятностные статистические мо-
дели, например, разработанные еще в XVII – XVIII вв., 
позволили проанализировать и установить частоту рож-
дения детей по полу в Парижских приютах; устойчивые 
закономерности, характеризующие выживаемость лю-
дей, или наоборот, смертность; подтвердить гипотети-
ческое предположение о том, что соотношение людей 
одного пола и одного возраста примерно постоянна и 
т.п. Эти первые попытки обработки экспериментальных 
данных с помощью методов математической статисти-
ки показали ее приоритетную роль при изучении обще-
ственных явлений.

В России первые усилия исследования жизнен-
но необходимых процессов существования обще-
ства, в том числе и образования, с помощью ста-
тистических методов принадлежат земским стати-
стикам Н.А. Благовещенскому, М.К. Горбунову, 
А.П. Рославский-Петровскому, которые в своих трудах 
применяли расчет относительных частот, наглядное 
представление данных с помощью графиков и таблиц. 
По мнению этих ученых, целью статистики является 
изучение законов – количественных закономерностей 
общественной жизни.

Важным этапом в развитии статистических методов 
считается 1900 год, когда работы К.Пирсона, Р.Фишера, 
Ф.Гальтона и многих других ученых были посвящены, 
в основном, развитию методов параметрической стати-
стики. Обработка полученных результатов осуществля-
лась с помощью математических методов, основанных 
на статистическом анализе данных из параметрических 
семейств распределений, представленных кривыми из 
семейства нормального распределения. Для подтверж-
дения достоверности гипотезы исследования исполь-
зовались критерии Стьюдента, Пирсона, Фишера. В 
практику вошел дисперсионный анализ, метод макси-
мального правдоподобия, были сформулированы ос-
новные идеи логики и структуры построения экспери-
мента (А.А. Коростелев [3] Ярыгин А.Н. [5, с. 504-518]). 
Основателем дисперсионного анализа считается англий-
ский статистик Р.Фишер.

В области корреляционного анализа следует выде-
лить значимость трудов Ф. Гальтона, разработавшего 
метод определения коэффициента корреляции, теорию 
регрессионного и факторного анализа. Первые разра-
ботки в области выборочного метода (выборочное сред-
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нее, выборочная дисперсия), производились в прошлом 
веке, причем значительный вклад в них внес Б. Раунтри. 
Разработанная в первой половине XX в. «Теория пара-
метрической статистики», основной объект изучения 
которой – выборки из распределений (используется при 
исследовании многомерных случайных величин), опи-
сываемых определенным числом параметров; развитие 
методов математической статистики обусловили их при-
менение в научной обработке информации во всех об-
ластях знаний.

Первые попытки использования количественных и 
статистических методов обработки результатов психо-
лого-педагогических исследований в нашей стране от-
носятся к началу прошлого века. Систематический и на-
учный подход к использованию статистических методов 
в проведении педагогического исследования прослежи-
вается в работе Л.В. Занкова, основоположника базовых 
понятий педагогического эксперимента. Проведенное 
им научно-педагогическое исследование с применением 
статистических методов обработки полученных резуль-
татов имеет особую значимость, если учитывать, что 
использование такой методики требовало определенной 
базы математических знаний. Этот разбор позволил рас-
считать частотные характеристики многообразных кон-
фигураций сочетания вербального и визуального спосо-
бов обучения при выполнении определенных учебных 
заданий [1, с. 28-34]. Для подтверждения того, что ва-
риативность степени усвоения знаний в наблюдательно-
сти, частности и их развития обусловлена различными 
педагогическими закономерностями и приемами, был 
важен научно-практический эксперимент, как создание 
необходимых условий для вычленения искомой зави-
симости. Научными сотрудниками лаборатории была 
проведена серия широкомасштабных экспериментов, 
на материале разных учебных дисциплин, в содержание 
которых частично входило решение указанной пробле-
мы. Проведенное исследование подтвердило важность 
в педагогической науке эксперимента, теоретическая и 
практическая значимость которого доказана методом 
качественно-количественной обработки его результа-
тов, как основополагающего метода научного познания.

Место математической статистики в современных 
условиях определяется тем, что она позволяет пере-
вести интуитивные, «общежитейские» подходы к дей-
ствительности, базирующиеся на чисто количественных 
описаниях, на язык точных формул и определений, из 
которых возможны качественные выводы. Как отмеча-
ют многие ученые (М.И. Бекоева [1, с. 28-34], П.В. Грес 
[2, с. 85]), уровень научности той или иной дисциплины 
измеряется тем, насколько в ней применяются методы 
математической статистики.

Что же дает нам математика, которая не создает но-
вых препаратов, как химия, не открывает новых спо-
собов ощутимых перемещений, как физика, не полу-
чает лучшие сорта животного и растительного сырья? 
Почему появление в какой-либо отрасли науки и тех-
ники математических методов означает и достижение в 
этой отрасли определенного уровня зрелости, и начало 
нового этапа ее дальнейшего развития?

Главная причина этого процесса, как отмечают мно-
гие ученые (Е.И. Тютюнник [4, с. 34], О.Н. Ярыгин [6, 
с. 24-28]), заключается в том, что математика предо-
ставляет достаточно четкие и весьма общие логически 
сконструированные модели для изучения законов и за-
кономерностей окружающей действительности с помо-
щью своего особого языка – языка чисел (натуральных, 
рациональных, иррациональных, комплексных), знаков 
и символов, различных систем исчисления (единичная, 
двоичная, десятичная). 

Объектами исследования математической науки 
служат логические модели, разработанные для объяс-
нения различных явлений в природе, обществе, технике 
[0000]. Математической моделью изучаемого объекта 
или явления принято называть логическую конструк-

цию, отражающую геометрические формы данного объ-
екта и количественные связи и соотношения между его 
измеряемыми параметрами. При этом математическая 
модель, объясняя те или иные моменты изучаемого объ-
екта, способна заменить его так, что исследование моде-
ли предоставляет новую информацию об этом объекте, 
базирующуюся на принципах математической логики, 
математической статистики, на сформулированные ма-
тематическим языком законы окружающего мира. Если 
математическая модель какого-либо процесса или явле-
ния воссоздает суть данного явления, то она позволяет 
находить ранее необнаруженные закономерности, осу-
ществлять математический анализ условий, при кото-
рых допустимо решение теоретических или практиче-
ских задач, возникающих при исследовании этого про-
цесса. Естественно, здесь возникает один общий вопрос: 
нужна ли математика гуманитарию вообще, в частности 
– филологу, социологу, психологу, историку, юристу и 
др.?

Итак, моделирование в обучении студентов гума-
нитарных специальностей необходимо для того, чтобы 
сделать возможным полноценное и прочное овладение 
обучающимися методами познания и способами учебно-
познавательной деятельности. В настоящее время моде-
лирование в образовательном процессе вуза необходимо 
не только для указанных целей, но и для формирования 
у студентов умения ориентироваться в потоке научной 
информации, отказа от объяснительно-иллюстрацион-
ного типа учебного процесса и перехода к новому, инте-
рактивному, творческому типу

Известно, что математика является частью общече-
ловеческой культуры, такой же неотъемлемой и важной 
как право, медицина, естествознание и многое другое. 
Все наилучшие достижения человеческой мысли, че-
ловеческих рук и составляют основу гуманитарного 
образования, необходимого каждому современному 
человеку. Исходя из этого, для студента гуманитарного 
профиля математика прежде всего общеобразовательная 
дисциплина, как, например, право для студента матема-
тического факультета.

Но для студентов – будущих юристов значение ма-
тематики этим не исчерпывается. Как справедливо пи-
сал в свое время известный ученый М.В. Ломоносов: 
«Математику уже затем учить следует, что она ум в по-
рядок приводит». Высказывание М.В. Ломоносова под-
тверждается и словами К. Маркса «Наука только тогда 
достигает совершенства, когда ей удается пользоваться 
математикой». А выдающийся ученый Чарльз Дарвин 
признался в том, что «У людей, усвоивших великие 
принципы математики, одним органом чувств больше, 
чем у простых смертных». Такого уважения математика 
заслужила, прежде всего, своей логикой, своей концеп-
туальностью, своим внутренним строгим порядком, ко-
торый в математике устанавливается особым образом, с 
помощью отношения логического следования.

Можно утверждать, что предмет математики учит 
точно формулировать разного рода алгоритмы, инструк-
ции, предписания, правила и строго их выполнять. В 
юридических науках, также как и в математических, 
применяются почти одни и те же методы и приемы 
рассуждений, цель которых – выявить истину. Любой 
юрист, как и математик, должен уметь логически рас-
суждать, на практике эффективно использовать дедук-
тивный и индуктивный методы. Поэтому, занимаясь ма-
тематикой, будущий юрист формирует свое професси-
ональное мышление, развивает свое профессиональное 
мастерство.

В заключение хочется отметить, что систематиче-
ское освоение и использование математических методов 
возможно при самостоятельной работе, причем как с 
учебниками по высшей математике, так и с конкретным 
материалом, для анализа которого используются мате-
матические и статистические методы. Это чрезвычайно 
плодотворно и интересно, хотя нелегко, но вполне до-
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ступно для любого психически здорового человека. В 
использовании математических методов в гуманитар-
ных специальностях много нового, неизученного, по-
скольку это одно из новых, молодых направлений науки. 
И для каждого, кто захочет здесь применить свои силы, 
открывается широкое научно-исследовательское поле 
деятельности.

Кроме того, использование математических методов 
расширяет возможности специалиста любой области. 
Существенную роль играют методы математической 
обработки результатов, умение грамотно обработать и 
хранить информацию, формулировать достоверный вы-
вод и делать прогноз на основании имеющегося стати-
стического материала. Очевидно, что востребованность 
специалиста, если он умеет анализировать благодаря ма-
тематическому складу ума, значительно возрастает.
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В новых социально-экономических условиях рынка 
труда, кризисной ситуации в стране остро встает во-
прос о поиске новых путей и форм повышения качества 
подготовки специалистов. Система высшего образо-
вания призвана удовлетворить потребность общества 
в таком специалисте, который наряду с глубокими на-
учными знаниями и профессиональными умениями, 
имел бы высокий уровень теоретического мышления 
и творческих способностей, умел взаимодействовать с 
окружающими, был целеустремленным, ответственным 
за результаты своего труда и обладал сформированной 

социальной компетентностью. Проектирование педа-
гогической системы формирования социальной компе-
тентности студентов опирается на компетентностный и 
системный подход, сущность которых рассматривает-
ся в работах известных педагогов (В.П. Беспалько [1], 
Н.В. Кузьминой [2], Н.Ф. Талызиной [3], В.И. Байденко 
[4], В.Н. Козлов [5], Ю.Г. Татур [6] и др.). Структурные 
компоненты – это базовые характеристики педагогиче-
ских систем, совокупность которых образует факт их на-
личия и отличает от других, непедагогических систем. 
Основными структурными компонентами любой педа-
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гогической системы являются: цель, учебная информа-
ция или содержание обучения, средства педагогической 
коммуникации, результаты, наличие педагогов и обуча-
емых.

Педагогическое проектирование – это предва-
рительная разработка основных деталей предстоя-
щей совместной деятельности студентов и педагогов. 
Проектирование – сложная многоступенчатая деятель-
ность, которая приближает разработку предстоящей пе-
дагогической деятельности от общей идеи к точно опи-
санным действиям и совершается последовательно как 
ряд следующих друг за другом этапов: моделирование – 
проектирование – конструирование. Педагогическое мо-
делирование (создание модели) – это разработка целей 
(общей модели) создания педагогических систем, про-
цессов или ситуаций и основных путей их достижения 
[7, с. 133]. Педагогическое проектирование (создание 
проекта) – дальнейшая разработка теоретической мо-
дели. Педагогическое конструирование (создание кон-
структа) заключается в детализации созданного проекта, 
которая приближает его реализацию в конкретных усло-
виях учебно-воспитательного процесса участниками об-
разовательных отношений. Проектирование педагогиче-
ской системы опирается на соответствующие принципы. 
Педагогические принципы – это основные идеи, следо-
вание которым помогает наилучшим образом достигать 
поставленных целей [7, с. 27].

Функциональные компоненты – это устойчивые 
базовые связи основных структурных компонентов, 
возникающие в процессе деятельности педагогов и об-
учаемых и обуславливающие движение, развитие, со-
вершенствование, функционирование педагогических 
систем, а также их устойчивость, жизненность, выжи-
ваемость. Выделяют следующие функциональные ком-
поненты педагогической системы: проектировочный, 
конструктивный, коммуникативный, организаторский 
и гностический. Проектировочный компонент вклю-
чает действия, связанные с перспективным планиро-
ванием педагогических задач и способов их решения. 
Конструктивный компонент состоит в выборе общей 
стратегии, расположении по времени содержания обуче-
ния и воспитания, конкретизации деятельности педаго-
гов и студентов в соответствии с особенностями их раз-
вития. Коммуникативный компонент связан с установ-
лением благоприятных, эффективных взаимоотношений 
между участниками всего педагогического процесса. 
Организаторский компонент отражает взаимодействие 
участников образовательного процесса в соответствии с 
принятым принципом, выполнение которого приводит к 
достижению поставленных задач. Гностический компо-
нент связан с получением новых знаний, целей системы 
в соответствии с изменяющимися потребностями обще-
ства. Правилом системного подхода является любое из-
менение в содержании, форме, действии, сопровожда-
ющееся адекватной функциональной и содержательной 
перестройкой всех остальных компонентов проектиру-
емой педагогической системы. Если преобразование не 
затрагивает других компонентов, то вновь введенный в 
нее системообразующий элемент вступает в противо-
речие с другими компонентами. В результате он теряет 
актуальность и выводится из педагогической системы. 
Следовательно, педагогическая система формирования 
социальной компетентности студентов будет эффек-
тивной, если осуществлять преобразование всех компо-
нентов образовательного процесса (целей, содержания, 
методов обучения, деятельности педагогов и студентов) 
в соответствии с системообразующим элементом (со-
циальной компетенцией) и требованиями системообра-
зующего фактора. Под системообразующим фактором 
понимаем явление, состояние, предмет, способные объ-
единить в единое целое компоненты взаимосвязанных 
подсистем, обеспечить целенаправленность их, сохра-
нив при этом определенную долю самостоятельности 
каждого компонента. Проектирование педагогической 

системы формирования социальной компетенции осу-
ществляется на следующих принципах:

1) Важным системообразующим фактором системы 
формирования социальной компетентности студентов 
выступает принцип профессиональной направленности. 
Базис данного принципа подготавливает специалиста к 
активному участию в определенной области професси-
ональной деятельности в соответствии с личными инте-
ресами и общественными потребностями. Принцип про-
фессиональной направленности способствует развитию 
личности в определенной области профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными способностями и общественными 
потребностями. Профессиональная направленность об-
разования включает направленность личности на тру-
довую деятельность и на конкретную профессию, осу-
ществляет связь профессиональной подготовки с произ-
водительным трудом в избранной области. Следует вы-
делить методологическую функцию этого принципа (ко-
торая проявляется в снятии социального противоречия 
между современным общественным разделением труда 
и вытекающей отсюда необходимости узкой профес-
сионализации деятельности человека) и регулятивную 
функцию отражающую изменение структуры содержа-
ния, методов, средств обучения с целью формирования 
профессиональной устойчивости и направленности лич-
ности, обеспечения интеграции общего и профессио-
нального образования, качественной профессиональной 
подготовки к производственному труду.

2) Тесное взаимодействие принципа профессиональ-
ной направленности с другими специфическими для 
профессиональных учебных заведений принципами: 
преемственности, мотивации учения и труда. Так, прин-
цип преемственности призван разрешать противоречия 
между необходимостью обеспечения целостности про-
фессионального образования и дискретным характером 
обучения. Большинство исследователей под преем-
ственностью понимают передачу чего-либо от предше-
ствующего к последующему этапу развития. Поскольку 
процесс обучения является механизмом осуществления 
преемственности поколений в социальной и культур-
ной областях, то успешно он может протекать лишь при 
соблюдении преемственности между его отдельными 
этапами и составными частями. На целостность форми-
рования социальной компетентности и интегративно-
аксиологического базиса социальной компетентности 
студентов конструктивно работает три измерения: про-
шлое, настоящее и будущее. Сущность поступательной 
преемственности заключается в преобразовании на-
стоящего и обоснованном программировании будуще-
го с опорой на прошлое. Такова диалектика процесса 
формирования социальной компетентности студентов 
в контексте выполнения требований принципа преем-
ственности. Принцип мотивации учения и труда студен-
тов заключается в создании педагогической системы, 
предусматривающей непрерывное изучение, начиная с 
первого курса, социально-психологических дисциплин, 
способствующих повышению мотивации, активности 
студентов, расширению их коммуникативных навыков 
взаимодействия. Создание непрерывности производ-
ственного обучения и системообразующей роли специ-
альности в организации образовательного процесса на 
всех уровнях профессиональной подготовки укрепляет 
студентов в сделанном ими выборе и повышает их ак-
тивность. Выполнение требований принципа мотивации 
учения и труда создает такие условия обучения, при ко-
торых потребность студентов в знаниях опережает про-
цесс их приобретения. При этом формирование у сту-
дентов знаний и умений происходит осознано, сопрово-
ждается развитием их направленности на предстоящую 
профессиональную деятельность.

На начальных этапах профессионального образова-
ния источником профессионального развития студента 
является уровень его личностного развития. На после-
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дующих стадиях профессионального становления соот-
ношение личного и профессионального развития приоб-
ретает динамическую неравновесную целостность. На 
стадии профессионализации профессиональное разви-
тие личности начинает доминировать над личностным 
состоянием и определять его диспропорцию. Поэтому 
проектирование педагогической системы формирования 
социальной компетентности студентов должно пред-
ставлять собой органическое единство, в котором все 
его дисциплины нацелены на подготовку грамотного, 
квалифицированного специалиста, социально ответ-
ственного, коммуникабельного, умеющего взаимодей-
ствовать с окружающими. При этом некоторые дисци-
плины более ориентированы на развитие нравственных 
качеств личности и гражданина, а некоторые – на под-
готовку квалифицированного специалиста. 

Таблица – Содержание системы формирования соци-
альной компетентности студентов экономических спе-
циальностей

Структура и содержание обучения проектируемой 
педагогической системы формирования социальной 
компетентности студентов должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

– направленность технической и технологической 
подготовки на трудовую деятельность выпускников с 
поэтапным усложнением от курса к курсу;

– направленность гуманитарной, психолого-педаго-
гической подготовки студентов и развитие их социаль-
ной компетентности, включение будущих профессиона-
лов в различные виды аудиторной, практической (тре-
нинги, игры, семинары), производственной и учебной 
деятельности;

– социальная направленность подготовки и адапти-
руемость студента в изменяющихся условиях социума.

Соблюдение этих важных требований на всех этапах 
обучения закрепляют осознанность и желание студентов 
работать по данной специальности, и повышает их ака-
демическую активность [8, 9]. Формирование социаль-
ной компетентности в проектируемой педагогической 
системе будет эффективным, если оно будет происхо-
дить на протяжении всего периода обучения студентов 
в вузе с опорой на предшествующие теоретические по-
ложения, ее приоритетную составляющую на каждом 
курсе обучения.

При этом на каждом курсе выделены формируемые 

профессиональные и личностные качества и предус-
мотрены виды деятельности студентов, включение в 
которые будет способствовать формированию у них 
социальной компетентности. С этой целью на каждом 
курсе обучения выделена ведущая дисциплина, кото-
рая обеспечивает теоретическую основу формирования 
определенного компонента социальной компетентности 
студентов и ведет за собой все остальные изучаемые на 
данном курсе дисциплины. На основе формулируемых 
подходов было спроектировано содержание системы по-
этапного формирования компонентов социальной ком-
петентности студентов вуза, обучающихся на экономи-
ческих специальностях (таблица). Курсивом выделены 
дисциплины, обладающие наибольшими потенциальны-
ми возможностями по формированию компонентов со-
циальной компетентности. 

На 2 курсе ведущей дисциплиной в формировании 
социальной компетентности является «Психология и пе-

дагогика». Ее преподавание опирается на основные по-
нятия, углубляет, развивает основные идеи. В процессе 
ознакомления студентов с дисциплинами учебного пла-
на этого этапа продолжается работа по формированию 
социальной компетенции. На 3 курсе читается дисци-
плина вариативной части «Основы социальной психо-
логии», имеющая прямое отношение к формированию 
социальной компетенции студентов. В рамках данной 
дисциплины рассматриваются ситуации, которые могут 
возникнуть в производственной деятельности выпуск-
ников. Этому содействуют остальные дисциплины учеб-
ного плана вуза. 

На 4 и 5 курсах ведущими дисциплинами по формиро-
ванию социальной компетентности студентов являются 
«Этика бизнеса и менеджмента», «Безопасность жизне-
деятельности» и другие дисциплины. Профессионально-
педагогический вклад в решение общей задачи вносят 
преподаватели общепрофессиональных и специаль-
ных дисциплин, изучаемых студентами на этих курсах. 
Для этого предполагается, что содержание и методика 
формирования компонентов социальной компетенции 
у студентов будут спроектированы коллективами всех 
кафедр по каждой дисциплине учебного плана вуза на 
каждом курсе, а преподаватели внесут свой вклад в вы-
полнение этой задачи. Необходимо отметить, что это 
достаточно сложная задача, требующая глубокого ана-
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лиза возможностей каждой учебной дисциплины, оп-
тимального выбора форм, методов и средств обучения, 
активного участия в ее решении всех преподавателей и 
студентов.

Предметные области профессиональной деятельно-
сти подвержены процессам взаимного проникновения 
(диффузии), что расширяет спектр областей фундамен-
тальных знаний, которые должны осваивать студенты. 
Должны быть пересмотрены назначение, и роль образо-
вательных стандартов в части, фиксирующей совокуп-
ность федеральных требований к выпускникам вузов, к 
кадровым, материально-техническим и информацион-
ным ресурсам образовательных учреждений.
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Аннотация: Факторный эксперимент является одним из центральных понятий теории планирования экспери-
мента, применяемой для описания деятельности исследуемых объектов управления. Этот механизм позволяет най-
ти зависимость, связывающую некоторые показатели деятельности объекта управления с исходными факторами. 
Для нахождения зависимости проводится эксперимент при различных сочетаниях значений (уровней) факторов. 
Если задаться возможным числом уровней для каждого фактора, то полный перебор всех возможных сочетаний 
факторов на всех уровнях образуют полный факторный эксперимент. В статье описывается возможность практиче-
ской реализации идей Г. Тагути, предложившего характеризовать деятельность объекта управления  устойчивостью 
значимых для него характеристик. С целью обоснования устойчивости, Г. Тагути предложил использовать метод 
робастного проектирования, одной из особенностей которого является планирование эксперимента. Для оценки 
влияния факторов на результат предложено использовать отношение «сигнал/шум», где под сигналом понимаются 
контролируемые факторы, а под шумом – неконтролируемые, оказывающие негативное влияние на процессы. В 
качестве объекта исследования выбраны процессы трансформации знаний персонала в самообучающихся организа-
циях и предложен алгоритм проведения полного факторного эксперимента для обоснования ключевых показателей 
результативности.
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результативности процессов, полный факторный эксперимент, робастное проектирование.

Информатизация и интеллектуализация знаний явля-
ются приоритетными направлениями развития россий-
ской экономики. Необходимость реализации правитель-
ственных документов в сфере деятельности различных 
бизнес-структур, обоснована проводимой политикой 
страны, отраженной в  Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года [1], Распоряжении Правительства 
РФ от 20 октября 2010 г. N 1815-р «О государственной 

программе Российской Федерации Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)» [2], Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долго-
срочной государственной экономической политике» [3] 
и других важных публикациях. 

Потребность обеспечения кадрами, обладающими 
высоким уровнем интеллектуальности и готовностью 
внедрения новаторских идей в экономику страны, при-
водит к поиску механизмов для обоснования индикато-
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ров результативности процессов обучения и трансфор-
мации знаний при этом.  Учёт влияния всех основных 
и второстепенных факторов, определяющих состояние 
дидактической системы, а также диапазон их изменения 
можно выявить, используя методику факторного анали-
за [4]. 

Воспользуемся методом робастного проектирования. 
Отличительными особенностями робастного проекти-
рования (РП) по мнению известного ученого Г. Тагути,  
является планирование эксперимента с использованием 
ортогональных матричных планов и анализ отношения 
сигнал/шум (S/N), где отношение S/N – есть мера измен-
чивости исследуемого процесса [5]. 

Оптимизация параметров процесса по величине S/N 
дает гарантию того, что полученные оптимальные режи-
мы выполнения процесса робастны, то есть, устойчивы 
в смысле минимального разброса значений. 

Планы с ортогональными матрицами, используемые 
при применении методов планирования эксперимента, 
обеспечивают экономичные способы одновременного 
исследования влияния многих управляемых параметров 
на среднее значение и дисперсии выходных параме-
тров. При использовании РП необходимо иметь краткое 
описание изучаемого процесса с точки зрения воспро-
изводимости характеристик качества (ХК) и выявления 
важнейших факторов процесса и их возможных рабочих 
уровней.

Цель РП – определить комбинацию уровней факто-
ров, при которой дисперсия ХК минимальна, а ее среднее 
значение равно заданному показателю. Для нахождения 
такой комбинации необходимо выполнить ряд экспе-
риментов с ортогональной матрицей планирования и 
провести анализ полученных данных. Следует отобрать 
управляемые факторы с указанием соответствующих им 
технологических операций и типовых рабочих уровней. 
Например, для 9 условных факторов такая ортогональ-
ная матрица (ОМ) может иметь вид таблицы (табл.1). 

Таблица1-Уровни факторов в условном эксперимен-
те

Идея контроля качества на стадии проектирования 
состоит в том, чтобы систематически исследовать воз-
можные уровни факторов с целью получения стабиль-
ных значений желаемых характеристик процесса. Из 
статистических соображений следует, что проведение 
полного факторного эксперимента для исследования 
всех возможных комбинаций уровней факторов не тре-
буется, поскольку процессы обычно можно адекватно 
описать относительно небольшим числом параметров.

Как видно из таблицы (см. табл.5.1) для условных 9 
факторов A-I факторы A, B, D изменяются на двух уров-
нях, а факторы C, E, F, G, H, I на трех (в таблице они 
отмечены точками). 

Для выбора размеров ортогональной матрицы необ-
ходимо подсчитать общее число степеней свободы из 
следующих соображений: для оценки эффектов факто-
ров необходимо иметь две степени свободы для каждого 
трехуровнего фактора, один для каждого двухуровнего 
и одну степень свободы для общего среднего значения. 
На каждую степень свободы требуется как минимум 
одно испытание. 

Следовательно, для условных факторов A-I ми-
нимальное количество опытов равно 16 (2*6+1*3+1). 
Наиболее выгодным и приемлемым методом робастного 
проектирования является дробнофакторный экспери-

мент. Ближайшая ортогональная матрица для рассма-
триваемого условного примера может быть взята L18, 
что на 2 испытания больше. Здесь, L18 – это норматив-
ная таблица, предложенная Г. Тагути. Строки матрицы 
соответствуют отдельным испытаниям, а столбцы – фак-
торам [6].

Известные способы выбора параметров для планиро-
вания эксперимента представлены в таблице 2.

Иногда факторы объединяют, например, величина 
«BD» в таблице 3 рассматривается как обобщенный фак-
тор с уровнями 1, 2, 3, представляющими собой комби-
нации B1D1, B2D1, B1D2.

Таблица 2 –Параметры планирования эксперимента
Способ выбора ППЭ Характеристика

Создать – проверить 
- зафиксировать

Длительный процесс; малая вос-
производимость, зависит от искус-
ства исследователя

Однофакторный экс-
перимент

за каждую реализацию меняется 
уровень одного из факторов, го-
диться при малых шумах

Полнофакторный 
эксперимент

рассматриваются все возможные 
комбинации 

baN = , где а – возможное число 

уровней; b – число факторов.

Дробнофакторный 
эксперимент (ортого-
нальные матрицы)

все факторы оцениваются неза-
висимо 
друг от друга, эффект одного не 
мешает оценке другого, равное 
число реализации на всех уровнях

В таблице 3 столбцы матрицы ортогональны, так как 
в любой паре столбцов присутствуют все комбинации 
уровней, и они встречаются одинаковое число раз. 

Таблица 3-Ортогональный матричный план L18

Таким образом, оценка главных эффектов всех фак-
торов таблицы 3 может быть использована для про-
гнозирования отклика для любой комбинации уровней 
факторов. Достоинство такого плана состоит в том, что 
дисперсия ошибки прогноза одинакова для всех комби-
наций уровней факторов. 

Возможное наличие взаимодействия между главны-
ми факторами на начальных этапах игнорируется. Они 
относятся к шумам. Учет всех взаимодействий факторов 
для таблицы 1 потребовал бы как минимум 109 испыта-
ний. 

Оптимальные режимы, полученные с помощью ос-
новного эксперимента, необходимо проверить с помо-
щью дополнительного эксперимента, чтобы застрахо-
ваться от возможных негативных последствий игнори-
рования взаимодействия между управляемыми фактора-
ми. 

Полученные в эксперименте данные можно анали-
зировать методом дисперсионного анализа, назначение 
которого – разделить суммарную изменчивость данных, 
определяемую суммой квадратов отклонений от средне-
го значения, на вклады каждого из факторов и ошибку. 

Чтобы определить какие факторы оказывают значи-

Л.В. Глухова, С.Д. Сыротюк
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ... 



Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 4 (19)162

мое влияние, выполняются F-тесты. Измерения, прово-
димые при повторах, позволяют оценить только ошибку 
измерений путем среднего по повторам и обычно не ис-
пользуют для оценки ошибки эксперимента. Дисперсия 
ошибки может сравниваться с дисперсией, которая воз-
никает, когда фактор устанавливается с одного уровня 
на другой. Если величина результирующего изменения 
велика по сравнению со стандартным отклонением, 
вызванным репликой, то тогда фактор считается ста-
тистически значимым и наоборот. Это можно оценить 
следующим выражением, называемым в дисперсионном 
анализе F-отношением (1):

f
2
eS

MS
F = ,                                                                    (1)

где fMS  - дисперсия воздействия факторов, делен-

ная на число степеней свободы fν (2):
f

ô
f

S
MS

ν
= ∑ ,                                                              (2)

2
eS  - дисперсия ошибки, равная сумме квадратов 

ошибки деленной на число степеней свободы ошибки 
0ν (3):

0
e

0

S
S

ν
= ∑ ,                                                                  (3)

Все факторы, значимо влияющие на величину S/N, 
представляют собой управляющие факторы (УФ) [6]. 

Для определенного уровня значимости результатов, 
полученные F-отношения сравниваются с критическим, 
найденным по таблице Фишера. Иногда при отсутствии 
таблиц применяются следующие градации F-отношения:

F<1, ошибка превышает воздействие управляющего 
фактора (УФ), который не различим на фоне ошибки.

F≈2, УФ имеет небольшое превышение над ошибкой 
и сравним с ней.

F>4, УФ гораздо больше ошибки и хорошо различим.
Обычно в РП применяют 5% уровень значимости. 

Когда говорят, что некоторый фактор значим на 5%-ом 
уровне, то это означает, что с вероятностью 0,05 (или 
менее) изменения уровня этого фактора никак не ска-
жутся на отклике. 

Если же F-тест покажет, что фактор не значим на 
5%-ом уровне, то при изменении уровня данного фак-
тора вероятность неизменности отклика составляет 
более 0,05. Уровни факторов, идентифицируемые как 
значимые, подбираются затем так, чтобы получить наи-
лучший отклик. Уровни остальных факторов в пределах 
диапазона их изменения в данном эксперименте могут 
быть любыми.

Для практических решений об изменении уровней 
конкретных факторов 5% точность является вполне при-
емлемым ориентиром, так как стандартный F-тест отно-
сительно нечувствителен к отклонениям от допущений, 
принятых при его выводе Фишером. В дисперсионном 
анализе необходимо вычислить сумму квадратов от-
клонения и F-отношения для каждого фактора [7]. Для 
расчета сумм квадратов необходимо соблюдение следу-
ющего алгоритма (на примере условных факторов, та-
блица 1):

1.  Рассчитать корректирующую компоненту (форму-
ла 4):

2
218

1

)(1818/ yyS
i

im =











= ∑

=

,                                        (4)

где iy  - среднего значения для i-ого элемента, y  - 

среднее значение по всему эксперименту. Затем рассчи-
тать сумму квадратов для каждого фактора

Сумма квадратов SA для фактора А равно 1(формула 
5):

,         (5)

2. Рассчитать полную сумму квадратов (ч.с.с. на 1 
меньше количества опытов) (формула 6).

,                                      (6)

3. Сумма квадратов ошибки вычисляется путем вы-
читания из (6)-(4) (формула 7):

Se= ST – (SA+ SBD+ SC+ SE+ SF+ SG+ SH+ SI)   (ч.с.с=2) 
ч.с.с.=17-(1+2+2+2+2+2+2+2)=2 (7)

4. Вычислить F-отношение для каждого фактора по 
формуле (1) и сравнить с критическим значением.

5. Принять решение об объединении или повторении 
дисперсионного анализа.

Результаты параметрической оптимизации подверга-
ются анализу их воздействия на ХК. Анализ вычислений 
проводится в 2 этапа: 

1) анализируются данные об отклике по отношению 
«сигнал-шум» (S/N);

2) с помощью средних значений для каждой реали-
зации вычисляются средние значения для всех уровней 
каждого фактора МА1, МА2, МB1D1 и т.д. 

По формулам (4), (5) находится сумма квадратов SА, 
SBD,…,SI, и по формуле (7) находится ошибка Se, кото-
рые используются для вычисления F-отношения, напри-
мер 

4/
1/

å

À
À S

SF = . Все данные дисперсионного анализа 

сведены в таблицу 4. В ней отражены анализируемые 
факторы, число степеней свободы, рассчитанные значе-
ния средних величин для каждого фактора, а также по-
казано значение показателя по критерию Фишера 
(F-критерий.). Отношение F-критерия, рассчитывается 
путем деления средней суммы квадратов фактора на 
среднюю сумму квадратов для ошибок [9].

Таблица 4-Дисперсионный анализ средних значений 
NS /=η

Фактическое значение сравнивается с табличным 5% 
уровнем значимости, и определяются управляемые фак-
торы по робастности. Практический вклад статистиче-
ски значимого фактора Г. Тагути предложил измерять в 
виде его процентного вклада, получаемого как процент 
полной суммы квадратов, относящийся к воздействию 
данного фактора после того, как из этой суммы удалена 
приближенная оценка суммы квадратов ошибки. Чем 
выше этот процентный вклад, тем большее влияние из-
менения уровня данного фактора можно ожидать. По 
результатам анализа данных по отношению S/N и сред-
ним значениям составляется сводка важных результатов 
анализа. Для каждой категории анализа факторы распо-
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лагаются по убыванию значимости в соответствии со 
значением F-критерия. Чтобы выделить заданное сред-
нее значение выходного параметра технологического 
процесса, используется регулирующий фактор, который 
значимо влияет на среднее значение, но не влияет на от-
ношение S/N. Оптимальные уровни УФ выбираются из 
соображений (±s) для факторов с двумя уровнями и 

3 3( ,  0, )
2 2
σ σ−

для факторов с тремя уровнями [8, 10]. 

Качество получаемых данных условно делят на «пло-
хое» качество и «хорошее» качество (таблица 5).

Таблица 5 -Качественная оценка полученных данных
Уровень 
качества Характеристика уровня

Хорошее
все реализации и реплики завершены, данные 
сбалансированы, низкая дисперсия, большая 
разница от реализации к реализации.

Плохое
Отсутствуют какие-то реализации или репли-
ки, несогласованные данные, высокая дис-
персия, небольшая разница от реализации к 
реализации.

Анализ средних значений (таблица 5) позволяет по-
строить предсказывающие уравнения, которые имеют 
вид (формула 8):

,                    (8)

Здесь ïðåäñêY  - предсказываемый отклик, OMY  - 

средний отклик для всей ОМ, iY  - среднее значение фак-

тора i=(A, B,…), ïðåäñê/ NS  - предсказываемое отноше-

ние S/N, iNS /  - среднее значение S/N фактора i на вы-

бранном уровне, NS /  - среднее значение отношения 

S/N.
Если предсказывающие уравнения дают хорошее 

совпадение с результатами верификации, то можно с 
большой вероятностью утверждать, что имеется адди-
тивность параметров.

Когда осуществляется дробнофакторный экспери-
мент, необходимо проводить верификационные испы-
тания (ВИ). Они направлены на подтверждение пра-
вильности выбранных решений и проверку обоснован-
ности нахождения оптимальной конфигурации УФ. 
Обоснованность означает: оптимум предсказуем, повто-
ряем и подтверждаем. 

ВИ уточняет правильность предположения об адди-
тивности, нечувствительности к шумам и отсутствия 
взаимодействий.

Верификация состоит из двух проверок: при уста-
новке УФ на оптимальном уровне и при одной из неоп-
тимальных комбинаций. Каждый из тестов проводится 
при том же сочетании ШФ, что и в основном экспери-
менте. Результаты ВИ сравниваются с предсказанными 
результатами аддитивной модели. Хорошее совпадение 
подтверждает правильность и предсказуемость оптими-
зации.

После проведения успешных ВИ можно делать выво-
ды о процессе параметрического проектирования:

1. Правильно были выбраны  шумовые факторы 
(ШФ).

2. Правильно определены характеристики качества 
(ХК).

3. Правильно выбраны управляющие факторы (УФ).
4. Модель оказалась аддитивной, учтены эффекты 

взаимодействия УФ.

В этом случае применение отношения S/N и пересе-
чение внутренней и внешней матриц, будучи простым и 
дающим понятные результаты, являются идеальным ин-
струментом инжиниринга качества и средством приня-
тия правильных решений. Если экспериментальные ре-
зультаты не верифицируются необходимо возвращаться 
к началу и пытаться найти причину несовпадения.

Метод робастного проектирования и верификация 
результатов на процессе трансформации знаний среди 
сотрудников самообучающейся организации, позволили 
выявить управляющие факторы, характеристики каче-
ства процесса и шумы. В результате робастного проек-
тирования были отобраны шумовые параметры и полу-
чены границы устойчивости процесса трансформации 
знаний.
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Annotation: A factorial experiment is one of the central concepts of the theory of experiment planning is used to describe 
the activities of the objects of management. This mechanism allows you to find the relationship linking some results of 
the control object with the original factors. To find the dependence is experimenting with different combinations of values 
(levels) factors. If you ask possible number of levels for each factor, an exhaustive search of all possible combinations of 
factors at all levels form a complete factorial experiment. The paper describes the possibility of practical realization of ideas 
G. Taguchi, who proposed to characterize the activity of the control object stability characteristics important for him. In 
order to study the stability, G. Taguchi proposed the use of the method of robust design, one feature of which is the design 
of experiments. To assess the influence of factors on the result proposed to use the ratio of “signal / noise”, which refers to 
a signal-controlled factors, and under noise - uncontrolled, have a negative influence on the process. As the object of study 
selected processes of transformation of knowledge into a learning organization staff and the algorithm of the full factorial 
experiment to study the key performance indicators.
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Аннотация: В связи с глобализацией и информатизацией современного общества, к специалистам предъявля-
ются новые требования. Потенциал квалифицированного  специалиста должен развиваться сообразно развитию 
технологий, поэтому образование становится непрерывным. В данной статье рассмотрены педагогические аспекты 
постдимломного образования, в том числе применительно к условиям информатизации учебного процесса, сфор-
мулированы требования к постдипломному образованию в условиях информатизации учебного процесса, а также 
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Важной составляющей подготовки инженерных и 
управляющих кадров является постдипломная подго-
товка. Рассмотрение педагогических аспектов постдим-
ломного образования в условиях информатизации учеб-
ного процесса позволило выявить, что становление си-
стемы профессионального постдипломного образования 
характеризуется целым рядом противоречий:

- между возрастающей ролью и социальным значе-
нием профессионального постдипломного образования 
и отсутствие скорректированной государственной поли-
тики в этой сфере; 

- между широко распространившейся коммерциали-
зацией образования и ограниченными материальными 
возможностями граждан и образовательных центров; 

- между объективно необходимым расширением ох-
вата специалистов обучением и внутренней неготовно-
стью части из них включаться в систему последиплом-
ного образования; 

- между необходимостью развития личности, ее об-
щей культуры и сокращенными сроками обучения, уси-
ления его прагматической направленности; 

- между традиционной технологией об-
учения и необходимостью специальной ан-
драгогической подготовки преподавателей, 
работающих с взрослыми в условиях информатизации. 

В этой связи необходимо выделить целый ряд на-
правлений социально-педагогических исследований в 
области постдипломной подготовки по информатике и 
информационно коммуникационных технологий инже-
нерных и управленческих кадров: 

 - социально-педагогические аспекты постди-
пломного образования в области применения средств 

ИКТ в своей профессиональной деятельности в усло-
виях коммерциализации образования и ограниченных 
материальных возможностей граждан и образователь-
ных учреждений;

 - развитие подготовки инженер-
ных и управленческих кадров в области 
информатики и ИКТ в аспекте мотивационного кризи-
са, связанного с внутренней неготовностью части из них 
включиться в систему последипломного образования;

 -  развитие личности обучающегося специалиста, 
его общей культуры в условиях усиления его прагма-
тической направленности; интеграция традиционной 
технологии обучения и специальной андрагогической 
подготовки преподавателей, работающих со взрослыми 
в условиях информатизации образования. 

На основании вышеотмеченного сформулированы 
требования к постдипломному образованию в условиях 
информатизации учебного процесса, возрастания роли 
преподавателя в обучении.

Современные подходы к постдипломному образова-
нию основываются на активном внедрении в производ-
ство, науку, образование, бизнес постоянно совершен-
ствующихся средств ИКТ, в условиях массовой, гло-
бальной коммуникации современного общества [1, с. 8]. 

Новое тысячелетие приносит с собой новые про-
блемы: от коренной переоценки направлений развития 
промышленности до не менее коренного улучшения со-
циальных условий жизни людей в стране; от развития 
и использования генной инженерии до единой системы 
глобальных коммуникаций, бизнеса и промышленности; 
от решения   задач окружающей среды до практическо-
го использования космического   пространства,   глубин   
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океанов и новых видов энергоносителей. 
Инженерная деятельность   имеет тенденцию «сра-

стания» с гуманитарной сферой деятельности. Будущее 
инженерного образования обязательно должно учи-
тывать новые отношения инженерной деятельности с 
окружающей средой, обществом, человеком. В настоя-
щее время признается, что инженерные навыки и под-
ходы могут быть использованы в областях, далеких от 
производства предметов человеческого труда, напри-
мер, в финансовом, торговом, сервисном инжиниринге, 
которым сейчас инженерно-техническое образование и 
вузы уделят мало внимания, считая их не своей сферой 
деятельности.

Образование, адаптированное к новым социально-
экономическим условиям, должно использовать такие 
механизмы, как повышение инновационного потенциала 
[2, с. 9] и качества обучения, педагогический маркетинг. 
Перечисленные механизмы могут повысить конкурен-
тоспособность инженеров, управленцев, экономистов. 

Современному управленческому персоналу необхо-
дим уровень образования 15-17 лет, но в момент окон-
чания учебного заведения оно уже будет отставать от 
реальных условий жизни, а через 10 лет приобретенные 
и квалификация полностью устаревают. 

Установлена даже своеобразная единица измерения 
устаревания знаний специалистов - так называемый «пе-
риод полураспада компетентности», термин, заимство-
ванный из ядерной физики и означающий продолжи-
тельность времени (с момента окончания вуза), когда с 
появлением новой научной и технической информации 
компетентность специалистов снижается на 50 %.  

Выходцы из старых «управленцев» с трудом ориен-
тируются в современных методах руководства, плохо 
представляют современные структуры построения орга-
низаций, принципы планирования, мотивации, принятия  
решений. Погоня за сиюминутной прибылью, пренебре-
жительное отношение к персоналу отрицательно сказы-
ваются на функционировании предприятий.

Недостаточно высокий уровень образования и квали-
фикации работника стал признаваться одной из основ-
ных помех на пути современного развития страны. По 
данным Госкомпрома, в переподготовке и дополнитель-
ном образовании нуждается сегодня свыше 4 млн. руко-
водителей. При этом числе руководителей, получивших 
дополнительное образование с 1991 г. по 1994 г сокра-
тилось в 100 раз и упало с 2 млн. до 20 тыс. человек [3, 
с.150]. 

Старая система повышения квалификации разруше-
на. Острые социальные проблемы (бедность безработи-
ца, социальные конфликты), непредсказуемость буду-
щего вносят новый существенный штрих в понимание 
образования взрослых. Возрастает роль образования как 
фактора повышения конкурентоспособности,  востребо-
ванности повышения шансов применения знаний и уме-
ний на рынке труда.

Ставшее общеупотребимым понятие «непрерывное 
образование» отражает его возросшую роль на всех 
этапах жизни специалиста.  Проблема подготовки со-
временных кадров, особенности развития системы об-
разования взрослых, их специфическая структура и 
организация, содержание и методы стали предметом ис-
следований специалистов, психологов и педагогов мно-
гих стран. Система профессионального постдипломного 
образования не только первой столкнулась с новыми 
требованиями к работникам, но и раньше других сфер 
стала перестраиваться. Она опирается на андрагогику 
(от греческого andros — руководство, воспитание), из-
учающую теоретические и практические проблемы об-
разования взрослых [4, с.32].

В связи с этим, необходимо составление соответству-
ющих учебных программ, разработка методов обучения, 
адекватных возрастным и статусным особенностям об-
учающихся.

Проведенный анализ позволил выделить следующие  
направления социально-педагогических исследований в 
области постдипломной подготовки по информатике и 
ИКТ инженерных и управленческих кадров:

 - социально-педагогические аспекты постдиплом-
ного образования в области применения средств ИКТ в 
своей профессиональной деятельности в условиях ком-
мерциализации образования и ограниченных материаль-
ных возможностей граждан и образовательных учреж-
дений;

 - развитие подготовки инженерных и управленче-
ских кадров в области информатики и ИКТ в аспекте 
мотивационного кризиса, связанного с внутренней него-
товностью части из них включиться в систему последи-
пломного образования;

 - развитие личности обучающегося специалиста, 
его общей культуры в условиях усиления его прагмати-
ческой направленности;

 - интеграция традиционной технологии обучения и 
специальной андрагогической подготовки преподавате-
лей, работающих со взрослыми в условиях информати-
зации образования.

На основании  вышеотмеченного сформулируем тре-
бования к постдипломному образованию  в условиях 
информатизации учебного процесса, возрастания роли 
преподавателя в обучении.

1. Постдипломное образование должно выполнять 
компенсаторно-адаптивную функцию, способствовать 
эволюционной ориентации обучающихся, повышению 
их инновационного потенциала, ориентированного 
на использование средств ИКТ в своей профессиональ-
ной деятельности.

2. При организации постдипломного образования 
необходимо  гармоничное сочетание традиционных и 
нетрадиционных форм и методов обучения. При этом 
лекционные занятия рекомендуется проводить в виде 
проблемно-диалоговых лекций, лекций-«погружений», 
бинарных лекций лекций-«шоу». Лекцию-монолог луч-
ше заменить раздачей конспектов и опорных материалов 
перед лекцией с последующей «фронтальной дискусси-
ей».

3. Целесообразно вводить активные формы постди-
пломного обучения методы имитационно-игрового и 
ролевого моделирования фрагментов профессиональ-
ной деятельности, «адапто-информинги», «кейс-стади» 
деловые игры, решение ситуационных задач, видеотре-
нинги, мозговой штурм и т.д., которые повышают кре-
ативные возможности обучающихся и  направлены на 
создание и отработку проектов возможной в будущем 
профессиональной деятельности, способствуют даль-
нейшему образованию и повышению квалификации.

4. Постдипломное обучение инженерных и управ-
ленческих кадров должно быть ориентировано на сле-
дующее:

 - мотивация постдипломного образования;
 - развитие активных методов обучения;
 - развитие дифференциации и индивидуализации 

обучения в соответствии с социальными и личными по-
требностями обучающихся;

 - наличие постоянной обратной связи с обучающи-
мися при планировании, организации и оценке учебной 
деятельности;

 - создание модульной и многоуровневой системы 
образования взрослых;

 - формирование эволюционной ориентирован-
ности, умения чувствовать и предугадывать необходи-
мость изменений;

 - развитие гибкости и креативности мышления, 
преодоление ранее сложившихся стереотипов деятель-
ности как обучающихся, так и обучающих.

Чтобы быть готовым к осуществлению обучения 
специалиста будущего учебного заведение должно само 
быть открыто для изменения, гармонично сочетая досто-
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инства достигнутого высокого уровня профессиональ-
ной подготовки специалистов с реализацией новой пара-
дигмы образования заключающейся в диверсификации 
и ориентации на конъюнктуру рынка труда подготовку 
выпускников к «образованию через всю жизнь» в отли-
чие от нынешнего «образования на всю жизнь».

Выделим два направления, по которым осущест-
вляется использование информационных технологий 
в постдипломном образовании в условиях информати-
зации образования [5, с 97]: автоматизация управления 
учебным заведением, ИТ в учебном процессе.

Остановимся на описании первого направления   
«Автоматизация управления учебным заведением».

В рамках этого направления осуществляется:
1. Автоматизация учебной деятельности. Это учет и 

анализ уровня обученности, учебных программ, препо-
давателей и др.

2. Автоматизация экономической деятельности учеб-
ного заведения (бухучет, складской учет, учет догово-
ров, планирование работ и т.д.).

3. Автоматизация технического обеспечения.
4. Автоматизация документооборота. Решение зада-

чи автоматизации документооборота является основой 
для автоматизации процессов управления предприятия 
в целом, так как документооборот охватывает все сферы 
деятельности предприятия и является фундаментом для 
организации любого производственного процесса.

5. Информационное обеспечение педагогической де-
ятельности. Суть информационного обеспечения заклю-
чается в создании условий преподавателям для свобод-
ного доступа к большим объемам информации в базах 
данных, электронных архивах, справочниках, энцикло-
педиях.

Для решения этих задач создаются информационные 
системы (ИС). Специалисты предприятия, являясь за-
казчиками информационной системы должны не только 
уметь оценивать результаты каждого этапа планирова-
ния проектирования, эксплуатации и сопровождения ин-
формационной системы, но и практически участвовать в 
составлении технического задания на автоматизирован-
ную ИС (АИС), моделировании своей части предметной 
области, определении функций АИС и т.д. Только в этом 
случае создаваемая информационная система является 
адекватной запросам и потребностям пользователей си-
стемы [6, c.209].

Построение корпоративной информационной систе-
мы предприятия требует интеграции всего комплекса 
автоматизации управления предприятием на единой ап-
паратно-программной базе.

При комплексной автоматизации в масштабах всей 
организации становится обязательным проведение мо-
дернизации всей системы управления.

Решение поставленной задачи требует использова-
ния мирового опыта, который показывает, что необхо-
димым условием эффективного использования инфор-
мационных технологий является внедрение корпоратив-
ных стандартов. Отсутствие корпоративных стандартов 
в российских предприятиях стало серьезным тормозом 
комплексной автоматизации управления.

В общем случае, информационные системы предна-
значены для эффективного управления ресурсами учеб-
ного заведения (материально- техническими, финан-
совыми, технологическими и интеллектуальными). Но 
отношение к информационным системам как к набору 
разнообразных баз данных, программ документооборо-
та, материально-технического учета и менеджмента - не 
совсем правильное. 

В подобном случае информационные системы рас-
сматриваются только с точки зрения создания, хранения 
обработки информации, но не с точки зрения анализа, 
прогнозирования и тем более, ситуационного модели-
рования вариантов управления процессами и ресурсами 
учебного заведения [7, c.209; 8-12].

Информационная система, которая решает проблемы 
учебного заведения как уникального объекта, должна:

Осуществлять анализ состояния процесса;
Определять, в каком направлении развивается тот 

или иной процесс, то есть осуществлять прогнозирова-
ние;

Выявлять подходы к тому, как быть дальше, то есть 
осуществлять ситуационное моделирование.
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Аннотация. Семейные конфликты – это разногласия между членами семьи на основе столкновения противо-
положных тенденций и взглядов. Семейный конфликт не является простой проблемой. Он играет особую роль в 
психической жизни человека, в его развитии, общении с другими людьми, и в жизни общества в целом.
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При изучении причин возникновения конфликтов в 
молодых семьях в первую очередь необходимо обратить 
особое внимание на причины возникновения разногла-
сий в жизни молодой семьи и порождающие их негатив-
ные факторы. Жизненный опыт показывает, что этих не-
гативных факторов настолько много и они так сложны, 
что без индивидуального подхода и анализа каждого из 
них невозможно получить положительный результат, 
чтобы достичь поставленной цели [7, с.75]. Мы, ссыла-
ясь на исследования, а также на беседы, проведенными 
нами с имеющими большой жизненный опыт родителя-
ми, обобщили причины возникших в молодых семьях 
конфликтов следующим образом:

1. Формирование сложного психологического кли-
мата в семейной жизни. 

2. Социально-психологическая несовместимость 
мужа и жены, невестки и свекрови, а также других чле-
нов семьи.

3. Недовольство социальными процессами в семье.
4. Потеря доверия между мужем и женой. 
5. Материальная основа возникновения семейно-бы-

товых проблем.
6. Экономические трудности.
7. Наличие неизлечимой болезни у мужа или жены 

в семье
8. Бесплодие.
9. Неправильный выбор брачного партнера при соз-

дании семьи.
Результаты исследований показывают, что основны-

ми проблемами функционирования современной азер-
байджанской семьи являются вопросы межличностных 
отношений супругов и материального обеспечения се-
мьи. Распад семьи - это не только проблема социали-
зации детей, психологической травмы, но и рост числа 
одиноких людей, сокращение уровня рождаемости [10, 
с.150]. Нереализованность репродуктивного потенциала 
супругов является важным условием распространения 
малодетных семей. Поэтому полная семья – определя-
ющий ресурс преодоления демографического кризиса.

Проведенные исследования, а также изучение лич-
ного примера родителей, которые обладают большим 
жизненным опытом, доказывают, что в нижеследующих 
случаях можно частично предотвратить конфликты: 

- С участием взрослых необходимо давать молодым 
убедительные и разумные советы с духовной, правовой 
и социальной точки зрения, родители каждого из моло-

дых людей должны объяснить им их ответственность 
перед государством, обществом и своей совестью, необ-
ходимо постоянно держать в центре внимания ход про-
изошедших неприятных событий и оказывать молодым 
различную помощь.

- Также важно знать, что к возникающим в молодых 
семьях конфликтам необходимо подходить в контексте 
причины и генезиса, а не в зависимости от их исхода. 
Жизненный опыт показывает, что молодые семьи, чле-
ны которых выросли в разных обстоятельствах, в пер-
вые дни семейной жизни сталкиваются с неожиданными 
трудностями. Эти трудности возникают по разным при-
чинам, таким, как различия в идейно – духовных ценно-
стях, интересах и вкусах, темпераменте, эмоциональных 
чертах характера, физиологической несовместимости и 
т.д.

В центре эмоциональных отношений в семье стоят 
новобрачные. Эмоциональные оттенки в супружеских 
или же детско-родительских отношениях непосред-
ственно связаны с супругами. Если с первых же дней 
семейной жизни между молодоженами наладится взаи-
мопонимание, то это сыграет большую роль в стабиль-
ности и укреплении семьи.

Прежде, чем уточнить причины возникновения кон-
фликтов в молодых семьях, нужно проанализировать 
и исследовать психолого-педагогические причины на-
рушения жизнедеятельности семьи. Это важно, так как 
каждое незначительное нарушение в конечном итоге 
углубляется и служит стимулом для возникновения кон-
фликта в семье.

Эксперты справедливо называют общение между су-
пругами методом психотерапевтического лечения.

Исследователи подчеркивают, что «конфликт в се-
мье возникает как своеобразная особенность общения 
и проявляет себя как выражение тенденции уточнения 
мужем или женой своей позиции, влияние на супруга 
или супругу, а иногда – просто как желание самоутвер-
диться. Именно с этим связаны часто наблюдаемые на 
первых этапах формирования семьи явные и скрытые 
конфликты» [2. с, 501].

Определяя причины возникновения в молодых се-
мьях конфликтов и негативных случаев, приводящих к 
разводу, можно прийти к выводу, что основная причина 
конфликтов в семье связана с формированием сложного 
нездорового психологического климата. Сложный пси-
хологический климат в семье имеет множество причин.
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Одна из главных причин – это социально-психологи-
ческая несовместимость супругов, невестки и свекрови, 
а также других членов семьи. Социологи, анализируя 
семьи с этой точки зрения, используют такие терми-
ны, как удачная и неудачная семьи. Правда, эксперты, 
проводившие в этой области исследования, пытались 
обосновать многогранность причин возникновения кон-
фликтов. Как уже отмечалось, эти многочисленные при-
чины, и их дальнейшее развитие берет свое начало в не-
здоровой семейной атмосфере [9, с.135].

Это может показаться парадоксальным, но мы не 
ошибемся, если скажем, что в создании семейных от-
ношений центральную роль играет сложный психологи-
ческий климат в семье. Углубление всех конфликтов и 
обострение противоречий берет свое начало в особен-
ностях развития психологического климата. Грубость, 
жестокость, подозрительное отношение ко всему, как и 
во всех других случаях, негативно влияет на нормальное 
развитие отношений между супругами.

Исследователи отмечают, что ценным качеством 
для мужчины в современной семье является вежливое 
отношение к женщине, оказание ей внимания и заботы, 
умение делиться с нею и горем и радостью. Отношения 
между супругами меняют психологию мужчины и жен-
щины. Они понимают, что после создания семьи они 
принадлежат друг другу, что их объединяют чувства че-
сти, совести и взаимопомощи [2].

Молодожены не должны забывать, что, создавая се-
мью, каждый из них имеет свои способности, культуру 
и мировоззрение. Они должны понимать, что нужно 
прилагать определенное усилие, чтобы заменить термин 
«мой», который использовался до недавнего времени, на 
термин «наше». Мы должны отнести это не только к ма-
териальной, но и духовной сферам. По нашему мнению, 
морально-психологический климат не будет играть роль 
отрицательного стимула в семье, если принцип «наше» 
будет своевременно осознан и принят супругами.

Ученые, проводившие исследования в данной об-
ласти, пришли к выводу, что невозможно представить 
семью без спора и конфликта. Было доказано, что на раз-
личных этапах семейной жизни между супругами суще-
ствует множество критических периодов.

Первый год супружеской жизни – это период, когда 
супруги привыкают друг к другу. Период, когда два «Я» 
становятся одним «Мы». В это время развиваются чув-
ства, остывает взаимная любовь, субъекты воспринима-
ются такими, какие они есть. По мнению психологов и 
социологов, именно в первый год брака 20-25 процентов 
семей рушится.

Второй кризисный период в семье связан с появлени-
ем детей. Еще неокрепшая система «мы» подвергается 
серьезному испытанию. В этом случае в основе семей-
ных конфликтов лежат следующие причины: уменьше-
ние возможности заниматься деятельностью, связанной 
с личными интересами мужа и жены, усталость женщи-
ны в связи с уходом за ребенком и снижение по этой 
причине ее сексуального интереса, возникновение раз-
ногласий между супругами по вопросу воспитания де-
тей.

Третий кризисный период совпадает со средним су-
пружеским возрастом, когда наступает насыщение друг 
другом и отсутствуют новые ощущения.

Четвертый кризисный период отношений супругов 
наступает после 18-24 лет совместной жизни. В данном 
периоде дети отделяются от семьи и живут в разных 
местах, в семье возникает чувство одиночества, усили-
вается эмоциональная зависимость жены, а иногда это 
связано со стремлением мужа удовлетворить свою сек-
суальную потребность на стороне.

В таких семьях обычно возникает общее недоволь-
ство, царит взаимное безразличие. В семье одна из сто-
рон, а иногда обе стороны пренебрежительно относятся 
к своим обязанностям. Это приводит к возникновению в 

семье серьезного кризиса и в некоторых случаях к раз-
рушению семьи.

Одной из главных причин развода является ревность, 
которая все больше углубляет конфликты между му-
жем и женой. Это чувство всегда существовало у всех 
народов, существует и в наши дни. Довольно часто 
встречаются люди, по натуре очень ревнивые. Это чув-
ство возникает у них без причины, необоснованно, так 
как причина находится в их внутреннем мире, натуре. 
Поэтому ученые, определяя научные основы возникно-
вения данного чувства, пришли к такому мнению, что 
между определенными частями мозговой коры находит-
ся особый центр ревности. Исследователи отмечают, что 
ревность проявляется в двух формах:

В первой форме мужчина и женщина меньше рев-
нуют друг друга, через некоторое время понимают, что 
ошиблись и жалеют об этом.

Во второй форме мужчина и женщина выходят из 
себя, в своих словах и действиях переходят все границы 
и лишь довольствуются самоутешением [2, с. 566-567].

Люди, страдающие от ревности, никогда не при-
знают себя виновными в разных вопросах и во многих 
случаях пытаются свалить свою вину на других. Такие 
люди связывают охлаждение чувств, равнодушие друг к 
другу, воздержание от интимных отношений с изменой. 
Сегодня эти два вида ревности встречаются не только в 
молодых семьях, но и в семьях со средним супружеским 
возрастом. Жестокость – самая худшая форма ревности. 
Отсутствие веры у таких людей и ощущение этого деть-
ми, родственниками, знакомыми, соседями и другими 
людьми во многих случаях заканчивается трагедией в 
семье. Такие люди считают, что противоположная сто-
рона тоже склонна к измене. Человеку кажется, что у 
жены (мужа) тоже появилось желание изменить и при 
возможности она (он) тоже изменит.

Второй тип ревности – это ревность, привитая други-
ми людьми. Разговоры на работе, между соседями, род-
ственниками, радио-телепередачи о неверности мужа и 
жены друг другу в большинстве случаев становятся при-
чиной того, что в семьях, созданных без любви, или же в 
которых между супругами существует большая разница 
в возрасте, иногда возникает такое ощущение, что «жить 
без измены невозможно». Ревнивые люди накапливают 
эти подозрения внутри, и под влиянием определенного 
события разрушают свою семью. Жизненный опыт по-
казывает, что женщины в порыве ревности способны на 
самые крайности. К сожалению в наши дни существуют 
женщины, которые верят гадалкам-аферисткам, «дела-
ют любовный приворот», чтобы вернуть мужа в семью, 
копаются в карманах мужа, проверяют телефонные но-
мера и подслушивают телефонные разговоры. 

Как можно устранить подобные психолого-педа-
гогические чувства, возникающие между супругами? 
Считаем, что если между мужем и женой возникает 
чувство ревности, стороны не должны спешить делать 
выводы, верить сплетням, клеветам. Как говорится в по-
словице, лучше семь раз отмерить, а один раз отрезать. 
Они должны извлечь уроки из чужих ошибок и старать-
ся не повторять эти ошибки. 

Во вторых, думаем, что муж и жена по мере воз-
можности не должны делиться «горем» с друзьями, 
знакомыми, подругами и родственниками. Однако при 
необходимости можно обратиться к ним за помощью. 
Социологи справедливо называют эти обстоятельства 
между супругами своеобразной битвой. В этой битве 
нет победителя, и не может быть. Однако есть побеж-
денный. А это является поражением самих супругов. 
Они, ругаясь, теряют уважение родственников, соседей, 
а главное – детей. Это значит, что и муж и жена в мо-
ральном плане проигрывают.

Еще одна причина развода – это конфликт между 
невесткой и свекровью, невесткой и золовкой, который 
присущ всем нациям мира. В наши дни эти проблемы 
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имеют большую актуальность для азербайджанских се-
мей и в конечном счете приводят к разводу. Споры и 
конфликты подобного рода всегда тревожили родствен-
ников, друзей и близких.

Свекровь и невестка играют важную роль в духовной 
жизни семьи. Они не только влияют на конфликты меж-
ду супругами, но и иногда создают неприятный перелом 
в судьбе молодой семьи. Здесь будет уместным при-
вести цитату из романа Юсифа Везира Чеменземинли 
«Девичий родник». Отец дает своему ребенку такой со-
вет: «Отношение к человеку зависит от самого челове-
ка. Если ты хочешь, можешь найти общий язык со све-
кровью и свекрем. Нужно немного считаться с мнени-
ем старых людей. В противном случае они отравят вам 
жизнь. У каждого своя природа. Нужно найти роль этой 
природы» [8, с.390]. Когда в семье царит добрая атмос-
фера, отсутствуют ссоры, люди чувствуют себя бодры-
ми, выполняют свои обязанности в семье и на работе по 
совести, не хотят расстаться со своими детьми, товари-
щами по работе. Когда в семье и на работе возникает 
конфликтная ситуация, человек относится ко всему без-
различно, теряет привязанность к семье, детям и жене, 
остается перед необходимостью менять место работы.

Одна из первых причин ухудшения отношений 
между свекровью и невесткой, невесткой и золовкой за-
ключается в том, что из-за невозможности купить жилье 
невестке, им приходится жить вместе. Эта проблема в 
основном себя проявляет в семьях, где невестка живет 
вместе со свекровью и золовкой. В таких семьях супруги 
не могут обсудить наедине разногласия, незначительное 
недовольство, ссоры возникшие между ними, и в резуль-
тате в этом процессе участвуют посторонние люди. 

Это приводит к углублению конфликтов и разногла-
сий. В таких семьях между невесткой и свекровью часто 
возникают недовольство, разногласия. Одна из причин 
этого скрывается в том, что свекрови хотят видеть своих 
невесток такими, какими они их представляют, а невест-
ки хотят жить со своими супругами свободно, беззабот-
но и без чьего-либо вмешательства. Жизенный опыт по-
казывает, что разница в уровне культуры и образования, 
нормах поведения таких семей тоже влияет на возникно-
вение конфликтов между свекровью и невесткой. А это, 
в свою очередь, приводит к проблемам с родителями. 

Другой причиной ухудшения отношений между не-
весткой и свекровью является то, что во многих случаях 
свекрови вмешиваются в семейную жизнь своих детей. 
Часто свекровь требует от молодых семей безоговороч-
ного выполнения принимаемых ею решений. В этом 
смысле вмешательство в семейную жизнь молодых су-
пругов завершается серьезным конфликтом. Безусловно, 
на почве личных взаимоотношений будет неправильно 
кого-то обвинять. Здесь прежде всего необходимо ис-
пользовать положительные личные качества невестки и 
свекрови, и постараться влиять на них. У каждого че-
ловека есть своя манера поведения и рассуждения, свое 
представление о семейных отношениях. Во всех случаях 
влияние этих факторов на семейные отношения зависит 
от культуры общения и отношения невестки и свекрови. 
Есть такая пословица: От слова спасение, от слова и по-
гибель. Действительно есть способы того, как правиль-
но подобрать «нужное» слово, выражать свои чувства и 
обосновать свое мнение: в семье невозможно наладить 
отношения между невесткой и свекровью без наличия 
культуры общения, отношений и брака.

На основании изученной литературы нами была раз-
работаны рекомендации по предотвращения конфлик-
тов в молодой семье, а если они все же возникают, то 
необходимо избегать деструктивных ссор и ссориться 
конструктивно:

 - Ссорьтесь наедине, без свидетелей. Уважайте и 
цените друг друга. Не втягивайте друзей, близких, род-
ственников в ваши личные отношения.

- Ясно сформулируйте проблему и повторите аргу-

менты другого своими словами. Попытайтесь понять 
точку зрения партнера.

- Ведите разговор только о конкретном поведении 
супруга в конкретно не понравившейся вам ситуации, а 
не о его недостатках. В ссоре не делайте сексуальные 
упреки.

 - Раскройте ваши позитивные и негативные чувства. 
Не копите отрицательных эмоций, старайтесь тактично 
и своевременно реагировать.

- С готовностью выслушивайте отзывы о своем по-
ведении. Не пре увели чивайте собственные способности 
и достоинства. Вы не всегда можете быть правыми.

- Выясните, в чем вы сходитесь и в чем расходитесь, 
и что из этого наиболее значимо для каждого из вас. 
Умейте идти на компромисс. Уважайте чужие ценности. 
Выдвигать позитивные предположения по взаимному 
исправлению.

- Задайте вопросы, которые помогут другому подо-
брать слова для выражения своих интересов.

- Ждите, пока спонтанная вспышка стихнет, не от-
вечать тем же. 

-Сдерживайтесь, возникшие проблемы старайтесь 
решать рационально, а не эмоционально.

 - С самых первых дней семейной жизни понять, ос-
мыслить и освоить роли жены и мужа. В чем-то нужно 
ограничить себя, от чего-то привычного отказаться, чем-
то не очень приятным заняться и т.д. [11]

В последнее время материальное состояние или не-
совместимость людей по характеру или же внешнее вме-
шательство в отношения приводятся в качестве другой 
причины развода. Однако жизненный опыт показывает, 
что большинство семей рушатся не из-за отсутствия де-
нег или же трудного материального положения. Тогда 
что же является причиной развода? Чтобы в обществе 
были нормальные и здоровые семьи, между сторонами 
обязательно должен быть найден компромисс. Ибо от-
сутствие взаимодоверия приводит сторон к пропасти. 
Главный вопрос заключается в личности и характере 
молодых людей, создающих семью. Ведь нам известно, 
что в последнее время во многих случаях до создания 
семьи молодые люди не успевают узнать друг друга 
глубже. Главное – с первых же дней родители должны 
воспитывать своих детей так, чтобы они были способны 
выполнить задачи, исходящие от требования общества, 
и правильно организовать их будущую семейную жизнь.
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Образование стоит перед вызовом нового времени – 
необходимостью формирования нового типа мышления, 
нового сознания, нового понимания человеком своего 
места в истории, обществе, мире. Чтобы осуществить 
эту задачу, необходимо в сфере образования гарантиро-
вать подрастающему поколению высокий уровень каче-
ства.

Следует отметить, что существует несколько толко-
ваний понятия «качество образования», каждое из ко-
торых несколько противоречиво. Одни сводят качество 
образования к качеству обучения, т.е. под качеством об-
разования понимают качество обучения и всего воспи-
тания, которые должно обеспечить образовательное уч-
реждение. Другие под качеством образования понимают 
степень развитости личности, но возникает вопрос: как 
определить и измерить степень развитости личности. 
Иногда под качеством образования понимают готов-
ность выпускников начальных и средних профессио-
нальных учебных заведений поступить в ВУЗы, однако, 
по статистическим данным, в ВУЗы поступает не более 
30% выпускников ПТУ, колледжей и техникумов.

В настоящее время в России наблюдается необрати-
мый переход от единообразия учебных программ к раз-
нообразию, усиление процессов регионализации образо-
вательных систем, возникновение новых систем ценно-
стей, частичная утрата государственной монополии на 
принятие решений в сфере образования и организации 
ее инфраструктур. Как следствие этого, происходит раз-
рушение единого образовательного и культурного про-
странства России.

При организации образовательного процесса ис-
пользуются два подхода: социокультурный (основан 
на принципе культуросообразности в образовании, т.е. 
образовательный процесс направлен от определенных 
взрослыми учебных программ к учащемуся) и антропо-
логический (базируется на принципе природосообраз-
ности в образовании, т.е. центром всех учебно-воспита-
тельных воздействий должен стать конкретный ученик 
и, соответственно, способы и формы организации учеб-
ного процесса должны быть подчинены цели его всесто-
роннего личностного развития) [1, с.8-9].

Каждый подход рождает свою парадигму. Из соци-
окультурного подхода следует личностно-отчужденная 
или внеличностная парадигма, которая предусматрива-
ет передачу учащемуся максимально возможного ко-
личества из всех накопленных в истории человечества 
научных, культурных, исторических, социальных, тех-
нических знаний и опыта. Возможности, желания, по-
требности личности учащегося здесь не учитываются. 
Из антропологического же подхода следует личност-

но-ориентированная парадигма. Она предоставляет воз-
можность обучать личность, исходя из ее способностей, 
возможностей, интересов и личных потребностей. Т.е. 
знание педагога об обучаемом, знание о том, что он мо-
жет воспринять, определяют количество и качество об-
разования. Задачей педагога является определение того, 
сколько учащийся сможет усвоить [2, с.99-100]. 

Таким образом, в основе работы каждого образо-
вательного учреждения лежит либо личностно-отчуж-
денная, либо личностно-ориентированная парадигма. 
В рамках двух названных парадигм существуют разные 
образовательные практики: 

- когнитивная (когда результаты образования опре-
деляются по знаниям, умениям, навыкам учащегося); 

- эмоционально-ценностная (результаты образования 
определяются по показателю комфортности, самочув-
ствия обучаемого); 

- практика самореализации личности (учащийся сам 
выбирает предметы для изучения); 

- субъектная практика (обучение мыслительной дея-
тельности);

- валеологическая практика (результаты обучения 
оцениваются по соматическим характеристикам учаще-
гося); 

- воспитательная практика (невстроенное в воспита-
тельную систему учение оказывает дезинтегрирующее 
влияние на личность учащегося) [3, с.58-59].

Использование любой образовательной практики 
всегда должно увязываться с парадигмой, в рамках ко-
торой эта практика осуществляется. Любая образова-
тельная практика, реализованная в рамках личностно-
ориентированной парадигмы, дает более высокие обра-
зовательные результаты.

Что бы педагоги не считали результатом образо-
вания: знания ли по предметам, практические умения, 
навыки ли умственной деятельности, развитую способ-
ность к творчеству, умение самоопределяться или что-то 
еще – учебное заведение должно разработать процедуру, 
механизм, методику определения этого результата. Без 
этого повышение качества образования в принципе не-
возможно.

Для повышения качества образования требуется 
управление качеством, организованное и направлен-
ное на достижение не любых, не случайных, не просто 
лучших, чем прежде, а вполне определенных, заранее 
спрогнозированных результатов образования, причем 
результаты должны быть спрогнозированы только в 
зоне потенциального развития учащегося [4, 5, 6]. 

Один из основных параметров организационного 
механизма управления качеством – сбор информации 
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от потенциальных социальных заказчиков. Поэтому в 
Тольяттинском государственном университете, изучив 
современные требования к знаниям специалиста в обла-
сти строительства, пришли к выводу, что выпускникам 
кафедры «Городское строительство и хозяйство» необ-
ходимо владеть не только общей компьютерной грамот-
ностью, но и знаниями новейших компьютерных про-
грамм для проектирования. В учебный план была вклю-
чена дисциплина «Компьютерные графические методы 
проектирования», которая реализовывается в программе 
ArchiCAD.

При выборе управления качеством можно ориенти-
роваться на два параметра: на процесс или на результат. 
Ориентация на процесс, т.е. проведение открытых уро-
ков, заседаний кафедр и т.п. в конечном итоге не име-
ет большой практической целесообразности. Поэтому 
нами была выбрана ориентация на результат, предус-
матривающая практические занятия, проведение само-
стоятельных и контрольных работ, значительную долю 
самостоятельной подготовки учащихся.

При выборе образовательной парадигмы предпочте-
ние было отдано личностно-ориентированной. В рамках 
осуществления этой парадигмы занятия по дисципли-
не планируются, исходя из интересов и возможностей 
студентов. Занятия включают с одной стороны элемент 
игры, с другой – требуют проявления творческого нача-
ла, что приводит к подъему учебного проекта на уровень 
реального.

В конечном итоге результаты образования оценива-
ются по ряду критериев: наряду с глубиной и систем-

ностью знаний учитывается разнообразие и оригиналь-
ность проектных решений и способов их выполнения.
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В современной начальной школе перед учителем сто-
ят задачи: открыть путь к сердцу и уму маленького ре-
бенка, воспитать полноценную личность, сформировать 
систему ценностей младших школьников. Решение этой 
проблемы возможно путем приобщения детей к истори-
ческой памяти народа, в частности, осетинского народа. 
Обращение к наследию прошлого – это фундамент ста-
бильной, полнокровной жизни в настоящем и залог раз-
вития в будущем. Мы обращаемся к народной педагоги-
ке не только потому, что это кладезь мудрости, запасник 
педагогической мысли и нравственного здоровья, но и 
потому, что это – наши истоки. В приобщении к ним ве-
лика роль уроков осетинской литературы при изучении 
фольклорных произведений малого жанра, которые за-
ключают в себе большие возможности для идейно-нрав-
ственного воспитания учащихся. Народные пословицы 
(æмбисæндтæ) способствуют формированию всесторон-
не развитой личности, чувствующей красоту и богатство 

родного языка [4, с. 76-79]. Задача учителя – правильно 
построить процесс обучения, помочь учащимся осмыс-
лить диалектику нравственных категорий, над которыми 
билась мысль творцов народно-поэтических произведе-
ний [8]. Внимание к моральным проблемам, которые 
ставятся в фольклорных произведениях малого жанра, 
позволит максимально приблизить произведения про-
шлого к современности, усилить их воспитательное воз-
действие на учащихся [11]. Познав принцип народной 
педагогики, они в будущем легко будут ориентировать-
ся в общероссийском, а также в мировом пространстве. 
С этой целью в школах РСО - Алания идет эксперимент, 
основой которого является принцип полилингвального 
обучения [6, с. 115-118]. Эксперимент проводится в рам-
ках проекта «Теория и практика полилингвального обра-
зования на Кавказе», реализуемого кафедрой ЮНЕСКО 
по поликультурному и полилингвальному образованию 
Северо-Осетинского государственного педагогического 
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института. 
Устное народное творчество осетин невозможно 

представить без пословиц (æмбисæндтæ), остроумных 
и назидательных, проблематичных и социально за-
остренных, вечных спутников людей в беде и счастье, 
в труде и празднествах. Они запечатлели жизненный 
опыт многих поколений. Поэтому многие из пословиц, 
созданных в отдаленные времена, и сейчас не утрати-
ли своего познавательного значения. В них неизменно 
прославляются труд и ум, находчивость, героизм и сила 
народа, высмеиваются различные пороки: «Куыстæн йæ 
райдиан – сындз, йæ кæрон – сой», «Хъæбатыр иу хатт 
мæлы, тæппуд та – алы бон дæр», «Адæмы фарн бирæ 
у», «Фыдхæрд бирæгъæн дæр нæ тайы».

Народными пословицами (æмбисæндтæй) насыщены 
стихи великого осетинского поэта К.Л. Хетагурова. Ряд 
своих замечательных произведений он написал на осно-
ве известных пословиц: «Бирæгъыл фыдбон куы акæны, 
уæд куыдзы бын дæр атулы», «Мæлдзыгæн йе сæфт куы 
рцæуы, уæд ыл базыртæ базайы», «Алчи зыдгæнæджы 
бирæгъ фæхоны», «Хорз фыййау пыхсы дæр ары йæ 
фосы фæд». Широко пользуются ими и современные 
осетинские писатели.

В произведениях фольклора отразились обычаи и 
традиции осетин, их мировоззрение, идеалы. Благодаря 
народным изречениям у воспитанников закладываются 
основы правильного поведения, укрепляются в их со-
знании важнейшие нравственные принципы: верность в 
дружбе, уважение к старшим, любовь к Родине, почтен-
ное отношение к родителям [4, с. 76-79].

Народ наш во все времена с уважением относил-
ся к меткому слову, изречению. Слово воспитывало, 
убеждало, воодушевляло, поддерживало или огорчало, 
оскорбляло и унижало людей. Поэтому безымянные 
поэты, певцы, сказочники и народные воспитатели со-
вершенствовали и использовали его во имя духовного 
развития детей и молодежи. Уважительное отношение 
осетин к меткому слову выражено так: «Зондджын ны-
хас цыфæнды хъæздыгдзинадæй дæр зынаргъдæр у», 
«Адæймаг йæ дзыхы ныхасæй рæсугьд у», «Дзыхджын 
– бæхджын, æнæдзых – фистæг».

Одновременно строго осуждали злословие, много-
словие и пустословие: «Зæгъынæй нæ зæгъын хуыздæр 
у», Дæ дзыхыл хæц, æмæ æнæмаст уай», «Бирæ дзурынæй 
бирæ кусын – хуыздæр».

Задача учителя – построить учебный процесс так, 
чтобы наиболее эффективно реализовывалась идея по-
лилингвального образования. Для этого учителю необ-
ходимо проводить на уроках родной литературы осетин-
ско-русско-английские параллели, то есть при изучении 
осетинских пословиц использовать максимальные воз-
можности подбора к ним русских и английских экви-
валентов. Приведенные выше примеры осетинских по-
словиц звучат на русском языке примерно так: «Умное 
слово дороже богатства», «Человека украшает речь», 
«Красивое слово гору озолотило.

К осетинским пословицам, осуждающим злословие, 
можно подобрать следующие русский и английский эк-
виваленты: «Æвзæр адæймагæн йæ дзых йæ уæлдай у», 
«Æвзаг дур халы», Быка берут за рога, а человека – за 
язык», «An ox taken by the horns, and man by the tongue».

По мнению известного педагога К.Д. Ушинского, 
«Ценность изучения пословиц и поговорок в том, что 
они дышат народной жизнью, воспитывают чутье, спо-
собствуют развитию образного мышления. Пословица 
тем именно и хороша, что в ней почти всегда, несмо-
тря на то, что она короче птичьего носа, есть нечто, 
что ребенку следует понять, и представляет собой ма-
ленькую умную задачу совершенно по детским силам» 
[10, с. 174]. А великий русский писатель А.М. Горький 
считал, что «пословицы и поговорки как нельзя лучше 
способствуют воспитанию школьников, их умственно-
му развитию, нравственному становлению» [3, с. 175].

Трудно найти хотя бы одну из сторон человеческой 

деятельности, которая не отражалась бы в них в таких 
категориях, как: 

Ум, глупость: «Тых уæд фидауы, æмæ зонд йæ 
разæй куы цæуа», «И сила уму уступает», «Æдылыйы 
фæндаггаг раздæр фæхæрынц», «Дурная (глупая) голова 
ногам покоя не дает. 

Добро, зло: «Адæмы фарн бирæ у», «Мир не без до-
брых людей», «То wear one s heart iron ones sleeve. 

Правда, ложь: «Æргом ныхасы къæм нæй», «Правда 
милости не ищет», «A clean hand wants no washing», «Де 
‘ууæнк куы бахæрай, уæд дæ ничиуал сраст кæндзæн», 
«Раз солгал – навек лгуном стал», «A liar is not believed 
when he speaks the truth», «Лжецу не верят, даже когда он 
правду говорит».

Дружба, вражда: «Хорз æмгар зын сахат сбæрæг 
вæййы», «Друзья познаются в беде», «A friend in need is 
a friend indeed», «Друг в нужде – настоящий друг».

Смелость, трусость: «Хорз лæг мæлæтай нæ тæрсы, 
æвзæр та йæ удæн тæрсы», «У страха глаза велики», «То 
save one s bacon», «Спасти свой бекон, шкуру».

Как видим, в пословицах отображается вся энци-
клопедия народной мудрости. Довольно значительный 
пласт составляют пословицы, в которых запечатлена 
любовь к родному краю, родному очагу и родному язы-
ку: «Хæдзары хъармæн æмбал нæй», «Райгуырæн бæстæ 
адджын у», «Мадæлон æвзаг мады ад кæны». Этим осе-
тинским пословицам по смыслу близки такие русские 
пословицы, как: «В гостях хорошо, а дома лучше», 
«Хорошо на Дону, да не так, как на дому».

Огромна воспитательная роль пословиц на тему 
труда. У осетин возникновение и развитие идей и тра-
диций трудового воспитания подрастающего поколения 
уходит своими корнями в глубокую древность. Только 
в процессе труда вырабатываются такие моральные 
качества, как чувство человеческого достоинства, тру-
долюбие, настойчивость, ответственность за результат 
дела. «Куыст - цардæн фæрæз», - говорят осетины из по-
коления в поколение, подчеркивая тем самым огромные 
возможности труда. Праздность осуждалась народом 
как явление в высшей степени чуждое его образу жизни. 
И наоборот, трудолюбие, готовность выполнять любую 
работу в народе считалось одним из ценных качеств, ко-
торые необходимо воспитывать у детей: «Куырд куыр-
дыл ахуыр кæны», «Зивæггæнаджы гуыл хомæй баззад».

Велика педагогическая ценность осетинских посло-
виц. Педагогические идеи в них представлены в различ-
ных формах. Обобщающая информация о детях, роди-
телях, воспитании и т.д. имеет форму назиданий, сове-
тов, предсказаний и др. Не случайно говорят у осетин: 
«Бæлас талайæ комы тасын» [4, с. 76-79].

Необходимо обратить внимание детей при изучении 
пословиц и поговорок на то, чтобы они могли их отли-
чать друг от друга. Главной особенностью пословицы 
является ее законченность и дидактическое содержание. 
Поговорка же отличается незавершенностью умозаклю-
чения, отсутствием поучительного характера. В осетин-
ском языке они определяются как æмбисæндтæ (посло-
вицы): «Хæрæг ма амæл, сæрд ма мыл æрцæуа», «Хур 
æмæ мæй куы сæмбæлой, уæд».

Данным осетинским пословицам соответствуют по 
смыслу такие русско-английские выражения: «Когда 
рак на горе свистнет», «When pigs can tiy», «When two 
Sundays come together».

Иногда очень трудно отличить пословицу от пого-
ворки или провести четкую грань между этими жанра-
ми. В русском языке (в отличие от осетинского, где этим 
двум понятиям соответствует одно понятие – æмбисонд) 
поговорка граничит с пословицей, и в случае присоеди-
нения к ней одного слова или изменения порядка слов, 
поговорка становится пословицей. В устной речи по-
говорки часто становятся пословицами, а пословицы 
– поговорками. В отличие от пословицы, которая выра-
жает законченную мысль, поговорка – это образное вы-
ражение, дающее эмоционально-экспрессивную оценку 
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поступкам, поведению людей. Например, иногда мы 
слышим выражение: Куыдз йæ къæдзилæй куы стыхса, 
уыйау». В русском языке ему соответствуют выражения: 
«Хуже горькой редьки», «Прилип как банный лист».

Одним из источников выразительности речи являет-
ся устное народное творчество, в первую очередь – ма-
лые фольклорные формы (потешки, пословицы, фразе-
ологизмы, загадки), которые обладают значительной 
экспрессивностью [1, с. 12-16]. Если говорить о разгра-
ничительных функциях пословиц и поговорок, то неко-
торые ученые (В.И. Даль, Ю. Гроздарев и др.) считают, 
что с давних пор пословица рассматривалась как суж-
дение, поучение, имеющее «обобщающую семантику, 
выраженное иносказательно». Поговорка же В. Далем 
определяется как «простое иносказание, обиняк, способ 
выражения, но без притчи, без суждения, заключения, 
применения. Это одна половина пословицы».

Следует обратить внимание учащихся еще на один 
важный момент. А именно: сравнение пословиц и по-
говорок разных народов показывает, как много общего 
имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их 
лучшему взаимопониманию и сближению. Складываясь 
в различных исторических условиях, осетинские, рус-
ские, английские пословицы для выражения одной и той 
же или сходной мысли часто отражают образы, которые, 
в свою очередь, изображают различный социальный 
уклад и быт народов и часто не являются абсолютными 
эквивалентами. Например: «Иу къухæй дыууæ харбы-
зы нæ ахæсдзынæ», «За двумя зайцами погонишься, ни 
одного не поймаешь», «На двух стульях не усидишь», 
«Адæймаган аргъ кæнынц йæ хъуыддæгтæм гæсгæ», «О 
человеке судят по его делам», «Нужны дела, а не слова».

В 1-4-ом классах работа сводится к активному зна-
комству учащихся с осетинскими пословицами, их за-
учиванию. Учитель должен научить детей раскрывать 
смысл пословиц и уметь применять их в своей речи. 
Главными источниками, откуда учащиеся берут по-
словицы, являются «Абетæ» («Азбука»), «Кæсыны 
чингуытæ»(«Литературное чтение») (2-4.кл), а также 
детская художественная литература [9].

Дети охотно читают пословицы, обсуждают их 
смысл. Для раскрытия содержания пословиц, необхо-
димо ставить вопросы, дающие возможность понять их 
смысл. Наиболее целесообразными вопросами являют-
ся: «Как вы понимаете смысл пословицы?», «Как бы вы 
поступили в данном случае?», «В какой ситуации умест-
но использование данной пословицы?» и т.д. Такого 
рода вопросы позволяют шире раскрывать жизненную 
позицию детей.

Существует несколько видов работы с пословицами 
и поговорками на уроках чтения:

1. Подбор пословиц по темам. Начинать эту работу 
надо с 1-го класса. В книге « Абетæ», при изучении каж-
дой буквы, приводятся 2- 4 пословицы. Во 2-ом классе к 
произведениям из разделов – «Ралæууыд сæрд – Байдзаг 
цинæй кæрт», «Æгад митæ дæ сæрмæ ма хæсс», «Куыст 
– цардæн фæраз» – можно подобрать соответствующие 
пословицы на русском языке.

Например, на уроках по теме «Æмæ урс къæрид 
кæрцы рабадт салдзачъе зымæг», можно предло-
жить учащимся следующие пословицы: «Зымæгæн йе 
‘ртхъирæн мартъи у», «Зымæджы дæндаг дур кæрды», 
«Зымæгон æхсæв афæдзы дæргъæн у». 

По возможности подобрать к ним русские и англий-
ские эквиваленты.

В некоторых случаях при чтении рассказов, стихот-
ворений, учитель сам приводит пословицы, а дети, рас-
крыв смысл каждой, определяют их общую тематику. 
После определения их тематики учитель предлагает уче-
никам подобрать пословицы на русском и английском 
языках.

Например, осетинской пословицей – «Цы байтауай, 
уый æркæрддзынæ» можно закрепить изучение стихот-
ворения «Зымæг æмæ магуса», и подобрать эквивалент 

на русском языке: – «Что посеешь, то и пожнешь».
2. Нахождение пословиц в тексте художественного 

произведения и выяснение их значения. В процессе из-
учения художественных произведений учитель пока-
зывает ученикам, что «пословица недаром молвится», 
что, включая народные изречения в авторский текст, 
писатель придает языку своих произведений меткость, 
образность, народность. Богатым материалом для таких 
наблюдений являются произведения К.Л. Хетагурова, с 
которыми учащиеся знакомятся с 1-го класса [7]. Но не-
достаточно только найти в тексте выражения, которые 
стали пословицами, важно раскрыть глубокий смысл 
этих изречений, понять их назначение в произведении 
или объяснить, почему они вошли в фонд народной фра-
зеологии.

3. Подбор к стихотворению или рассказу пословиц, 
которые раскрыли бы смысл данного произведения. 
Например, во 2-ом классе изучается стихотворение 
А. Чеджемова «Мадæлон æвзаг». К тексту этого стихот-
ворения можно подобрать пословицу: «Мадæлон æвзаг 
мады ад кæны».

Самостоятельный подбор пословиц развивает мыш-
ление детей, учит их находить общее между названием 
произведения и его содержанием, помогает понять ос-
новную идею произведения.

4. Использование пословиц при работе над сочине-
нием. В этом случае различают два вида работы: сочи-
нение по пословице; включение пословиц в сочинение. 
Сочинение по пословице может быть устным и пись-
менным. Устно рассказ по пословице составляется или 
сразу на уроке без особой подготовки учащихся, или по-
сле предварительного обсуждения плана и примерного 
содержания рассказа.

Особым видом работы является сочинение с вклю-
чением пословиц. Здесь требуется большая предва-
рительная подготовка. Например, в 3-м классе можно 
предложить сочинение по теме «Зымæг» с включением 
соответствующих пословиц. Читая рассказы и стихотво-
рения о зиме, учащиеся приводят подходящие по смыс-
лу им пословицы, обращают внимание на меткость и 
образность пословиц. Затем учитель сообщает, что уча-
щиеся будут писать сочинение, в котором они должны 
использовать пословицы о зиме. Всем классом составля-
ется план. По плану сочинения составляют примерный 
рассказ, включая пословицы. Работа над сочинением, в 
котором используются пословицы, учит детей использо-
вать их в своей речи. 

5. Использование пословиц и поговорок в играх.
При изучении пословиц дети обогащают свой сло-

варный запас. Этому способствуют следующие игры:
Закончи пословицу: «Æгад цардæй…..(мæлæт - 

хуыздæр)», «Мадæлон æвзаг…..(мады ад кæны);
Подбери к картинке соответствующую осетин-

скую или русскую пословицу (поговорку): Примерные 
ответы: «Сæгъыл сыкъатæ нæ зади, æмæ йæ дзыгы ху-
ыдтой», «Цæваг галæн йæ сыкъа сæтты», «По Сеньке и 
шапка», «Делать из мухи слона», «Любишь кататься - 
люби и саночки возить», «С миру по нитке - голому ру-
баха», «Семеро одного не ждут», «Взять быка за рога», 
«Зарубить на носу.

Подбери к осетинской пословице подходящую по 
смыслу русскую пословицу (поговорку). Примерные от-
веты: «Сæгъæй сæныкк гуыры», «Яблоня от яблони да-
леко не падает», «От осинки не растут апельсинки.

Таким образом, на уроках чтения ведущим направле-
нием в условиях полилингвального образования являет-
ся работа над смыслом пословиц и поговорок. Эта рабо-
та строится с учетом возрастных особенностей детей, с 
постепенным наращиванием трудностей заданий и доли 
самостоятельности в их решении. Использование раз-
нообразных приемов в работе над пословицами и пого-
ворками позволяет сделать процесс обучения наиболее 
интересным и эффективным, способствующим форми-
рованию нравственных качеств учащихся. 
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Аннотация: Изучение особенностей психологической защиты в системе отношений «родители-ребенок» позво-
ляет определить, какой тип родительского отношения провоцирует появление защиты у ребенка, дает возможность 
избежать травмирующих для детей дошкольного возраста факторов во взаимодействии со значимыми взрослыми и 
позитивно влиять на отношение к родителям, самоотношение и поведение ребенка.

Ключевые слова: механизм психологической защиты, отношения в системе «родители-дети», непринятие, фру-
стрирующая ситуация, значимый взрослый, неразумное принятие, разумное отвержение, адекватная защита.

А.А. Бодалев, Л.И. Божович, А.И. Венгер, В.В. 
Давыдов, М.И. Лисина, В.Н. Мясищев, Д.Б. Эльконин 
отмечают, что для полноценного развития ребенка, ста-
новления его адекватной самооценки рядом с ребенком 
должен находиться значимый для него и принимающий 
его взрослый.   

Согласно культурно-исторической концепции Л.С. 
Выготского развитие происходит в процессе интерио-
ризации культурно-исторического опыта и социальных 
отношений. Взрослый выступает для ребенка в качестве 
носителя этого опыта и важнейшего источника развития, 
только в постоянном контакте со взрослым возможна 
интериоризация как основной механизм развития. Этот 
контакт способствует формированию у ребенка потреб-
ности в привязанности к заботящемуся о нем взрослому. 
Л.С. Выготский рассматривал данную потребность как 
результат взаимодействия ребенка и взрослого [1].

Любой из воспитательных стилей, связанных с эмо-
циональным отвержением ребенка, блокирует спон-
танную  реализацию базисных потребностей в присо-
единении, аффиляции, безопасности, принятии и, как 
следствие, в самопринятии. Ребенок вынужден адапти-
роваться к гетерономному воздействию на социальном 
и психологическом уровнях  и строить позитивный об-
раз «Я» с помощью образования и очень интенсивного 
использования механизмов защиты. В зависимости от 
темпераментальных особенностей ребенка актуализиру-

ются  внешненаправленные механизмы – проекция, ак-
тивные формы компенсации и реактивного образования 
– или внутренненаправленные – отрицание, пассивные 
формы компенсации и реактивного образования.

Среди факторов, влияющих на становление полно-
ценной системы психологической защиты, психологи 
определяют внутрисемейную ситуацию, отношения ре-
бенка с родителями, демонстрируемые ими паттерны 
защитного реагирования. Р. Плутчик подчеркивал, что 
в процессе взросления каждый индивид сталкивается с 
большим разнообразием ситуаций, вызывающих эмоци-
ональные состояния, выражения которых чреваты даль-
нейшими конфликтами и дополнительной опасностью. 
В результате ребенок развивает механизмы защиты, 
представляющие собой косвенные пути переживания 
эмоционального конфликта и совладания с ним [2].

Возникающие в семье проблемы приводят к форми-
рованию непродуктивной (защитной) адаптации к жиз-
ни, включающей фиксированное, негибкое построение 
отношений, как в семье, так и за ее пределами. В резуль-
тате, срабатывает механизм отчуждения, и возникают 
попытки разрешить трудную жизненную ситуацию не-
адекватным способом. Это приводит в действие меха-
низм сопротивления изменениям, который активизиру-
ет глубинные психологические защиты. При помощи 
этого механизма человек приспосабливается к жизни, 
убегая от проблем. Нарушается действие базового пси-
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хологического механизма бытия и развития личности – 
амбивалентной пары «идентификация – обособление»; 
возникают специфические нарушения психической де-
ятельности. 

На основе анализа различных подходов к вопросу он-
тогенеза психологической защиты Е. Чумакова конста-
тирует, что защитные механизмы возникают у ребенка 
как результат: 

- усвоения демонстрируемых родителями образцов 
защитного поведения;

- негативного воздействия со стороны взрослых [3].
Родители и педагоги наряду с положительным вос-

питательным воздействием оказывают на ребенка и 
негативное влияние, которое и служит стимулом для 
появления защиты у ребенка. Именно воспитывающие 
взрослые становятся первыми свидетелями проявления 
этих защит.

Негативное воздействие со стороны родителей Е.В. 
Чумакова определяет как недостаточное удовлетворе-
ние базовых потребностей ребенка (в привязанности и 
безопасности). В психолого-педагогической литературе 
чаще других обращается  внимание на отсутствие пра-
вильного и постоянного материнского ухода, холод-
ность, безразличие, властность матери или материнскую 
сверхзаботу. 

Нарушают безопасность ребенка и побуждают его 
формировать всевозможные способы защиты для ликви-
дации чувства изоляции и беспомощности (К. Хорни): 
прямое и непрямое доминирование, безразличие, не-
стабильное поведение, недостаток уважения к индиви-
дуальным потребностям ребенка, недостаток реального 
руководства, слишком большое восхищение или его пол-
ное отсутствие, недостаток теплоты, понуждение прини-
мать чью-то сторону в родительских спорах, слишком 
большая или слишком малая ответственность, сверхпро-
текция, изоляция от других детей, несправедливость, 
дискриминация, невыполнение обещаний,  враждебная 
атмосфера и пр. [4].

Отношение взрослых, как показывают данные, полу-
ченные эмпирическим путем, непосредственно влияет 
на восприятие ребенком отношения к себе родителей, 
его самоотношение и поведение. Фрустрация потребно-
сти в принятии приводит к внутренней активности лич-
ности по сохранению образа «Я» и позитивного отноше-
ния к себе, что проявилось  в различной реакции ребенка 
на непринимающее отношение родителей.  Непринятие 
со стороны родителей приводит к появлению угрозы 
личностной идентичности  ребенка и влияет на спец-
ифику психологической защиты в системе «ребенок–ро-
дители». 

Необходимость защитить себя, сохранить положи-
тельное отношение к себе (самопринятие) и ощущение 
себя как достойного, полноценного, независимого тре-
бует от ребенка включения защитных механизмов.  При 
этом ребенок не понимает, что лежит в основе форми-
рования отношения к нему взрослых. Он должен искать 
способы «подстроиться» к требованиям взрослых, отсто-
ять себя, противостоять родителям.   Часто это противо-
речит его внутреннему «Я» и тогда происходит «раздво-
ение» личности (с родителями один, без них – другой), 
что влечет усугубление внутреннего конфликта.

Согласно теории Л. Беньямин, ребенок может отве-
тить на родительское поведение «дополнительно», т.е. 
инициативой на предоставление самостоятельности, 
«бегством на преследование», но он может отвечать на 
родительское отношение и «защитно». Например, в от-
вет на отвержение ребенок может пытаться вести себя 
так, как будто те любят его и внимательны к нему, и тем 
самым как бы приглашать родителей изменить их пове-
дение по отношению к нему.

В исследовании Л. Беньямин рассматривается вопрос 
о соотношении самосознания ребенка (как формы само-
регуляции) и отношения родителей к ребенку: эта связь 
раскрывается как интроекция (перенесение внутрь) ро-

дительского отношения и способов управления поведе-
нием ребенка [5].

По способу интериоризации самосознания ребенка 
исследователи выделяют несколько типов общения:

- прямое или косвенное (через поведение) внушение 
родителями образа или самоотношения;

- опосредованную детерминацию самоотношения ре-
бенка путем формирования у него стандартов выполне-
ния тех или иных действий, формирования уровня при-
тязаний;

- контроль за поведением ребенка, в котором ребенок 
усваивает параметры и способы контроля;

- косвенное управление формированием самосозна-
ния путем вовлечения ребенка в такое поведение, кото-
рое может повысить или понизить его самооценку, из-
менить его образ самого себя.

Рассмотрим проявление защитных механизмов у де-
тей, непринятых взрослыми – родителями и педагогами.

Анализ механизмов защиты у непринятых детей по-
зволил выявить различия в среднем и старшем дошколь-
ном возрасте: преобладание в среднем дошкольном воз-
расте реактивного образования, интеллектуализации и 
компенсации, а в старшем к этим механизмам добав-
ляются  отрицание и регрессия. Это свидетельствует о 
большем разнообразии защитных механизмов у непри-
нятых детей семи лет. Нами установлено, что механиз-
мы защиты у пятилеток более специфичны, чем у детей 
семи лет (детьми пяти лет   используется, как правило, 
один механизм защиты, а детьми семи лет - от одного до 
четырех) [6]. 

Неспецифичность механизмов защиты у старших 
дошкольников приводит к разнообразию способов за-
щитного поведения, которые определяются в действи-
ях: «плачу», «смеюсь», «спокойно сижу», «должен из-
виниться», «затыкаю уши», «быстро ложусь в постель», 
«стараюсь вытерпеть этот скандал», «закрываюсь в ком-
нате», «иду в свою комнату и тихонечко играю». 

Следовательно, старшие дошкольники в отличие от 
средних были способны определить, какое поведение 
более эффективно в каждой конкретной ситуации и с 
конкретным человеком. У таких детей вырабатывалась 
так называемая «социальная хитрость», которая предпо-
лагала, что ребенок «подстраивался» под общественное 
мнение и по мере своих сил корректировал свое поведе-
ние. Это приводило к разнообразию их защитного по-
ведения. В дошкольном учреждении данная категория 
детей воспринималась педагогами как самые активные, 
умные, способные:  «Ваня – наш умница, он все знает, 
все выполняет», «Света – наша звездочка, она у нас на 
всех праздниках выступает». С этими детьми  педагогам 
было приятно общаться («Они много знают и помогут 
во всем»), поэтому им часто прощали то, что не дозво-
лено другим детям. Завышенная самооценка часто вы-
ливалась в высокомерие, что приводило к конфликтам с 
другими детьми. 

Противоречия наблюдались и в отношениях с роди-
телями.  Но у дошкольников, принимаемых педагогами, 
была возможность реализовать себя во взаимодействии 
с ними. Поэтому у них больше сил к сопротивлению 
внешним и внутренним конфликтам и сохранению соб-
ственного Я. То есть непринятие и отрицание родителя-
ми ребенка приводило к тому, что дети самостоятельно 
приспосабливались к выживанию в подобных условиях 
и уже в дошкольном возрасте находили способы реали-
зации вне семьи. Рассмотрим пример Светы К., которая 
являлась любимицей воспитателей. Механизм защи-
ты – отрицание, способ защиты – агрессия. Родителей  
характеризовало разумное отвержение девочки. Они не 
скрывали свое недовольство ребенком, всем рассказы-
вали, как Света плохо ведет себя дома, в гостях, на ули-
це. Родители ждали появления мальчика, поэтому Света 
реализовала формы поведения, свойственные мужскому 
полу. Она предпочитала играть с мальчиками в их игры, 
дралась, кричала, бегала. Таким образом, повышенная 
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возбудимость и неустойчивость ребенка в сочетании с 
противоречивым воспитанием (со стороны педагогов и 
родителей) и открытым непринятием привели к форми-
рованию агрессивно-защитного поведения, как базовой 
стратегии.

Мы определили также, что в ситуации, когда мать 
не являлась для ребенка значимым взрослым, интен-
сивность механизмов защиты у него была больше, чем 
у других детей. Для компенсации утраченного чувства 
безопасности у ребенка формировалась привязанность 
к замещающему взрослому (например, к педагогу – так 
называемые «прилипчивые дети», бабушке, старшему 
брату или сестре) или сверстнику, отмечалась чрезмер-
ная любовь к животным. У детей появлялись стереотип-
ные действия с предметами. 

В случае несогласованных типов с отвержением ре-
бенка одним из родителей, также отмечается «социаль-
ная хитрость», направленная на взаимодействие с роди-
телями: «Когда мама ругает… сразу к папе иду жало-
ваться» (Саша М.). «Мне папа все разрешает» (Ася К.).

Фрустрирующая ситуация непринятых детей при-
водит к неэффективным способам защиты, таким как 
замирание («Я в постель как самолет пикирую и тихо-
нечко лежу» - Аня Т., «Ухожу в комнату и стараюсь 
вытерпеть этот скандал» - Настя В.), уход («Молчу», 
«Затыкаю уши», «Закрываюсь в комнате»), игнорирова-
ние («Спокойно сижу, будто ничего нет»). 

Встречаются случаи защит, неадекватные ситуации 
(«Смеюсь» - Глеб В.). Для девочек характерно также 
послушание и стремление к миру («Делаю все, что го-
ворят», «Извиняюсь, прошу прощения», «Прошу по-
мириться», «Говорю: «Давайте не будем спорить»»).  
Такое поведение, чаще всего, приводит к еще большему 
напряжению. Родители отмечали, что, во время ссоры на 
них слова ребенка, призывающие прекратить скандал, 
чаще действовали раздражающе («Еще ты будешь нам 
указывать, что делать»), и они не могли остановиться, 
находясь в аффективном состоянии («Когда кричу на 
него, встречаю его беспомощные глаза, но продолжаю 
кричать» - мама Кости Щ.). Послушание принималось 
родителями благосклонно, но внутренние проблемы ре-
бенка только увеличивались.

Таким образом, тип отношения родителей к ребенку  
повлиял на особенности его защитной стратегии. Так, 
разумное принятие ребенка одним из родителей или 
обоими коррелировало с определением у него зрелых 
защитных механизмов, таких как интеллектуализация, 
компенсация, реактивное образование и разнообразных 
способов защитного поведения. 

Неразумное принятие со стороны родителей способ-
ствовало развитию у ребенка интеллектуализации или 
регрессии и преобладающих способов защиты – уход и 

агрессия.
Отвержение детей родителями приводило к необ-

ходимости искать различные способы сохранения соб-
ственного Я. В случае разумного отвержения родите-
лями происходило развитие таких механизмов защиты, 
как реактивное образование, проекция, отрицание, ком-
пенсация, и, либо активных, либо пассивных способов 
защиты. Неразумное отвержение провоцировало форми-
рование у детей защитных вытеснения и компенсации, 
что проявлялось, чаще всего, в агрессивном способе за-
щиты.   

Спектр защитных механизмов у непринятых детей 
был больше, чем у принятых.

Для родителей с разумным отвержением ребен-
ка были характерны проекция как механизм защиты и 
агрессия, управление как способы защиты. Также как и 
родители с неразумно принимающим типом отношения 
к детям, эти родители придумывали семейные мифы. Но 
отличались они не центрацией на ребенке как идеале, а 
более обширным спектром отношений. Например, часто 
делали упор на  отрицательных чертах детей («Он весь 
в отца», «Говорила мне мама, что лучше родить девоч-
ку») или родственников («Это у нас семейное», «Что 
сделаешь – наследственность»). Подобный семейный 
миф помогал сложиться определенному образу ребенка 
и стереотипу  отношения с ним, и, обычно, перерастал 
в социальные установки, используемые родителями в 
воспитании собственных детей, когда складывалось не-
гативное, позитивное, нейтральное или равнодушное от-
ношение к ним.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы изучения односоставных предложений русского языка в не-
русской аудитории. По мнению автора, работы в современных условиях развития методики преподавания русского 
языка одним из эффективных приемов развития языкового чутья учащихся национальных школ, их логического 
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развитие речи.

Проблема синтаксической односоставности сложна 
и дискуссионна. В лингвистической литературе идет 
поиск основы для разграничения разновидностей одно-
составных предложений: привлекается внимание к мор-
фологическим средствам выражения главных членов 
предложений, проводится дифференциация и интегра-
ция глагольных и именных односоставных конструкций.

Условия смены образовательных парадигм диктуют 
новые требования к организации урока, стимулируют 
поиски таких методов и форм работы, которые позволя-
ют создать условия для активности ученика в учебном 
процессе [7]. В этом аспекте проведение уроков русско-
го языка в национальной школе в форме дискуссии мо-
жет являться одним из эффективных приемов развития 
не только языкового чутья учащихся, но и способство-
вать повышению их интереса к предмету.

Введенные в научный обиход учеными-лингвиста-
ми классификации односоставных предложений нашли 
отражение и в вузовских учебниках, большей частью 
предлагающих разные варианты структурно-семантиче-
ской классификации, но многие из них (известные нам) 
далеки от того идеала теоретического представления 
об односоставном предложении, который мог бы стать 
прочным научно-методическим фундаментом в изуче-
нии односоставного предложения и в вузе, и в школе.

Практическая ценность изучения односоставных 
предложений несомненна для развития интеллектуаль-
ных, мыслительных способностей учащихся, для осмыс-
ления ими ресурсов родного языка, совершенствования 
и обогащения синтаксического строя их речи. 

Учитывая то, что перед методикой преподавания 
русского языка в национальной школе стоит проблема 
изыскания резервов мотивации, в процессе изучения од-
носоставных предложений сначала предлагались пред-
речевые упражнения для формирования умения опери-
ровать усвоенным языковым материалом, затем речевые 
(ситуативные) упражнения, характеризующиеся мотива-
цией речевого акта и составленные с учетом специфики 
спонтанной речевой деятельности.

Из практических методов активизации в речи уча-
щихся односоставных предложений мы использовали 
следующие: имитативный или метод речевой трениров-
ки (подражание образцу); оперативный (различные дей-
ствия по изменению аспектных единиц языка, по фор-
мированию частно-языковых умений); аналитический 
(действия аналитического типа без изменений в тексте 
для закрепления полученных знаний); коммуникатив-
ный (речевые действия в форме связных высказываний).

Работа над односоставными конструкциями была на-
правлена на решение двух взаимосвязанных методиче-
ских задач: привитие учащимся навыков распознавания 
односоставных предложений в тексте и правильного их 
анализа; обогащение устной и письменной речи учащих-
ся односоставными предложениями, привитие навыков 
правильного и уместного их использования в речи.

В методической работе учтены следующие дидакти-
ко-методические положения сознательно-практического 
метода обучения русскому языку, как: выбор в качестве 

основной единицы обучения предложения, являющего-
ся основной единицей общения; практическая направ-
ленность обучения русскому языку; функциональная 
группировка и последовательность подачи изучаемого 
синтаксического материала в зависимости от выражае-
мых смысловых отношений, ситуаций; преподнесение 
материала на синтаксической основе в соответствии с 
условиями их действительного функционирования в 
речи; учет родного языка; учет функционирования син-
таксических конструкций в жизненных ситуациях.

Известно, что «процедурные формы учебного про-
цесса ограничены и однообразны» [1, с. 128]. Мы пере-
смотрели некоторые привычные принципы построения 
урока, обратив внимание на развитие речи учащихся-
старшеклассников. Если на традиционных уроках кор-
рекция качеств речи и сам речевой аспект этих реакций 
носит сопутствующий характер, то в предлагаемой си-
стеме обучения речевые реакции учащихся происходят в 
форме связной речи, а действенность коммуникативного 
метода неоспорима.

В современной дидактике мотивация на разных сту-
пенях обучения перестала быть психологической кате-
горией и становится неотъемлемым компонентом учеб-
но-воспитательного процесса. К частным лингвисти-
ческим проблемам Н.М. Шанский относит «выявление 
занимательных стимулирующих форм и приемов обуче-
ния, которые основывались бы на внутренней занима-
тельности русского языка как лингвистического явления 
и учебного предмета, и установление их сравнительной 
методической продуктивности»  [8, с. 12].

Область задач для развития самостоятельности мыш-
ления и соответственно живой речи очень велика. Мы 
исходили из того, что «учебная задача может быть рас-
смотрена как форма организации практического речево-
го опыта учащегося», что необходимо постоянно под-
держивать «мотивационный тонус школьника», созда-
вая ситуации, максимально приближенные к реальным 
условиям общения [6].

При выборе приемов учебной работы и средств вос-
питания учитывались особенности психики и мента-
литета учащихся старших классов: стремление к само-
стоятельности, к «взрослости», независимости в своих 
поступках, отстаивание права на выбор решений; стрем-
ление не столько к признанию со стороны старших, 
сколько невмешательству в свою жизнь.

Интерес к учебному предмету поддерживает и раз-
вивает дискуссия как форма общения по проблеме од-
носоставных предложений на уроках русского языка 
активизируя мыслительно-речевую деятельность. По 
справедливому утверждению Л.В. Газаевой «…сама 
природа такой формы обучения, как дискуссия, опреде-
ляет ее демократичность, позволяет организовать живое 
общение, вовлечь всех или большинство участников в 
обсуждение вопроса, предполагает напряжение мысли, 
которое возникает в раздумьях и столкновениях раз-
личных точек зрения, стимулирует речевую активность 
и самостоятельность суждений, воспитывает культуру 
речевого общения» [2, с. 72].
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Преимущество дискуссии перед другими формами 
состоит в том, что она позволяет организовать живое 
общение, вовлечь всех или большинство участников в 
обсуждение вопроса, предполагает напряжение мысли, 
которое возникает в раздумьях, в столкновениях раз-
личных точек зрения, стимулирует речевую активность 
и самостоятельность суждений. «Дискуссия как вид 
диалогового общения располагает значительными воз-
можностями для реализации в учебном процессе идеи 
проблемного обучения, которая помогает соединить 
самостоятельную  поисковую деятельность и усвоение 
готовых выводов науки [2, с. 74].

Несмотря на то, что настоящую дискуссию нельзя 
запланировать в деталях, прорепетировать (она лишит-
ся естественности), определенная подготовка к ней не-
обходима. Предлагаемая методика включает три этапа: 
предварительная подготовка, проведение дискуссии, 
подведение итогов. Учащимся были предложены прави-
ла спора.

1. Прежде чем сказать, спросите себя, есть ли необхо-
димость вступать в спор. Тщательно продумывайте то, о 
чем будете говорить.

2. По возможности коротко и ясно изложите свою 
точку зрения; ваша речь должна быть весома и убеди-
тельна.

3. Помните, что лучшим доказательством или спосо-
бом опровержения являются точные и бесспорные фак-
ты. Если доказана ошибочность вашего мнения, имейте 
мужество признать правоту своего «противника».

4. Доказывая и опровергая, говорите ясно, отчетливо, 
точно.

5. Помните о культуре общения. Умейте выслушать 
другого, уяснить его позицию, уважайте мнение товари-
щей, не повышайте голос, не прерывайте выступающе-
го; не делайте замечаний, касающихся личных качеств 
участников обсуждения, избегайте поспешных выводов, 
старайтесь понять точку зрения собеседника и ход его 
мыслей до конца. Не вступайте в пререкания с ведущим 
по ходу ведения дискуссии.

Мотивированное использование односоставных 
предложений в речевых действиях требует специаль-
ных упражнений, приближающих учащихся к реальной 
ситуации. Мы старались подобрать такой материал, ко-
торый допускает возможность активного оценочного 
отношения к излагаемым фактам, явлениям, событиям. 
В качестве основы мы взяли проблему создания семьи, 
взаимоотношений молодоженов и их родителей, по-
скольку общение возникает лишь в том случае, когда 
преподавателю удается, с опорой на определенное со-
держание, вызвать у обучаемых различное отношение к 
одним и тем же вещам.

Заранее обдуманный сценарий выглядел так:
Молодые люди предпочитают жить отдельной се-

мьей, потому что в этом случае:
нет необходимости следовать взглядам родителей 

(по их мнению, устаревшим) на то, как воспитывать де-
тей, проводить свободное время, тратить деньги и т.д.;

можно не общаться с родственниками мужа (жены), 
если нет желания;

- однако:
1) жизненный опыт родителей часто бывает полез-

ным;
2) если живешь с родителями, есть кому присмо-

треть за ребенком и т.д.;
3) без родителей у молодой семьи может оказаться 

не так уж много денег, которые она могла бы тратить 
по своему усмотрению.

Такой текст помог создать ситуацию естественного 
общения, так как у каждого учащегося свои взгляды. 
Многие старшнклассники пытались доказать свою пра-
воту, не вникая в доводы своих оппонентов. Однако не-
которые из них в ходе дискуссии поменяли свои взгля-
ды. Мы намеренно не подавляли речевую активность 
тех учащихся, которые придерживались, на наш взгляд, 

неправильных взглядов. Поскольку основной задачей 
было побудить у обучаемых речевую активность, точка 
зрения преподавателя высказывалась как можно мягче, 
чтобы не мешать максимально свободной дискуссии.

Итогом этой работы стали сочинения-опровержения 
или сочинения-доказательства, учащиеся могли напи-
сать его в форме письма или заметки в газету. 

Большинство учащихся справились с заданием: пра-
вильно ответили на основной вопрос сочинения, хотя не 
все ответы были равноценными по полноте. Для доказа-
тельства учащиеся приводили самые различные жизнен-
ные факты. Мы преднамеренно не ставили перед учащи-
мися задачу: употребить в своей работе различные типы 
односоставных предложений. 

После проверки сочинений старшеклассники про-
анализировали свои сочинения с точки зрения употре-
бления в них различных типов односоставных предло-
жений. Учащимся предлагались упражнения, как твор-
ческого характера, так и культурно-речевые стилистиче-
ские задания, например:

- улучшить текст, сделать в нем поправки (наличие 
или отсутствие поправок не влияло на оценку; текст 
можно было переписать заново);

- написать письмо близкому человеку, продумать со-
держание письма, употребив односоставные предложе-
ния.

Цель этих упражнений заключалась в привитии уча-
щимся умений и навыков выражать свои мысли посред-
ством синонимических двусоставных и односоставных 
предложений, и выбирать наиболее уместный вариант 
в зависимости от ситуации общения. В связи с этим 
мы сочли необходимым привлечь в качестве дидакти-
ческого материала текстовый материал, содержащий 
дискуссионный момент для создания учащимися соб-
ственного отклика-резюме. Обращение к таким формам 
проведения занятий связано с тем, что они пробуждают 
умственную активность участников, прививают умение 
вести полемику, обсуждать материал, защищать взгляды 
и убеждения, лаконично и ясно излагать свои мысли.

Содержание работы состоит в том, чтобы учащиеся 
подтвердили конкретными связными высказываниями 
свое заинтересованное отношение к проблеме. Для это-
го они строят аргументированный текст. Именно в этом 
возрасте особое значение приобретает речь как средство 
организации коллективных действий, самосознания и 
самовыражения, воздействия на сверстников и взрос-
лых. «Через коммуникативное намерение мы строим 
диалоговую систему получения знаний. Участники диа-
лога оказывают друг на друга активизирующее влияние, 
поскольку совершают единый акт речи, совместно соз-
дают единый текст [2, с. 74].

Учитывая, что у старших классов обострено самолю-
бие, растет потребность осознать себя как личность, уси-
ливается стремление к самостоятельности и независимо-
сти, для них характерно стремление к «взрослости»; они 
стремятся не только к признанию со стороны старших 
(хотя это тоже имеет место), но и их невмешательству в 
свою жизнь.

Этапы урока-дискуссии
I. Прочитайте диалог (с толкованием незнакомых 

слов: хиппи, нонконформизм).
- В последнее время слишком много говорят о наших 

проблемах, делают из них трагедию. Только и слышишь: 
молодые люди – все наркоманы, мораль отсутствует, нет 
уважения к старшим. У старшего поколения тоже нема-
ло проблем, но о них никто не кричит. Почему так про-
исходит?

- Это вам только кажется, что о молодежных пробле-
мах стали много говорить в последнее время, поскольку 
поток информации, в том числе и на эту тему, увели-
чился. Но согласитесь, что названные вами факты доста-
точно серьезны, поэтому их нужно серьезно обсуждать 
и искать выход из создавшегося положения.

- Я не понимаю, почему сегодняшнее положение 
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какое-то особенное? Может быть, из-за того, что моло-
дые люди употребляют наркотики или хотят свободной 
любви? Но в эпоху хиппи все это уже было, и ничего 
страшного не случилось.

- Да, было. И не только в эпоху хиппи. Но неуже-
ли вы не замечаете, как изменилась духовная основа 
этих атрибутов нонконформизма? Призыв к свободной 
любви в эпоху хиппи появился постольку, поскольку 
появилась общая потребность сделать любовь в самом 
широком смысле этого слова смыслом жизни. Это была 
любовь не только между мужчиной и женщиной, но и 
друг к другу вообще, к детям, к животным, к природе. 
Насилие, нанесение другому человеку морального и фи-
зического ущерба считалось недопустимым. А сейчас? 
Подумайте об этом сами.

- А наркотики? Вы оправдываете наркотики?
- Наркотики нельзя оправдать потому, что они ведут 

к разрушению личности, к рабской зависимости и в кон-
це концов к смерти. Конечно, вы можете попробовать, 
но кто даст вам гарантию, что вы не станете их рабом? 
Вы ведь не хотите быть рабом чего-либо или кого-ли-
бо, поскольку рабская зависимость отбирает у человека 
очень важную вещь – выбор. А без свободы выбора не 
может быть и свободы вообще? Согласны?

II. Передайте содержание диалога в форме монолога, 
по возможности используя односоставные предложе-
ния. Запишите получившийся текст.

III. Беседа. 
Как вы думаете, между кем состоялся этот диа-

лог? Обоснуйте свое мнение. Чья позиция вам ближе? 
Обоснуйте свое мнение. Как вы относитесь к проблеме 
наркотиков, которые получили такое значительное рас-
пространение в молодежной среде? Почему ваше отно-
шение таково?

Как вы относитесь к принципу полной свободы 
любви? Опасно ли провозглашение такого принципа? 
Почему вы так считаете? Какие еще проблемы, связан-
ные с молодым поколением, вы можете назвать?

IV. Представьте, что вам предстоит обсудить тему 
«Проблемы молодого поколения в начале XXI века» в 
аудитории. Постарайтесь найти собственные аргументы 
в защиту своих идей и предложите свой вариант реше-
ния этих проблем.

Особое значение имела последующая работа: созда-
ние учащимися своего аргументированного текста, со-
держащего: а) тезис как избранную точку зрения на дис-
куссионный вопрос; б) аргументы в защиту своей точки 
зрения; в) окончательный вывод о правомерности своей 
точки зрения.

При анализе откликов-резюме учитывались самосто-
ятельность осмысления спорного вопроса, нестандарт-
ность, своеобразие подхода, проявление широты осве-
домленности; степень логичности, уровень связности, 

точность вывода, его соотнесение с тезисом, в котором 
заявлена точка зрения.

Широкое использование односоставных предложе-
ний разных типов учащимися, свидетельствует не толь-
ко о безусловном усвоении этих синтаксических кон-
струкций, но и частом употреблении их в речи с целью 
передачи тонких смысловых оттенков. Они не только 
различают разновидности этих предложений по строе-
нию (способу выражения) грамматической основы, но и 
выбирают из ряда возможных средств наиболее точное 
для данного случая. 

Большая роль в формировании умений и навыков 
свободного владения односоставными предложениями 
отводится ситуативным упражнениям, побуждающим 
к уместному использованию изучаемых средств языка. 
Для активизации речевой деятельности в системе обуче-
ния привлекались жизненные ситуации, форма дискус-
сии позволяла использовать требуемые явления языка 
естественно, уместно и в меру.
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Изменения, происходящие в общественной жизни, 
выдвигают новые требования к профессиональной под-
готовке специалиста, к его психологическим и личност-
ным качествам. Одной из важных задач современного 
профессионального образования является формирова-
ние психологической культуры будущих специалистов, 
которая дает им возможность выдерживать конкурен-
цию в условиях рыночной экономики, стать независи-
мой, социально ответственной и способной к принятию 
компетентных решений личностью. Поэтому одним из 
важных условий профессионального становления лич-
ности является формирование психологической культу-
ры студента.

Понятие психологическая культура, как необходи-
мая грань понятия «культура», вошло в научный обиход 
сравнительно недавно. Причем до сих пор нет единого 
подхода к определению данного феномена. 

Я.Л. Коломинский под психологической культурой 
понимает совокупность знаний, представлений, психо-
логических деятельностей, которые присущи данному 
обществу и личности: это и то, как личность склонна 
воспринимать и осмысливать окружающий мир, и то, 
как в данном обществе принято концептуализировать 
личность, какие существуют принципы отношений лю-
дей друг к другу [7, с. 17].

Изучение психологической культуры имеет целью 
выявить психолого-культурные предпосылки, оказыва-
ющие влияние на психологическую ориентацию, само-
регуляцию, адаптацию, показать, насколько знание пси-
хологии способствует развитию личности, как в психо-
логии, так и в интеллектуальном развитии.

Культура органически включена в базовые характе-
ристики личности, поэтому о психологической культуре 
человека можно говорить в контексте различных сфер 
жизнедеятельности, с учетом национальных, возраст-
ных и ряда других особенностей. Я.Л. Коломинский 
выделяет два аспекта психологической культуры лично-
сти: 1) общая психологическая культура, которая есть у 
любого человека; 2) профессионально-психологическая 
культура, которая определяется спецификой той или 
иной деятельности [7, 18].

Психологическая культура представляет собой слож-
ное системное явление и является составной частью 
общей культуры. По мнению В.Н. Дружинина, пси-
хологическая культура многослойна. В неё входят: 1) 
обыденное психологическое знание и психологические 
практики, существующие в религиозной жизни, обще-
ственно-политической, экономической, образователь-
ной деятельности; 2) профессионально психологическая 
деятельность и практическое знание, имеющие научное 
обоснование и долю искусства; 3) психологическая на-
ука и образование, образующие сферу психологии [6].

О психологической культуре человека можно гово-
рить в контексте различных сфер жизнедеятельности – 
социальной, профессиональной, личной и др., с учетом 
ряда особенностей (национальных, возрастных и т.д.). В 

этом ракурсе базисная психологическая культура лично-
сти определяется наличием характеристик, параметров, 
определяющих готовность эффективно решать широкий 
круг повседневных задач независимо от особенностей 
узких, специальных видов деятельности, выполнять 
широкий спектр социальных ролей безотносительно к 
конкретной профессиональной деятельности. Именно 
в таком понимании она является предметом нашего из-
учения.

Психологическая культура включает в себя как об-
разованность (обученность и воспитанность) в области 
психологии, так и основные параметры развития лич-
ности. Причем, психологическая культура личности не 
может рассматриваться вне контекста той социальной, 
общественной культуры, в которой человек вырос, жи-
вет. Она содержит в себе черты как общечеловеческой, 
так и национальной, социально выраженной  культуры, 
«конструируя» ее достояние в пространстве и времени. 
Формирование психологической культуры можно рас-
сматривать, как средство развития личности, в основе 
которой лежит психологическая грамотность – это «…
минимальный необходимый уровень развития психоло-
гической культуры».

Ориентация на личность и ее развитие в образовании 
требует дальнейшего взаимодействия и интеграции пси-
хологии и педагогики, а от профессиональных педагогов 
с необходимостью требует соответствующего уровня 
психологической образованности и профессиональной 
педагогической компетенции. Это также актуализирует 
необходимость внедрения психологической культуры в 
учебно-воспитательный процесс, в атмосферу любого 
образовательного учреждения.

Таким образом, в условиях модернизации россий-
ского образования работу по психологизации учебно-
воспитательного процесса в школе, повышению психо-
логической грамотности, компетентности и культуры 
всех субъектов системы образования следует считать 
важнейшей задачей образовательных учреждений и пси-
хологических служб. 

Овладение психологическими знаниями и умениями 
определяет психологическую грамотность как состав-
ляющую психологической культуры, которая означа-
ет владение психологическими знаниями, правилами, 
представлениями, нормами в сфере общения и поведе-
ния. Психологическая грамотность проявляется в эруди-
ции, осведомленности по вопросам различных явлений 
психики с точки зрения, как научного знания, так и жи-
тейского опыта.

Владение психологической культурой 
(О.У. Гогицаева, В.К. Кочисов) является одним из важ-
ных источников личностного и профессионального ро-
ста студента, который характеризуется: систематично-
стью пополнения культурных стремлений и навыков в 
процессе учебно-познавательной деятельности; доста-
точно высоким уровнем межличностного взаимодей-
ствия, как в процессе учебной, так и внеучебной дея-
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тельности; творческим подходом к решению различного 
рода задач; умением объективно оценивать свои поступ-
ки и рефлексировать [8, с. 106-109]. 

Поступая в вуз, студенты уже обладают определен-
ной степенью психологических знаний (М.И. Бекоева, 
О.У. Гогицаева, В.К. Кочисов, М.Т. Сикоева), на основе 
которых происходит дальнейшее формирование психо-
логической культуры [2, с. 22-25]. Однако, само понятие 
«психологическая культура» многие студенты перво-
курсники связывают с профессиональными знаниями 
специалиста-психолога. 

В процессе учебной и воспитательной деятельности 
происходит активное формирование психологической 
культуры студентов, используя такие формы работы 
(лучше: «благодаря таким формам работы») как дискус-
сии, тренинги, научная и учебно-исследовательская ра-
бота. Особое внимание уделяется овладению способами 
(лучше «навыками») рефлексивного мышления, само-
анализа; формированию самостоятельной, аргументиро-
ванной и критической позиции в процессе обсуждения 
социокультурных проблем; повышению уровня психо-
логической устойчивости в стрессовых ситуациях; уме-
нию оценивать свою роль и роль других людей в различ-
ных ситуациях и т.п.

Таким образом, можно сказать, что психологическая 
культура является комплексом специальных потребно-
стей в познании как себя, так и окружающих, форми-
рование которой возможно лишь при условии эффек-
тивной образовательной деятельности. Поэтому особое 
внимание необходимо уделять созданию социально-
психологических условий для успешного обучения и 
психологического развития студентов. 

В современном образовательном процессе отмече-
ны тенденции, свидетельствующие о приоритетности 
и важности вопроса формирования психологической 
культуры в процессе обучения в вузе. Обсуждается но-
вая система ценностей и целей образования, возрожда-
ется концепция личности, основанная на идеях культу-
росообразности, природоспособности и индивидуально-
личностного развития.

Следует отметить, что психологическая культура яв-
ляется социально-психологическим механизмом эффек-
тивной адаптации человека в социуме (В.Н. Дружинин, 
Я.Л. Коломинский), условие полноценного и успешного 
взаимодействия личности с окружающими людьми, де-
терминантой психологического здоровья человека, фак-
тором качества любой человеческой деятельности [6; 7]. 
Она позволяет студенту целостно учитывать требования 
внутреннего и внешнего мира, основываясь на собствен-
ных знаниях выбирать оптимальную линию поведения в 
каждой конкретной ситуации, глубоко осознавать себя, 
свое место в жизни.

В ходе проведенного нами исследования (2013 г) 
было выявлено, что студенты с низким уровнем психо-
логической культуры отличаются от своих сверстников 
заниженным уровнем самооценки, низким уровнем ком-
муникативных навыков, самоконтроля и т.п. Это нахо-
дит отражение в низкой успеваемости студентов, тогда 
как с высоким уровнем психологической культуры они 
проявляют серьезное отношение к учебе, применяют 
на практике психологические знания и умения, демон-
стрируют высокий уровень коммуникативных навыков, 
проявляют активность в самопознании, самосовершен-
ствовании и т.п. Поэтому, для успешной деятельности 
студента особую роль необходимо отводить формирова-
нию его психологической культуры. Чем разнообразнее 
будет учебная и воспитательная деятельность студента, 
тем большим кругом научных понятий, нравственных 
убеждений, профессиональных установок он будет во-
оружаться.

Анализ результатов проведенного исследования по-
зволил нам доказать, что для успешного решения ком-
плекса задач в развитии психологической культуры бу-

дущих специалистов целесообразно исходить из следу-
ющих принципиальных позиций: в целях сопровожде-
ния процесса формирования психологической культуры 
студента необходимо вести специальную работу по 
адаптации первокурсников к специфики вузовского об-
учения, учитывать влияние различных внешних и вну-
тренних факторов на данный процесс; психологическая 
культура будущего специалиста должна основываться 
на постулатах нравственности, профессиональной пе-
дагогической компетентности; в основу формирования 
психологической культуры студента должны быть поло-
жены общие и специальные педагогические способности 
личности и разноуровневые характеристики психологи-
ческой готовности к профессиональной деятельности; 
при подготовке студентов к будущей профессиональной 
деятельности необходимо обратить внимание на форми-
рование его коммуникативной культуры как основного 
средства педагогического взаимодействия в образова-
тельном пространстве, а также при организации учебной 
деятельности студентов отдавать приоритет личностно 
ориентированным технологиям обучения, предпола-
гающим развитие студента как субъекта деятельности, 
общения, научного поиска и профессионального само-
определения.

Таким образом, психологическая культура является 
одним из условий развития личности студента, посколь-
ку повышение психологической культуры способствует 
развитию индивида как субъекта психической активно-
сти, делая его психологически грамотным и компетент-
ным в решении различных вопросов, способного само-
стоятельно ставить перед собой цели и находить пути 
их реализации.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Одной из 
приоритетных задач в условиях реформирования наци-
онального образования Украины, является подготовка 
нового поколения специалистов, способных к професси-
ональной самореализации в рыночных условиях, повы-
шение их общей продуктивной деятельности. Поэтому 
особую значимость приобретает проблема создания в 
процессе обучения будущих учителей таких условий, 
которые бы способствовали раскрытию творческих спо-
собностей, формированию готовности к свободному 
продуцированию идей и реализации их в конечном про-
дукте деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Анализ психолого-
педагогической литературы по выбранной нами теме сви-
детельствует, что в научных трудах глубоко освещались 
различные проблемы высшего педагогического образо-
вания (В. Андрущенко, В. Галузинский, Н. Демъяненко, 
Н. Евтух, Т. Завгородняя, Т. Левченко, В. Луговой, Н. 
Михальченко, О. Плахотник, Н. Ярмаченко), пути со-
вершенствования учебного процесса в высшей школе 
(З. Гиптерс, В. Загвязинский), формирование у студен-
тов профессиональной готовности к педагогической де-
ятельности (В. Кан-Калик, Н. Кузьмина, Н. Талызина, 
Г. Тарасенко), психологические аспекты эстетического 
воспитания студенческой молодежи отражены в работах 
И. Беха, Л. Виготского, А. Леонтьева, Б. Теплова.

В философской литературе проблемы эстетического 
воспитания и его роль в развитии личности нашли вид-
ное место в трудах Н. Бахтина, Ю. Борева, А. Бурова, А. 
Зися, И. Зязюна, Г. Квасова, А. Комаровой, О. Лосева, 
Л. Михайловой, А. Семашка.

Анализ научной литературы позволяет сделать вы-
вод о том, что в педагогической науке наиболее разра-
ботана проблема эстетического воспитания, вопросы же 
воспитание эстетических вкусов студенческой молоде-
жи остаются все еще мало изученными. Наблюдается 
некоторое противоречие между высоким эстетическим 
потенциалом эстетического воспитания, его способно-
стью к интеграции со всеми видами искусства и огра-
ниченным использованием этого потенциала в воспита-

тельном процессе высшей педагогической школы.
Анализ психологической литературы позволяет 

определить, что вкус - это не логический акт, а пере-
живания, которое позволяет чувственно различать и 
оценивать прекрасное, возвышенное, трагическое, ко-
мическое. Эстетический вкус тесно связан со взглядами, 
интересами и потребностями человека, но не идентичен 
им, поскольку названные компоненты побуждают к де-
ятельности, а вкус, являясь отражением мировоззренче-
ских позиций, реализуется в процессе восприятия и соз-
дания эстетических ценностей.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Рассмотренные в предыдущих публикациях теоретиче-
ские положения сущности проблемы эстетического вос-
питания личности, потенциальных возможностей сту-
денческого возраста позволили разработать технологию 
воспитания эстетических вкусов у студентов педагоги-
ческих университетов во внеучебной деятельности.

Целью разработанной технологии было повышение 
уровня сформированности эстетических вкусов студен-
тов вузов. Отсюда содержание формирующего экспери-
мента, который состоял в том, чтобы передать студен-
там необходимый минимум знаний в области эстетиче-
ского воспитания, которые бы позволили нам активизи-
ровать творческие способности студентов, эффективно 
формировать их эстетический вкус, помогли освоить 
социальные и эстетические ценности, заложенные в 
произведениях искусств, а также подготовить молодежь 
к выполнению творческой, общественно полезной дея-
тельности.

Поставленная цель выразилась в следующих зада-
чах:

 ‒ расширить круг знаний студентов об искусстве, 
сформировать целостное представление об эстетиче-
ской культуре;

‒ развитие эмоционально-чувственной сферы сту-
дентов, их эстетического отношения к миру, другим лю-
дям, самому себе;

‒ творческая реализация образного мышления, эсте-
тического суждения и вкуса на практике.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Методологическими ориентирами разработанной 
технологии воспитания эстетических вкусов студентов 
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педагогических университетов были ключевые научные 
подходы и принципы.

Рисунок 1. Технология воспитания эстетических 
вкусов у студентов педагогических университетов во 

внеучебной деятельности

Исходя из этого, технология воспитания эстетиче-
ских вкусов у студентов педагогических университетов 
базировалась на таких подходах: системном, культуро-
логическом, деятельном, индивидуальном, субъектно-
объектном.

Системный подход обеспечивает анализ процессов 
и явлений педагогической деятельности, эстетического 
воспитания. В свою очередь, эстетическое воспитание 
включает приобретение знаний и воспитание вкусов, 
которые являются взаимосвязанными, взаимообуслов-
ленными и развиваются в определенной системе и по-
следовательности.

Системный подход в эстетическом воспитании ос-
новывается на органическом единстве компонентов. 
Постигая высокие вершины творческих шедевров, до-
стигается трансформация и перенос на сознание все-
го того, что было услышано, прочитано, пересмотрено 
студентами, что, несомненно, ведет к воспитанию в них 
эстетических вкусов. Еще одним признаком, который 
может способствовать формированию эстетических вку-
сов у студенческой молодежи является системная связь 
исторического и современного.

В последнее время возрастает значение культуроло-
гического подхода, который приобретает статус обще-
научной методологии. Культурологический подход, 
благодаря широкой палитре понятия культура и позна-
вательным возможностям культурологии ‒ науки, из-
учающей культуру как целостность, дает возможность 
исследовать множество природных, социальных, эколо-
гических, экономических, педагогических, информаци-
онных и других объектов и явлений как культурологи-
ческого феномена.

Культурологическое познание и преобразование 
процессов и явлений обусловлено объективным разде-
лением культуры на материальную и духовную, тесной 
связью с ней личности и общества. Человек не только 

развивается на основе освоения им культуры, но и по-
полняет ее новыми элементами. В связи с этим усвоение 
культурных ценностей является развитием самого чело-
века и становлением его как творческой личности.

Деятельный подход рассматриваем как организа-
цию и управление воспитательной деятельностью сту-
дентов с позиции их жизнедеятельности (понимание 
значения учебных и воспитательных задач, личностного 
опыта в интересах становления субъектности студента, 
направленности жизненных планов, ценностных ориен-
таций, интересов) (А. Асмолов) [1]. 

В контексте деятельного подхода, целью воспитания 
является совместная деятельность студентов и препода-
вателей, в реализации вместе выработанных целей и за-
дач эстетического воспитания, где педагог не обеспечи-
вает воспитанников готовыми образцами эстетической 
и духовной культуры, а создает, производит их вместе с 
ними. Осуществление совместного поиска художествен-
ных норм и законов жизни в процессе деятельности и 
составляет содержание эстетического воспитательного 
процесса, реализуется в контексте деятельного подхода.

Выделение индивидуального подхода обусловлено 
необходимостью знания индивидуальных особенностей 
каждого студента, в процессе осуществления эстетиче-
ского воздействия, ведь для того, чтобы влиять на лич-
ность, надо ее знать. Индивидуальный подход заключа-
ется в умелом воспитании талантов, формировании в них 
стремления постоянно работать над собой. Реализация 
указанного подхода должна иметь систематический ха-
рактер, направляться не только на проведение бесед со 
студентами по конкретному поводу, но и заранее про-
думанных профилактических мероприятий.

Индивидуальное воспитательное воздействие осу-
ществляется через непосредственное влияние педагога 
на личность ученика или через коллектив. Эти способы 
взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга.

В эстетическом воспитании, субъектно-объектный 
подход рассматриваем как квалифицированную аксио-
логическую деятельность субъекта (преподавателя, вос-
питателя, художника-специалиста, любителя) и объектов 
его деятельности (студентов, начинающих художников). 
Связь субъекта с объектами обладающие эстетическими 
качествами, способствует проявлению эстетических ка-
честв окружающего мира называют эстетическим отно-
шением. Современные исследователи В. Галузинский и 
М. Евтух рассматривают субъектно-объектный подход в 
контексте воспитательного и учебного процесса, „сквозь 
разделение участников на активнодействующих субъек-
тов (педагогов, активистов) и объектов (учеников) с тем, 
чтобы в процессе воспитания последние активизирова-
лись и, занимаясь самовоспитанием, стали субъектами 
влияния на себя” [2].

Воспитание эстетических вкусов студенческой мо-
лодежи происходит по следующим принципам: гума-
низма, культуроцелесообразности, целостности и непре-
рывности, терпимости, интернационализма, ценности 
культур, личной активности, самосовершенствования, 
самореализации в творчестве. Раскроем значение каж-
дого из них.

Принцип гуманизма предполагает создание в вузах 
условий для формирования лучших качеств и развития 
способностей молодых людей, раскрытие источников 
их жизненных сил; гуманизацию взаимоотношений 
между преподавателями и студентами, постановку вос-
питания в центр учебно-воспитательного процесса, ува-
жение к личности, ее достоинства, понимание ее запро-
сов, интересов, доверие к ней; формирование искрен-
него, доброжелательного, милосердного человека (Ш. 
Амонашвили) [3].

В воспитании эстетических вкусов принцип культу-
роцелесообразности предусматривает привлечение мо-
лодежи к миру культуры, искусства, является средством 
общения людей, фактором национального и интерна-
ционального единства. Искусство отличается от других 
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многочисленных видов практической деятельности мо-
лодых людей тем, что связано с ощущениями и эмоция-
ми. Так, Л. Выготский определял искусство как „обще-
ственную технику ощущений”, „совокупность эстетиче-
ских знаков, направленных на то, чтобы вызвать у людей 
эмоции” [4], а также подчеркивал социальную ценность 
художественных эмоций, вызванных искусством.

Соблюдение принципа целостности и непрерывно-
сти предусматривает многофакторное взаимодействие 
отраженных в содержании основных компонентов со-
циального опыта ‒ художественно-эстетических знаний, 
мировоззренческих представлений, эмоционально-цен-
ностного отношения, художественных умений, творче-
ства, общения.

В воспитании эстетических вкусов неоценим прин-
цип терпимости, который является путем духовного и 
культурного сближения нации, инструментом решения 
различных проблем. Кроме того, это открытость к меж-
культурному общению, в основе которого лежит уваже-
ние к особенностям другого, то есть, его идентичности. 
У каждого человека существует собственное восприятие 
окружающего мира, в том числе другого человека.

Принцип интернационализма предусматривает це-
ленаправленную деятельность, сосредоточенную на 
формирование у молодежи чувства свободы, равен-
ства, братства ко всем нациям и народам нашей страны, 
культуры межнационального общения, нетерпимости к 
проявлениям национальной ограниченности и высоко-
мерия.

Соблюдение принципа ценности культур в воспита-
нии эстетических вкусов молодежи является едва ли не 
самой сложной задачей, поскольку с каждым годом все 
большую актуальность приобретает проблема развития 
у молодых людей критического мышления, навыков 
самостоятельной оценки произведений различной ху-
дожественной ценности. Все это обусловлено тем, что 
в современном меняющемся мире ценностей возрастает 
значение аксиологических параметров художественного 
образования, ведь молодежь встанет во взрослой жиз-
ни перед типом культуры, который сейчас трудно даже 
представить.

Принцип личной активности в воспитании эстети-
ческих вкусов предусматривает: формирование широ-
кого кругозора для различных проблем жизни народа 
Украины; создание у молодежи положительного пред-
ставления о будущей профессиональной деятельности; 
выработка мотивации учебно-познавательной и профес-
сиональной деятельности; формирование всестороннего 
интереса к конкретной специальности; заинтересован-
ность воспитанников в результатах своего труда и пре-
доставление этих результатов для достижения успеха 
в своей профессиональной деятельности и коллектива; 
перевоплощение воспитанников в заинтересованных и 
активно действующих лиц жизнедеятельности коллек-
тива; определение конкретных целей и задач воспита-
тельного процесса, каждого воспитательного мероприя-
тия; предоставление личностного смысла и конкретного 
содержания деятельности студентов в вузе; побуждения 
их к правильной самооценке собственных действий, по-
ступков, воспитание в них привычек самоанализа и са-
моконтроля и потребности самосовершенствования.

Принцип самосовершенствования предполагает ак-
центирование основного внимания педагогов на поло-
жительных качествах воспитанников, их укреплении 
и развитии с целью творческого совершенствования. 
Реализуется этот принцип путем формирования у мо-
лодых людей веры в собственные силы и способности, 
развития активности, инициативы и самостоятельности. 
Главными приемами и способами здесь есть убежде-
ния и пример, которые исходят из положительной мо-
тивации профессиональной деятельности и достижения 
успехов в будущем.

Принцип самореализации в творчестве предусма-
тривает создание условий для творческого развития 

личности в атмосфере сотрудничества и сотворчества. 
Принцип требует выявления творческих возможностей 
воспитанников, создание условий для самореализации 
и самоутверждения личности в соответствующих видах 
деятельности, развития творческих способностей.

Все вышеупомянутые принципы применяются одно-
временно, комплексно. Из всех мы не можем выделить 
ни главных, ни второстепенных, они все равнозначны. 
Их реализация позволяет повысить уровень воспитания 
эстетических вкусов у студентов, привлечь их к интен-
сивной эстетической жизни, способствует формирова-
нию у них эстетических идеалов и творческих способ-
ностей. 

Эффективность воспитания эстетических вкусов у 
студенческой молодежи педагогических университетов 
обеспечивает ряд педагогических условий: формирова-
ние мотивационной потребности личности студента в 
эстетическом воспитании; включение в учебно-воспи-
тательный процесс системы творческих задач, которые 
организуют эстетическую деятельность студентов с уче-
том их индивидуальных особенностей; интеграция ауди-
торной и внеаудиторной деятельности по эстетическому 
воспитанию студентов; формирование единой системы 
форм, активных методов, средств эстетического воспи-
тания, способствующих приобретению эстетического 
опыта, формированию эстетического идеала, воспита-
нию эстетических вкусов; формирование эстетических 
вкусов у студенческой молодежи средствами массовой 
информации; художественно-эстетическое погружения 
студенческой молодежи в „культурную среду” с целью 
привлечения к искусству.

Процесс воспитания эстетического вкуса ‒ совокуп-
ность методов, направленных на определение уровня 
эстетического вкуса, способов мотивации и развития [5, 
с. 260]. Считаем, что для воспитания эстетического вку-
са у студентов педагогических университетов целесоо-
бразно использовать следующие методы:

‒ Метод эстетического восприятия, анализа и син-
теза. Приемами работы данного метода является озна-
комление с произведениями искусства (демонстрация), 
их анализ, повторное восприятие; убеждения; упражне-
ния в практических действиях, направленных на преоб-
разование окружающей среды; проблемные ситуации, 
которые побуждают к творческим и практическим дей-
ствиям; побуждения к сопереживанию, эмоционально-
положительного отклика на прекрасное, негативного 
отношения к безобразному.

‒ Метод привлечения к эстетической деятельности. 
Под этим методом понимаем процесс привлечения бу-
дущих педагогов к занятиям искусством, создание эсте-
тических и художественных образов на дисциплинах 
художественного цикла и внеаудиторной деятельности. 
Данный метод способствует выработке у студентов пе-
дагогических университетов устойчивых эстетических 
навыков, формированию и развитию эстетических по-
требностей, оценок вкусов.

‒ Метод создания эстетических ситуаций. Данный 
метод заключаются в искусственном создании условий 
и обстоятельств, которые бы способствовали развитию 
эстетического вкуса у будущих педагогов. Включение 
студентов педагогических университетов в определен-
ную нестандартную ситуацию требует от них умения 
действовать при решении проблемно-поисковых задач, 
использовать ранее полученные знания, принимать ре-
шения, выбирать линию поведения.

‒ Метод самовоспитания: самопознания, самооцен-
ки, саморегуляции. Выделение данных методов продик-
товано требованием времени и особенностями воспи-
тания эстетических вкусов молодежи, которое должно 
быть нацелено на выработку умений формулировать 
самостоятельные выводы и суждения, на развитие твор-
ческих способностей и стремление к постоянному со-
вершенствованию, поскольку общеизвестно, что само-
воспитание является высшей формой воспитания.
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В разработанной нами технологии использованы та-
кие формы воспитания эстетических вкусов: эстетиче-
ское образование ‒ одна из форм организации работы 
по формированию эстетических взглядов, получения 
исторических и теоретических знаний о эстетическом 
освоение человеком окружающей действительности, 
эстетического воспитания и самовоспитания; досуг сту-
дентов - является важной формой эстетического вос-
питания и определяется как часть свободного времени, 
которая остается от учебы, творчества, общественной 
работы и используется на эстетическое и физическое 
развитие личности, на отдых; различные мероприятия, 
проводимые в рамках воспитательной работы в вузе: по-
ходы в театр, картинные галереи, встречи с поэтами, пи-
сателями и т.д.; факультеты дополнительного образова-
ния с многочисленными отделениями (художественная 
фотография, дизайн интерьера, дизайн одежды и т.д.); 
культурно-массовая работа (проведение тематических 
вечеров, КВН, вечера отдыха, участие студентов в ху-
дожественных коллективах, творческих объединениях и 
кружках, ансамблях духовой, эстрадной и народной му-
зыки, клубах по интересам); посещение музеев, театров, 
выставок, кино с последующим обсуждением ценностей 
искусства.

Для эстетического воспитания студентов можно ис-
пользовать все средства и формы, если они воспитывают 
эстетические вкусы студенческой молодежи, обогащают ее 
эстетическую культуру, развивают интересы, творческую 
активность, помогают превращению знаний в убеждения.

Воспитание эстетических вкусов студенческой мо-
лодежи происходило по следующим компонентам: мо-
тивационный; аксиологический; когнитивный; эмоцио-
нально-личностный; операционно-деятельный; деятель-
но-творческий.

Реализация технологии воспитания эстетических 
вкусов у студентов педагогических университетов осу-
ществлялась в три этапа: познавательно-художествен-
ный, эмоционально-чувственный, деятельно-творче-
ский. 

Целью первого этапа было расширить круг знаний 
студентов об искусстве, сформировать целостное пред-
ставление об эстетической культуре. Также на этом эта-
пе было предложено спецкурс „Эстетическое развитие 
личности”.

Разработанный спецкурс состоял из двух бло-
ков: „Основы эстетического воспитания личности” и 
„Культурно-массовая работа как важнейшее средство 
воспитания эстетического вкуса студенческой молоде-
жи”.

В силу своей специфики он предполагал привлече-
ние в образовательно-воспитательный процесс таких 
видов искусства, как музыка, архитектура, изобрази-
тельное искусство, хореография, театр, кинематограф, 
фотография.

Цель второго этапа реализации технологии воспи-
тания эстетических вкусов студенческой молодежи пе-
дагогических университетов ‒ отбор и апробация форм и 
методов воспитания, обеспечивающих самореализацию 

личностью студента своего эстетического потенциала.
Методы работы второго этапа можно условно разде-

лить на три основные группы: методы убеждений (бе-
седа, разъяснение, диспут, индивидуальные консульта-
ции с целью непосредственного привлечения к мораль-
но-эстетическим ценностям искусства для выработки у 
студентов высоких ценностных критериев и норм со-
циальной жизни), методы упражнений (использование 
проблемных и творческих задач, метод наблюдения-
размышления, метод сравнений и ассоциаций, создание 
„эстетической ситуации”, метод индивидуальных от-
крытий), методы оценки и самооценки (коррекционный 
метод, метод открытого диалога, метод самоконтроля).

Целью третьего этапа была творческая реализация 
образного мышления, эстетического суждения и вкуса 
на практике. Внеучебная общественно-воспитательная 
деятельность органично, структурно, содержательно 
связана с учебной работой, также является одним из 
важнейших факторов эстетического воспитания, спо-
собствует развитию самодеятельного творчества сту-
дентов, их самообразования, самовоспитания, ориента-
ции на общечеловеческие ценности.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Все вошедшие в техно-
логию направления и формы внеучебной работы имеют 
огромный воспитательный потенциал, поэтому их не-
обходимо использовать в процессе воспитания эстети-
ческого вкуса студентов вузов. Общение с искусством, 
интересными людьми, коллективное и самодеятельное 
творчество ‒ все это стимулирует эстетические потреб-
ности студентов, ориентирует их на активную жизнь, 
способствует осознанию себя полноценным и ответ-
ственным членом семьи, вуза, города, страны, формиру-
ет чувство собственного достоинства и социальной по-
лезности. Это происходит благодаря включению особых 
социально-психологических механизмов личности, обе-
спечивающих ее успешную социализацию.

Разработанная технология воспитания эстетических 
вкусов у студентов педагогических университетов по-
зволила реализовать на практике все этапы формирую-
щего эксперимента, апробировать формы работы, педа-
гогические условия и выявить эффективность предло-
женной технологии.
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Аннотация: Формирование нравственно-эстетических ценностей у обучающихся – это деятельность, в кото-
рой целостность форм, методов и содержания высшего профессионального образования стимулируют внутреннее 
личностное развитие студентов – будущих специалистов, стратегическими задачами которого являются развитие 
способности к восприятию произведений искусства, формирование общепрофессиональной культуры, привития 
высоких культурных потребностей и интересов, осмысление своего места в межкультурном диалоге, а также раз-
витие высокого общекультурного самосознания. Разрабатываемая новая система высшего образования, призванная 
совершенствовать все ступени духовно-нравственного становления человека, все уровни ее личностной зрелости и 
культурно-этического достоинства опирается на эти позиции.
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Формирование у студентов нравственно-эстетиче-
ских ценностей следует рассматривать как конкретное 
историко-социальное явление, тесно связанное с по-
литическими, экономическими, культурными и наци-
онально-региональными особенностями. Данный про-
цесс, прежде всего, динамичный, многофакторный, из-
менчивый и длительный: в нем взаимодействуют мно-
жество различных объективных и субъективных факто-
ров, обусловливающих своим совокупным воздействи-
ем сложность воспитательного процесса; конечные его 
результаты не так явно представлены и не так быстро 
проявляют себя, как в процессе учебной деятельности. 
Это определяет содержание, методы и цели нравствен-
но-эстетического воспитания, основные направления 
формирования личностно-ценностных приоритетов и 
духовного развития личности.

В понятие «нравственно-эстетические ценности» уче-
ные (Л.В. Вершинина [5], М.Я. Виленский, В.К. Кочисов, 
Е.В. Матвеева [9], А.А. Реан, В.В. Сластенин, 
А.М. Столяренко, Б.А. Тахохов и др.) вкладывают раз-
личный смысл, что приводит к неопределенности содер-
жания таких педагогических феноменов, как «ценност-
ное отношение», «ценностные ориентации», «мораль», 
«гуманизм», «гуманистические ценности», «духовные 
ценности» и другие. Изучая нравственно-эстетическое 
воспитание как процесс целенаправленного и систе-
матического воздействия на духовное и нравственное 
развитие личности в целях ее подготовки к обществен-
ной, производственной и культурной деятельности, со-
временная педагогическая наука не всегда учитывает 
тот факт, что профессиональная деятельность может 
быть независима от духовности, сферы нравственно-
сти, этики. Опасность «освобождения» профессиональ-
ной деятельности от гуманистических детерминант и 
фальсификации нравственности, то есть апеллирования 
к ложным ценностям и идеалам, пишет В.П. Рубаева, 
возможна в случае сконцентрирования внимания на 
узкопрофессиональной подготовке [12, с. 101-102]. По 
мнению Н.А. Буравлевой выход видится в повышении 
уровня творческой деятельности студентов, в вооруже-
нии специалиста методами, позволяющими обращаться 
к творческим способностям и в деятельности ориенти-
роваться на них. Необходимо организовать такую систе-
му подготовки специалистов, которая бы любое профес-
сиональное образование вписала в контекст творческой 
деятельности студентов, позволяла бы основные цели и 
задачи профессиональной деятельности воспринимать 
как часть творческого продукта [4, с. 30-34]. 

Специфической особенностью современного под-
хода к оценке качества учебно-воспитательной деятель-
ности образовательной организации является системное 
видение целостного процесса нравственно-эстетиче-
ского воспитания и выделение ряда необходимых фак-
торов, обеспечивающих успешность формирования 
нравственно-ценностных приоритетов у студентов – 

будущих специалистов. Задача гуманизации высшего 
профессионального образования, то есть приобщения 
студентов к социально культурному наследию и нрав-
ственно-эстетическим ценностям своего и других наро-
дов, как полагают некоторые ученые (Н.Б. Багдасарьян 
[1], Б.Т. Дзусова, Т.Н. Иванова [7], Л.В. Кансузян [1], 
А.А. Немцов [1], В.П. Рубаева [12], Ф.Н. Цораева [15], 
Ташлинская Е.Ш. [16] и др.), может решаться и в про-
цессе активного вовлечения студентов в творческую де-
ятельность. 

Развивать субъектность студента в учебно-воспита-
тельном процессе, – пишет С.И. Терпелюк, – значит раз-
вивать его жизненные позиции, формировать нравствен-
но-эстетические ценности, эмоциональные чувства, 
ценностные ориентации, личностную активность, миро-
воззрение, духовный потенциал. Субъект-субъектные 
взаимоотношения студента и преподавателя предпола-
гают, что образовательный процесс – это их совместная 
деятельность (для первого – учебно-познавательная, для 
второго – профессионально-педагогическая) [14, c. 67-
70]. Признавая необходимым условием развития нрав-
ственно-эстетических ценностей студентов творческое 
отношение к будущей профессиональной деятельности, 
А.А. Магометов и Б.А. Тахохов считают, что общая цель 
достигается посредством ее реализации в системе учеб-
но-воспитательных структур и решением более конкрет-
ных задач, среди которых наиболее актуальными явля-
ются следующие: формирование способности к самораз-
витию своего интеллекта и профессиональных качеств, 
нахождения нестандартных решений жизненных про-
блем; быстрое и эффективное приспособление студен-
тов к изменяющимся условиям жизни, умение находить 
выход из положения в новой социально-идеологической 
обстановке, формирование потребности в достижениях 
и в принятии самостоятельных решений; развитие вы-
сокой социальной активности во всех сферах жизнеде-
ятельности, стремление к поиску нового и актуального. 
Преподаватель вуза в этом сотрудничестве так же, как 
и студент, всегда первооткрыватель, потому что, помо-
гая студенту овладеть всеми необходимыми компонен-
тами и этапами этой деятельности, он отыскивает такие 
приемы и способы, которые наиболее эффективны для 
данного конкретного студента в соответствии с его лич-
ностными качествами и потребностями[13, с. 76-77].

Формирование творческих способностей студентов 
было и остается одной из актуальных задач образова-
тельного процесса, и в частности, нравственно-эстети-
ческого воспитания. Творческий процесс – это деятель-
ность личности, направленная на сотворение какого-ли-
бо нового, оригинального продукта в сфере искусства, 
идей, производства или организации. Результат творче-
ской деятельности может носить как объективный, так 
и субъективный характер. Объективная ценность при-
знается за такими конечными продуктами творчества, 
в которых обнаруживаются неизвестные закономерно-
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сти окружающей действительности, устанавливаются 
и объясняются связи между процессами и явлениями, 
считавшимися не связанными между собою, создаются 
произведения искусства, не имеющие аналога в истории 
культуры и искусства. Субъективная ценность продук-
тов творческой деятельности имеет место тогда, когда 
этот продукт сам по себе не является новым созданием, 
но для человека, впервые создавшего его, представляет 
новое произведение. Таковы по большей мере продукты 
исследовательской деятельности студентов в различных 
научных областях. 

Усилия многих ученых, изучающих творче-
ский процесс (М.И. Бекоева [2], М.Я. Виленский [6], 
Л.Г. Дмитриева, Н.Н. Колесникова [8], В.В. Крюкова, 
Н.С. Петрова [10] и др.), сконцентрированы, главным 
образом, на такой творческой деятельности, продукты 
которой имеют объективную ценность, то есть такую, 
которая оказывает влияние на развитие науки, искус-
ства и культуры в целом. Но при этом следует учиты-
вать важность субъективного студенческого творчества 
в том плане, что оно является одним из главных пока-
зателей роста творческих возможностей человека, по-
лучившего данный результат. Творческая деятельность 
всегда связана с личностным ростом, и именно в этом за-
ключена субъективная ценность продуктов творческой 
деятельности студентов. Сам процесс студенческого 
творчества развивается на основе двух подходов. С од-
ной стороны, как указывает Н.С. Петрова, нужно куль-
тивировать творческое воображение, с другой стороны, 
в особой культуре нуждается процесс воплощения обра-
зов, создаваемых творчеством. Только там, где имеется 
достаточное развитие обеих сторон, творческая деятель-
ность студентов может развиваться наиболее успешно и 
давать студенту то, что мы вправе от него ожидать [10, 
с. 244-250].

Е.В. Матвеева пишет, что главное условие, которое 
надо обеспечить в творчестве личности – искренность. 
Все существующие достоинства без нее теряют значе-
ние. Этому условию, естественно, удовлетворяет то 
творчество, которое возникает у человека самостоятель-
но, исходя из внутренней потребности, без какой-либо 
преднамеренной стимуляции» [9, с. 84]. К этим словам 
следует добавить, что это субъективно, то есть верно 
с точки зрения человека, работающего над созданием 
творческого продукта. Объективно педагогу надо соз-
дать такую обстановку, в котором проявление студенче-
ского творчества становиться необходимым.

В практической деятельности многие преподаватели 
отдают немало времени поиску таких вопросов, которые 
бы побуждали, направляли, заставляли задуматься сту-
дентов. Для преподавателя необходимо знать, о чем и 
как спросить, поскольку в вопросе скрыта суть постав-
ленной задачи. 

Творческому акту предшествует длительное нако-
пление соответствующего опыта, знаний, навыков, тща-
тельное обдумывание того, что человек хочет воплотить. 
Накопление знаний и опыта можно охарактеризовать 
как количественный подход к проблеме, когда возник-
шую проблему пытаются решить при помощи привыч-
ных, стереотипных операций мышления, уже неодно-
кратно использовавшихся ранее. Творческий акт, как от-
мечают некоторые ученые (М.И. Бекоева, М.Т. Сикоева, 
Н.И. Родионова), характеризуется переходом количе-
ства всевозможных идей и подходов к решению пробле-
мы в их своеобразное новое качество, которое и являет-
ся решением данной проблемы [3, с. 64-69]. По мнению 
Н.И. Родионовой, формированию и развитию мышления 
(логического, эвристического и творческого), творче-
ских умений, а также приобретению опыта творческой 
деятельности способствуют экспериментальные зада-
ния репродуктивного, частично-поискового и иссле-
довательского характера, творческие задания и задачи, 
содержание которых постепенно усложняется, а также 
эвристические занятия, на которых происходит теорети-

ческое осмысление химического эксперимента и форми-
рование предметных знаний [11, с. 174-177].

Однако сами по себе профессиональные умения и 
навыки еще не предопределяют ценность результатов 
творческой деятельности. Вся трудность осуществления 
творческой работы заключается в том, что хотя знания 
и являются основой такой деятельности, но совершенно 
разные психические процессы, тем не менее, протекают 
в момент усвоения уже известного знания и создания но-
вых форм, образов и идей. С одними и теми же пример-
но уровнями мастерства создаются совершенно разные 
по своей ценности творческие продукты.

Примерно такой точки зрения придерживаются и 
психофизиологи, по мнению которых творчество есть 
образование новых сочетаний из элементов нейронных 
связей, которые уже ранее были сформированы в коре 
больших полушарий. Для того чтобы в сознании твор-
ческой личности образовались новые ассоциации, не-
обходим процесс диссоциации, то есть момент расще-
пления сложившихся связей. Диссоциированные связи 
включаются звеньями в новые системы связей, которые 
со временем тоже будут расщеплены и диссоциирова-
ны. Нередко отсутствие знаний, умений и навыков вос-
принимается даже профессионалами как отсутствие не-
обходимых способностей. Как бы ни велика была роль 
фантазии в творческом процессе, одной лишь фантазии 
недостаточно для создания законченного произведения. 
Творческий процесс может угаснуть, если системати-
чески не обеспечивать его необходимыми знаниями, 
умениями и навыками. Никакими способностями невоз-
можно заменить мастерство, которое является главным 
орудием в создании и исполнении любого творческого 
продукта.

Как отмечают некоторые ученые (Б.В. Асафьев, 
Б.А. Канн-Калик, Н.Н. Колесникова, Н.Д. Никандров и 
др.), суть творческой деятельности заключается не в на-
коплении знаний и мастерства, хотя это очень важно для 
творчества, а в умении человека открывать новые идеи, 
новые пути развития мысли, делать оригинальные вы-
воды [8, с. 104-107]. В художественном творчестве, на-
пример, открытие есть создание ярких образов, которые 
поражают слушателя, зрителя, читателя глубиной про-
никновения, обобщения и постижения изображаемого. 
Переход количества в качество в данном случае проис-
ходит через понятие «типическое», когда композитор 
или музыкант, изучив десятки жизненных прототипов, 
обобщает их в художественно-музыкальном образе [10, 
с. 244-250].

На творчество большое влияние оказывает способ-
ность проявлять яркую фантазию, подходить к проблеме 
с разных точек зрения, порой взаимоисключающих друг 
друга. Вполне возможно подвергать сомнению то, что 
для многих кажется очевидным. Естественно, что по-
добные черты творческой личности делают ее не очень 
уживчивой с окружающими людьми, что вызывает к ней 
недоброжелательное отношение. Творцу приходится 
иметь много мужества для того, чтобы следовать своему 
жизненному принципу, отстаивать свои позиции, идти 
на большой риск, понимая, что его новаторские идеи мо-
гут быть не приняты широкой публикой, проявлять ис-
ключительное упорство в достижении намеченной цели. 
Часто это приводит творческого человека к изоляции 
условий жизни поиски и находки творческого решения 
проблемы становятся условием существования многих 
и многих людей. Выход за пределы рутины, появление 
даже крупицы новизны является творческим актом. 
Человек часто выступает творцом своей судьбы, твор-
цом своей личности, творцом общественных отношений 
и трудовых достижений.

В современных условиях становится все очевиднее, 
что результативность процесса образования в значи-
тельной степени зависит от активизации познавательной 
деятельности и формирования творческих способностей 
студентов. Полученные в вузе знания и сформирован-
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ность самостоятельной творческой деятельности суще-
ственно влияют на мотивацию действий студентов, на 
всю область их ценностных ориентаций и последую-
щую трудовую деятельность. В силу этого занятие сту-
дентов научными изысканиями по малоисследованным 
проблемам значительно мотивирует их деятельность. 
Системообразующими компонентами нравственно-цен-
ностной сферы личности студента при этом считаем: со-
циокультурные, нравственно-эстетические и професси-
онально-ориентированные. 

Ключевой ценностью-ориентиром нравственного 
воспитания в условиях перехода на многоуровневую 
систему высшего профессионального образования явля-
ется нравственно-смысловое отношение студента к соб-
ственному образованию. Формирование такого отноше-
ния особенно актуально и возможно именно в период, 
когда студент начинает осознавать собственное намере-
ние, связанное с выбором профессиональной квалифи-
кации – бакалавра, специалиста, магистра. Нравственно-
смысловое отношение к собственному образованию, от-
мечает М.Я.Виленский, есть осмысленная, осознанная 
позиция студента в связи с процессом и результатом об-
учения, когда обучающийся понимает и принимает цен-
ность образования не только как основание собственной 
конкурентоспособности на рынке труда, но и как само-
ценность, прежде всего, нравственно-эстетическую [6, 
с. 128]. Для педагогики высшей школы проблема фор-
мирования нравственно-смыслового отношения студен-
тов к собственному образованию имеет также перво-
степенное значение, поскольку она исследует методы и 
средства включения студентов в сферу будущей профес-
сиональной деятельности, систему социальных и обще-
ственно-экономических отношений. Включение студен-
тов – будущих специалистов в систему многообразных 
общественных отношений с целью ее подготовки к эф-
фективной профессиональной деятельности в быстро 
меняющемся мире является первостепенной задачей 
любой образовательной организации. К критериям про-
явления творческого и нравственно-смыслового отно-
шения обучающихся к собственному образованию от-
носятся: самоопределение в области целенаправленного 
осуществления учебно-познавательной деятельности; 
осознание целей, содержания и мотивов образования, 
смысла инвестирования сил и времени в процесс выс-
шего профессионального образования и самоизменения 
в процессе приобретения нравственных ценностей; при 
этом в качестве одного из значимых мотивов образова-
ния выступает стремление стать компетентным, нуж-
ным людям именно через сферу учения; способность 
осознанного выбора тех областей знаний, учебных пред-
метов для усвоения, к которым студент, возможно, име-
ет большие природные склонности и осознанное стрем-
ление их развить; способность выбрать именно ту сферу 
профессиональной самореализации, где он будет наи-
более эффективно использовать свои возможности; го-
товность совершать над собой волевое усилие в случае 
затруднений при изучении какой-либо образовательной 
области или отдельных тем в ней, а также при выпол-
нении социально ориентированных ролей и добротвор-
ческих дел; упражнение своей воли для подготовки к 
значимым жизненным делам; стремление и готовность 
анализировать процесс и результаты продвижения по 
самостоятельно выбранному образовательному марш-
руту; способность к адекватной оценке своих достиже-
ний в образовании; ответственность перед самим собой, 
родителями, ближайшим окружением за результаты 
процесса обучения, культуротворческой социально-про-
ектной деятельности; самостоятельность в организации 
учения, саморазвития как проявление ее значимости для 
достижения успеха в усвоении знаний, приобретении 
ценностно-смыслового, духовного, нравственно-эстети-
ческого опыта; наличие у обучающегося опыта творче-
ской деятельности благодаря участию в личностно-раз-
вивающем учебно-воспитательном процессе.

Таким образом, выступая в качестве высших нрав-
ственных императивов, нравственно-ценностные при-
оритеты побуждают человека к движению по пути са-
мовоспитания и самосовершенствования и отличаются  
способностью: отражать объективную действительность 
под императивно-оценочным углом зрения; определен-
ным образом относиться к отражаемым событиям, явле-
ниям, поступкам и связанными с этим переживаниями 
человека, проявляющимися в различных нравственных 
чувствах; обосновывать свои моральные позиции (реф-
лексивность); к целеполаганию, под которым подраз-
умевается свободный выбор субъектом своих действий 
в морально-эстетическом аспекте на основе сравнитель-
ной оценки вариантов возможных целей. 
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Современные поиски путей модернизация образо-
вательной системы в Украине актуализуют обращения 
к историческому опыту в предшествующие периоды 
развития педагогической науки и практики. Одной из 
наиболее интересных страниц отечественной педагоги-
ческой культуры в методологическом плане является 
развитие женского образования в ХІХ в., в частности ор-
ганизация учебного процесса в институтах благородных 
девиц. 

Об популяризации педагогических идей дореволю-
ционного периода свидетельствуют сегодняшние по-
пытки разделения образовательного процесса по поло-
вому признаку. В научной, а также массовой литерату-
ре все чаще появляются заметки о разном восприятии 
учебных программ девочками и мальчиками. Более того, 
эти идеи все чаще находят и практическое воплощение. 
Так, в г. Черкассы (Украина) в 2014 г. начался некий 
педагогический эксперимент: с целью гармонизации об-
разовательного процесса в одном из городских учебных 
заведений создали классы «кадетов» и «панночек» в на-
чальной школе. За предварительными планами учени-
ков воссоединят в средней школе. Кроме того, сегодня 
практикуются и раздельные наборы девочек и мальчи-
ков для занятий во внеурочное время.

В связи с этим, воссоздание целостной картины, вы-
яснение закономерностей развития женского образова-
ния – важная и актуальная задача современной теории 
образования. 

Поистине уникальным в истории институтов бла-
городных девиц является опыт организация изучения 
иностранных языков, который может быть учтен в со-
временных условиях, когда идет поиск новых форм ор-
ганизации учебного процесса.

Поэтому автор статьи ставит своей целью выявить 
и проанализировать концептуально-методологические 
основы формирования методов преподавания ино-
странных языков в институтах благородных девиц в 
Российской империи в ХІХ в.

Воспитательно-образовательный процесс в институ-
тах благородных девиц неоднократно ставал объектом 

историко-педагогических исследований. Отдельные 
аспекты обозначенной проблемы освещаются в тру-
дах украинских исследовательниц: В. Вирченко [1], 
В. Добровольской [2], О. Драч [3], Т. Сухенко [4], Л. 
Черновол [5] и т. д. Но, несмотря на живой интерес 
ученых к различным граням становления и развития 
женского образования, вопрос методики преподава-
ния иностранных языков в ХІХ в. на базе институтов 
благородных девиц, все же остается малоизученным. 
Следует подчеркнуть, что в российской исторической 
науке этому аспекту уделяется гораздо больше внима-
ния (Т. Каленцова [5], А. Камызина [6], Н. Кацалова [7], 
Л. Никшикова [8]). Тем не менее, автор статьи считает, 
что уровень освещения вопросов иноязычного образова-
ния в институтах благородных девиц, особенно в части 
методики, а также эффективности преподавания, являет-
ся недостаточным. 

Прежде всего, обозначим, что институты благород-
ных девиц в Российской империи являлись женскими 
среднеобразовательными заведениями закрытого типа 
для представительниц привилегированных сословий, 
входивших в ведомство учреждений императрицы 
Марии (государственный орган по управлению бла-
готворительностью) [10, 38]. Первые институты бла-
городных девиц были открыты в Санкт-Петербурге 
(Смольный в 1764 г. и Екатерининский в 1798 г.), затем 
они появились в Москве (1802 р.), Харькове (1811 р.), 
Полтаве (1818 р.), Одессе (1828 г.), Киеве (1838 г.) и в 
некоторых других губернских городах [11, 62]. В начале 
ХХ века в Российской империи всего насчитывалось 31 
институт благородных девиц, в которых обучалось бо-
лее 7,5 тысяч воспитанниц [4, 65].

В свою очередь, потребность в изучении иностран-
ных языков была вызвана рядом факторов, среди ко-
торых нужно подчеркнуть следующие: стремление 
повысить образовательный уровень представителей 
дворянского сословия, а в итоге и культурного уровня 
населения; повышенное внимание к воспитанию и обра-
зованию молодёжи, укрепление международных куль-
турных связей [9, 181].
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Одним из показателей образованности человека в 
ХVIII – XIX веках было умение устной и письменной 
коммуникации на европейских языках. Поэтому и систе-
ма женских учебных заведений названого периода была 
призвана удовлетворять возросший интерес и надоб-
ность общества в иностранных языках.

Так, уже первые образовательные программы для 
воспитанниц институтов благородных девиц, разрабо-
танные И. И. Бецким, предполагали изучение двух ино-
странных языков: французского и немецкого. За две-
надцать лет обучения девушки должны были освоить 
основные виды речевой деятельности – чтение, письмо, 
умение воспринимать иностранную речь на слух [12, 
172]. Кроме этого, изучение языков развивало мышле-
ние, активизировало познавательную деятельность, а 
также формировало навыки к самообразованию. 

В последующем, программы модифицировались, 
вносились некоторые коррективы, вписывались новые 
предметы и наоборот – определенные либо сокраща-
лись, либо изымались из учебного процесса. Более того, 
институты благородных девиц имели своеобразную ав-
тономию касательно формирования учебных планов. 
Так, кроме французского и немецкого языков, в некото-
рых заведениях преподавали итальянский (объяснялось 
необходимостью заучивать оперетты), а также латынь и 
греческий (необходимы для чтения трактатов античных 
мыслителей) [8]. 

Особенностью институтов благородных девиц, ко-
торые функционировали в Украине, было изучение, на-
ряду с вышеперечисленными, польского языка. К тому 
же, для многих украинских воспитанниц и русский язык 
был иностранным. Несмотря на успехи в грамматике и 
чтении, воспитатели жаловались на неудовлетворитель-
ное произношение девушек, поэтому особое внимание 
они уделяли формированию фонетических навыков [13, 
80]. 

Так, в 1823 г. в Харьковский девичий институт при-
гласили преподавателя П. И. Сокальського для обучения 
девушек «правильному чтению и произношению рус-
ских слов» [4, 65]. Совет института объяснял это тем, 
что большая часть воспитанниц к обучению в рассма-
триваемом учреждении не имела подготовки не только с 
иностранных языков, но и с русского, а их произношение 
доставляло много хлопот педагогическому коллективу. 

Учитывая тот факт, что воспитательницами в инсти-
тутах благородных девиц в подавляющем большинстве 
были иностранки (француженки и немки) и уровень их 
знания русского был более чем скромным [14], непра-
вильное произношение девушек сводило на нет общение 
между гувернантками и ученицами. По поводу приема 
на работу иностранок, то эта тенденция была обусловле-
на укреплением межкультурной коммуникации граждан 
Российской империи с представителями западноевро-
пейской культуры. Весьма красноречиво о своих вос-
питательницах отзывались и сами выпускницы: «Сами 
крайне невежественные, они настойчиво проповедова-
ли необходимость для молодых девушек усвоить лишь 
французский язык и хорошие манеры» [15]. 

Для успешного освоения иностранных языков при-
менялись разнообразные формы обучения. В первую 
очередь, это диалог между преподавателем (классными 
дамами и всего персонала институтов) и воспитанни-
цами, который был призван сформировать коммуника-
тивный аспект учащихся. В воспоминаниях выпускниц 
институтов благородных девиц уделяется немалое вни-
мание этому вопросу: «Кроме уроков нам иначе не по-
зволяли говорить – и между собой, и с классными да-
мами – как по-французски в дежурство m-lle Бюсси, и 
по-немецки – в дежурство m-lle Гaген. Благодаря этому 
приобрели практическое знание языков не только знав-
шие их до поступления, но и начавшие изучать их в ин-
ституте. Ко времени выпуска почти все свободно и бегло 
говорили по-французски и очень порядочно по-немецки. 
Меньшим успехом немецкий язык обязан тому, что мы 

его не любили» [16].
Тем не менее, сами воспитанницы указывали в своих 

мемуарах и на недостатки обозначенной формы работы, 
как впрочем и остальных, связанных с изучением ино-
странных языков: «разговоры с классными дамами и с 
более высшими начальственными лицами ограничива-
лись каким-нибудь десятком-двумя официальных фраз 
(в это число входили всевозможные поздравления), ко-
торые заучивались воспитанницами в первый же год их 
вступления в институт. Вследствие этого институтки 
не могли поддерживать серьезного разговора на фран-
цузском языке, не могли они и читать на этом языке се-
рьезные книги ,– впрочем, и по-русски они не могли ни 
вести серьезного разговора, ни читать серьезных книг, и 
русская речь воспитанниц не отличалась ни богатством 
слов, ни разнообразием выражений» [14].

Все же педагогический коллектив уделял особое 
внимание чтению оригинальной литературы, которой 
было впрок в библиотечных фондах институтов благо-
родных девиц – это и книги, и периодические издания. 
Поощрялись и театральные постановки на иностранных 
языках (в основном, на французском), которые способ-
ствовали автоматизации фонетических навыков деву-
шек [17, 202]. 

Болем того, в институтах благородных девиц ино-
странные языки (французский и немецкий) были одно-
временно и предметом изучения, и языком преподава-
ния других предметов, в частности, русской и всемир-
ной истории, географии, мифологии [18, 83-84]. 

В институтах для благородных девиц использова-
лись различные методы преподавания иностранных 
языков: грамматико-переводный, лексико-переводный, 
текстуально-переводный, натуральный (или прямой), 
сравнительный. Нужно отметить, что эти методы были 
характерны для того или иного этапа реформирования 
образовательной системы, но зачастую могли использо-
ваться одновременно [8].

Организация учебно-воспитательного процесса так-
же имела свои особенности. Так, с понедельника по пят-
ницу ученицы изучали новый материал, а вот суббота 
служила для повторения и обобщения пройденного за 
неделю. Также применялось наглядное обучение, фрон-
тальный и индивидуальный опросы в процессе обучения 
иностранным языкам [19, 63].

В процессе изучения иностранных языков учитыва-
лась и возрастная дифференциация: программа услож-
нялась в зависимости от возраста воспитанниц. В «пер-
вом возрасте» – 6-9 лет – акцент делался на овладении 
чтением и письмом, во «втором возрасте» – 9-12 лет 
– добавлялось изучение грамматики, чтение оригиналь-
ной литературы, в «третьем возрасте» – 12-15 лет – реко-
мендовались упражнения на развития умений перевода, 
в «четвертом возрасте» – 15-18 лет – предполагался ана-
лиз и обсуждение оригинальных произведений, написа-
ние сочинений, развитие навыков прямого и обратного 
переводов [20, 136-139].

На занятиях по иностранному языку использовалась 
ланкастерская система преподавания. Получив за 9 лет 
обучения хорошую иноязычную подготовку, выпускни-
цы институтов потом сами учили как детей, работая до-
машними учительницами [2, 23]. 

Отметим также тот интересный факт, что иностран-
ные языки по праву можна назвать ведущими предмета-
ми учебного курса в женских институтах благородных 
девиц, ведь на их изучение выделялось 42% учебного 
времени. Кстати, на русский язык и словесность отво-
дилось в три раза меньше времени, чем на иностранные 
языки [2, 24].

Тем не менее, в институтах благородных девиц от-
сутствовали четкие указания в плане методики обучения 
иностранным языкам. Это вызывало значительные труд-
ности в изучении иностранных языков, а также низкую 
эффективность его усвоения. Выпускницы резюмиро-
вали положение с изучением иностранных языков так: 
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«что же касается французского языка, то хотя изучению 
его у нас и придавали громадное значение, но так как в 
нас не выработали серьезного отношения к какому бы 
то ни было знанию, не научили уменью заниматься, не 
привили нам должной усидчивости и интереса к какому 
бы то ни было предмету, мы все обучение обращали в 
пустую формальность» [14].

Таким образом, иностранные языки занимали зна-
чительную часть учебного времени в институтах благо-
родных девиц. Анализ историко-педагогической лите-
ратуры, а также мемуаров выпускниц свидетельствует 
о наличии проблем в методике изучения иностранных 
языков, наибольшей с которых было отсутствие сугубо-
го практицизма. Тем не менее, изучение опыта препо-
давания иностранных языков в истории отечественного 
образования позволят расширить и углубить знания на 
всех уровнях организации, как общепедагогическом, так 
и методическом.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования технологий дистанционного обучения в системе выс-
шего профессионального образования. Показано, что основным достоинством этой формы обучения является 
предоставление удаленным пользователям интерфейса, который дает возможность оптимально использовать все 
функционалы информационно-образовательной среды ДО с максимальным удобством для всех участников обра-
зовательного процесса. Приводятся отличия содержания педагогической деятельности преподавателя и учебной 
деятельности студента, работающих в режиме реализации технологий дистанционного обучения, а также рассма-
триваются особенности организации учебного процесса.

Ключевые слова: дистанционное обучение, технологии дистанционного обучения, дистанционные курсы, инте-
рактивные мультимедиа курсы, учебный процесс.

Введение. Современные требования, предъявляемые 
рынком к квалифицированной подготовке специалистов 
как к основному капиталу общества, довольно высоки. 
Перед системой образования стоит задача подготовить 
творчески мыслящего человека, владеющего исследова-
тельскими умениями и навыками, способного ориенти-
роваться в потоке научной информации и современных 
информационных технологиях, готового к постоянному 
повышению общей и профессиональной компетентно-
сти, к возможной переквалификации и переподготовке. 
И этого не могут не учитывать все типы учебных заведе-
ний, готовящие специалистов для различных отраслей. 
Поэтому обучение в течение всей жизни становится не-
обходимым и всё более значимым элементом современ-
ных образовательных систем [1]. 

Одним из высокоэффективных направлений совер-
шенствования методологии высшего образования явля-
ется использование в учебном процессе технологий дис-
танционного обучения.

Изложение основного материала. Дистанционное 
обучение (ДО) в России утвердило себя как прогрес-
сивная образовательная технология XXI века, которая 
наиболее гибко и адекватно отвечает потребностям 
общества в обеспечении доступного, качественного об-
разования и предоставляет возможность достаточно бы-
строй профессиональной переориентации, повышения 
квалификации, саморазвития на любом уровне профес-
сиональной компетенции человека, обучения его без от-
рыва от основной деятельности и места жительства. 

Дистанционное обучение в своем развитии прошло 
несколько этапов: 

• на первом этапе осуществлялась организация фор-
мы обучения по схеме «преподаватель - несколько уче-
ников»; при такой форме обучения использовались та-
кие средства связи как: обычная почта, телефон, персо-
нальные компьютеры;

• второй этап связан с появлением локальных сетей 
и усовершенствованием средств связи. В этом случае 
форма обучения отвечает следующей схеме: «педагог 
- множество учеников». Этому этапу характерно появ-
ление видео- и аудиокассет, обучающих компьютерных 
программ и т.д;

• третий этап развития ДО связан с использованием 
глобальных сетей; использование Интернета в обуче-
нии стало альтернативой традиционному образованию и 
имеет по сравнению с ним ряд преимуществ.

Основным достоинством этой формы обучения 
является предоставление удаленным пользователям 
интерфейса, который дает возможность оптимально 
использовать все функционалы информационно-об-
разовательной среды ДО с максимальным удобством 
для всех участников образовательного процесса.  
Модульность, динамичность, адаптивность, непрерыв-
ность, креативность, открытость являются основные 
принципами системы ДО.

Дистанционное обучение базируется на преиму-
щественно самостоятельном получении необходимого 
объёма и требуемого качества знаний и одновременно 
предусматривает использование широкого спектра как 
традиционных, так и новых информационных техноло-
гий [2].

Использование технологий ДО позволяет обучаю-
щимся приобрести не только новые информационные 
компетенции, необходимые каждому профессионалу 
для успешного функционирования в любой деятельно-
сти, но и пополнить перечень навыков и компетенций, 
относящихся к социально значимым, определяющим 
дальнейшую успешность человека во всех сферах его 
жизнедеятельности, а также стать активным субъектом 
образовательного процесса [3]. Наиболее существенны-
ми в этом списке являются следующие:

- умение принимать решения, делать осознанный вы-
бор и нести за него ответственность;

- умение самостоятельно планировать деятельность;
- умение эффективно организовывать деятельность, 

ориентируя ее на конечный результат;
- умение работать в информационном пространстве: 

отбирать информацию в соответствии с темой, структу-
рировать и использовать адекватно поставленной зада-
че;

- навык презентации результатов деятельности с ис-
пользованием различных информационных технологий;

- навык рефлексии, способствующий успешному 
функционированию субъекта в любой деятельности;

- навык самообразования.
Успешность дистанционного обучения зависит от 

эффективной организации обучения и качества исполь-
зуемых материалов, а также руководства процессом и 
мастерства участвующих в нем педагогов. В этих ус-
ловиях происходят существенные изменения в препо-
давательской деятельности. В качестве первостепенных 
можно отметить следующие изменения: 

- усложнение деятельности по разработке курсов; 
- необходимость специальных навыков и приемов 

разработки учебных курсов; 
- усиление требований к качеству учебных матери-

алов; 
- возрастание роли обучаемого в учебном процессе; 
- возможность обратной связи преподавателя с каж-

дым обучающимся [4, 5]. 
В настоящее время, пока, преобладает примитивный 

подход к созданию курсов дистанционного обучения. 
Например, предлагаемые дистанционные курсы за ред-
ким исключением имеют следующую схему проведе-
ния: студенту пересылают материал, он его изучает, вы-
полняет предлагаемые контрольные задания и отсылает 
их обратно. Дистанционные преподаватели или разра-
ботчики дистанционных курсов обычно предлагают для 
обучения свои учебники или лекции, переведённые в 
электронную форму без принципиальных структурных, 
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содержательных и целевых изменений, а вся технология 
обучения состоит в том, что ученики должны изучить 
этот материал, воспользовавшись при этом телеком-
муникационными сетями. В результате формируется 
репродуктивная методика дистанционного обучения, 
имеющая те же негативные последствия, что и соответ-
ствующая методика очного обучения. 

Наряду с традиционными учебными материалами 
эффективнее будет осуществляться дистанционное обу-
чение при наличии электронной версии курса. Если курс 
предназначен действительно для обучения, т.е. для вза-
имодействия преподавателя и обучаемого, то соответ-
ственно и требования к организации такого курса, прин-
ципы отбора и организации, структурирования матери-
ала определяется особенностями этого взаимодействия. 
Если курс предназначен для самообразования (а таких 
курсов на серверах Internet подавляющее большинство), 
то отбор материала и его структурирование и организа-
ция будут существенно иные [6]. При этом необходимо 
учитывать, с одной стороны, общедидактические прин-
ципы создания обучающих курсов, требования, дикту-
емые психологическими особенностями восприятия 
информации с экрана и на печатной основе (поскольку 
любой текст может быть выведен с помощью принте-
ра на бумагу), эргономические требования. А с другой, 
максимально использовать возможности, которые пре-
доставляют программные средства телекоммуникацион-
ной сети и современных информационных технологий.

Увеличение доли самостоятельной работы обучаю-
щихся требует создания специфичного учебно-методи-
ческого обеспечения, а также современных учебно-ме-
тодических комплексов, позволяющим каждому студен-
ту построить свою траекторию обучения [7]. Обычные 
учебники сложно использовать при дистанционном обу-
чении, так как они не эффективны для самостоятельного 
изучения дисциплины. Учебные материалы, представля-
емые с помощью компьютера, должны иметь иную ор-
ганизацию и структуру. Среди множества электронных 
форм представления учебных материалов, основанных 
на компьютерных средствах, наиболее важными явля-
ются интерактивные мультимедиа курсы [6].

Мультимедиа курсы рассматриваются как комплекс-
ные средства, сочетающие в себе теоретическую, прак-
тическую и контролирующую части, позволяющие осу-
ществлять непрерывный дидактический цикл, а также 
как целостные средства обучения, интегрирующие ди-
дактические, методические, эргономические, психоло-
го-педагогические особенности обучения.

Создание мультимедиа курсов позволяет решить ряд 
проблем, возникающих при преподавании естествен-
нонаучных дисциплин с применением технологий дис-
танционного обучения. Так, преподавание естествен-
нонаучных дисциплин невозможно без использования 
наглядного материала. Средства наглядности являют-
ся обязательными элементами в учебном процессе. 
Дополняя теоретическую информацию и раскрывая ее 
содержание, они помогают обеспечить углубленное, 
расширенное понимание и усвоение информации [6]. 

Реализация технологий ДО в условиях рейтингового 
оценивания позволяет студентам очной и заочной фор-
мы обучения управлять образовательным процессом, 
корректирую самостоятельное прохождение курсов и 
модулей [8].

 Технологии ДО позволяют студентам, активно уча-
ствующим в научно-исследовательской работе [9], дис-
танционно участвовать в конференциях, конкурсах, вы-
ставках, общаться на научных форумах и удалённо об-
мениваться результатами своей работы.

Вывод. Таким образом, анализ основных педагогиче-
ских методов современного образования, основанного 
на компьютерных и телекоммуникационных технологи-
ях и используемых в ДО, показывает, что содержание 
педагогической деятельности в новой образовательной 
системе существенно отличается от традиционной. 

Во-первых, значительно усложняется деятельность 
по разработке курсов, поскольку быстро развивается ее 
технологическая основа. Она требует от преподавателя 
развития специальных навыков, приемов педагогиче-
ской работы. Кроме того, современные информацион-
ные технологии выдвигают дополнительные требования 
к качеству разрабатываемых учебных материалов в ос-
новном из-за открытости доступа к ним как большого 
числа обучаемых, так и преподавателей и экспертов, что 
в сущности усиливает контроль за качеством этих мате-
риалов. 

Во-вторых, особенность современного педагогиче-
ского процесса состоит в том, что в отличие от тради-
ционного образования, где центральной фигурой явля-
ется преподаватель, центр тяжести при использовании 
новых информационных технологий постепенно пере-
носится на студента, обучающегося, который активно 
строит свой учебный процесс, выбирая определенную 
траекторию в развитой образовательной среде. Важная 
функция преподавателя - поддержать обучающегося в 
его деятельности: способствовать его успешному про-
движению в море учебной информации, облегчить ре-
шение возникающих проблем, помочь освоить большую 
и разнообразную информацию. 

В-третьих, предоставление учебного материала, 
предполагающее коммуникацию преподавателя и об-
учаемых, требует в современном образовании более 
активных и интенсивных взаимодействий между ними, 
чем в традиционном классе, где преобладает как бы 
обобщенная обратная связь учителя со всем классом, а 
взаимодействие учителя с отдельным учеником доволь-
но слабое. Современные коммуникационные техноло-
гии позволяют сделать такое взаимодействие намного 
более активным, но это требует от преподавателя специ-
альных дополнительных усилий. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Чупрова Л.В. Сущность образовательного про-

цесса в вузе с позиций социального и психолого-пе-
дагогического знания //Сборники конференций НИЦ 
Социосфера. – 2011. – № 41. – С.47 – 49. 

2. Дистанционное обучение / Учебное пособие под 
ред. Е.С. Полат. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
1998. 

3. Чупрова Л.В. Студент как субъект образова-
тельного процесса //Сборники конференций НИЦ 
Социосфера. – 2012. – № 8. – С.228 – 231. 

4. Домрачеев, В.Г. Дистанционное обучение: воз-
можности и перспективы // Высшее образование в 
России - 1994, № 3, С. 10-12. 

5. Шудегов, В.Е.. Роль дистанционных образова-
тельных технологий в современной системе образова-
ния. – М.:2005, – № 4.

6. Полат, Е.С. Дистанционное обучение: организа-
ционные и педагогические аспекты. – ИНФО, 1996. – № 
3. 

7. Чупрова Л.В., Ершова О.В., Муллина Э.Р., 
Мишурина О.А. Учебно-методический комплекс как 
средство активизации самостоятельной работы студен-
тов технического университета // Современные про-
блемы науки и образования. – 2014. – № 5; URL: www.
science-education.ru/119-14467 (дата обращения: 
15.11.2014).

8. Ершова О.В. Рейтинговая система как фактор 
оценки качества химической подготовки студентов тех-
нического университета: автореферат дис…канд. пед. 
наук/О.В. Ершова. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. -24 
с

9. Чупрова Л.В. Организация научно-исследова-
тельской работы студентов в условиях реформирования 
системы высшего профессионального образования// 
Международный журнал прикладных и фундаменталь-
ных исследований. 2014. № 5-2. С. 167 – 170.

10. Павлов В.Ю., Люсев В.Н. «Технология дистан-

Л.В. Чупрова, Э.Р. Муллина
ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ...



Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 4 (19)194

ционного обучения» с точки зрения педагогической 
науки // Современные информационные технологии. 
2010. № 11. С. 111-113.

11. Кулагина Ю.А. Результаты опытно-эксперимен-

тальной работы по подготовке будущих педагогов к ис-
пользованию дистанционных образовательных техноло-
гий // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего 
плюс. 2012. № 4 (08). С. 87-93.

TECHNOLOGIES OF DISTANCE LEARNING IN SYSTEM
OF HIGHER EDUCATION

© 2014
L.V. Chuprova, candidate of pedagogical sciences, assistant Professor of «Chemistry »

E. R. Mullina, candidate of technical sciences, assistant Professor of «Chemistry »
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk (Russia)

Annotation: Аrticle is devoted to a problem of use of technologies of distance learning in system of higher education. It 
is shown that the main advantage of this form of education is granting to removed users the interface which gives the chance 
optimum to use all functionalities of the DO information and education environment with the maximum convenience to all 
participants of educational process. Differences of the content of pedagogical activity of the teacher and the educational 
activity of the student working in the mode of realization of technologies of distance learning are given and also features of 
the organization of educational process are considered.

Keywords: distance learning, technologies of distance learning, remote courses, interactive multimedia courses, educa-
tional process.

УДК 377.5
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОГО КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

© 2014 
Н.В. Шумакова, преподаватель социально-экономических дисциплин

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Многопрофильный 
колледж, комплекс «С», Магнитогорск (Россия)
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Введение. Изменения, происходящие в обществе, ста-
вят перед профессиональным образованием новые цели 
в вопросах подготовки специалистов. Сегодня успеш-
ность личности в профессиональном плане во многом 
определяется её творческим потенциалом. Поэтому на 
смену образованию, дававшему высокий уровень общих 
знаний, должно прийти образование, ориентированное 
на творческое развитие личности каждого обучающего-
ся [1, 2]. Возникает необходимость в решении пробле-
мы развития творческой самостоятельности студентов 
колледжа в процессе профессионального обучения и 
становления. Для решения обозначенной проблемы не-
обходима разработка современной методики организа-
ции творческой самостоятельной работы студентов на 
современном этапе, которая будет способствовать ста-
новлению творческой личности будущего специалиста 
и повышению качества образования.

Целью статьи является обобщение опыта препода-
вателя колледжа по применению в педагогической дея-
тельности методики организации творческой самостоя-
тельной работы студентов. 

Изложение основного материала. В струк туре ка-
дрового потенциала различ ных отраслей экономики вы-
пускники училищ, техникумов и колледжей со ставляют 
более 80% занятого населения. Поэтому в настоящее 
время основной задачей является укрепление положе-
ния выпускников средних профессиональных учреж-
дений на рынке труда. В связи с этим необходимо не 
только вооружить студентов некоторой суммой знаний 
и умений, но также формировать и развивать у обучаю-
щихся потребности самостоятельно приобретать знания 
[3]. Для решения такой задачи необходимо внедрение в 
учебный процесс инновационных технологий и методов 
обучения, развивающих творческую самостоятельность 
обучающихся [4].

Анализ работ ученых в области творчества [5, 6, 7 и 
др.] позволил обозначить положения, которые широко 
используются в педаго гике при разработке как теорети-
ческих, так и прикладных аспектов твор чества обучаю-
щихся всех возрастных групп:

− способностями к творчеству обладает каждый обу-
чающийся, поэтому в каждом человеке можно выделить 
творческую составляющую, которая заключается в его 
способности творить мир и себя;

− творческие способности поддаются развитию; 
− творческие качества, формируемые в процессе ов-

ладения содержанием профессионального образования, 
выступают основанием их дальнейшего развития во 
всем многообразии социальных сфер деятельности.

Отбор названных положений для нашего исследова-
ния имеет принципиальное значение, так как их реализа-
ция в образовательном процессе вуза даёт возможность 
вовлечения всех студентов в творческую деятельность, 
что особенно важно для юношеского возраста, так как 
«несомненно, в студенческом возрас те (17-25 лет) име-
ются наибольшие возможности развития...» [8]. По 
данным школы Б.Г. Ананьева [9] внутри студенческо-
го возраста динамично ме няется структура интеллекта, 
появляется более развитое чув ство индивидуальности, 
эмоциональная подвижность и в то же время более 
развитый по сравнению с подростковым возрастом са-
моконтроль, желание работать самостоятельно. Иной 
становится мера ответственности. Она повы шается и 
возникает большая соревновательность в интеллекту-
альной сфере. 

Все вышеперечисленные особенности студенческого 
возраста дают основание считать их одним из положи-
тельных факторов для творческого развития будущего 
специалиста.

Творческая самостоятельность в обучении проявля-
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ется в том, что студенты грамотно применяют свои зна-
ния и жизненный опыт для установления новых связей и 
отношений при решении определённых проблем и твор-
ческих ситуаций.

Творческая самостоятельная деятельность студен-
тов возможна при проведении исследований, как на ау-
диторных занятиях, так и внеаудиторных, выполнении 
творческих и интеллектуальных заданий, создании про-
ектов, участии в деловых играх и познавательных заня-
тиях, подготовке рефератов, сообщений и докладов.

Творческая самостоятельная работа предполага-
ет максимальную активность студентов в различных 
аспектах: организации умственного труда, поиске необ-
ходимой информации, участии в научно-исследователь-
ской работе, в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 
Психологические предпосылки развития самостоятель-
ной работы студентов заключаются в их успехах в учёбе, 
положительном к ней отношении, понимании того, что 
при правильно организованной самостоятельной работе 
приобретаются навыки и опыт творческой деятельности. 

Для осуществления самостоятельной деятельно-
сти обучающимся необходимо владеть определённой 
группой умений. В педагогической науке не суще-
ствует единого понимания сущности умения. Анализ 
научных исследований и педагогической практики 
обучения свидетельствует, что исследователи раскры-
вают сущность умения через способности учащихся к 
какому-либо действию, направленному на творчество 
(А.Н.Леонтьев, Е.А.Милерян, Л.Ф.Спирин, А.В.Усова 
и др.); либо результат действия различной степени по-
вторности (И.Я.Лернер, Н.Ф.Талызина и др.); либо вла-
дение сложной системой психических и практических 
действий, как сознательного владения какими-либо 
приёмами деятельности (Ю.К.Бабанский, Л.Б.Гетельсон 
и др.). Все остальные определения сущности умения, 
имеющиеся в психолого-педагогической литературе, в 
основном перекликаются с вышеназванными. Мы при-
держиваемся определения, данного К.К.Платоновым 
[10]: «Умение – совокупность знаний и гибких навыков, 
обеспечивающая возможность выполнения определён-
ной деятельности или действия в определённых усло-
виях». К.К.Платонов также отмечает, что проходя через 
ряд этапов развития, умения в конечном счёте, перерас-
тают в мастерство и творчество. С нашей точки зрения 
это определение глубже и полнее отражает сущность 
умения при включении учащихся в самостоятельную 
деятельность, направленную на их творческое самораз-
витие. 

В контексте нашего исследования организация само-
стоятельной работы обучающихся является одним из 
эффективных средств развития творческой активности и 
позволяет учащимся самостоятельно добывать, знания, 
перерабатывать, использовать и восстанавливать их, со-
вершенствовать и находить новые приёмы умственного 
труда и вырабатывать индивидуальный стиль мышле-
ния.

Самостоятельная деятельность студентов возможна 
при проведении исследований, как на аудиторных за-
нятиях, так и внеаудиторных, выполнении творческих и 
интеллектуальных заданий, создании проектов, участии 
в деловых играх и познавательных занятиях, подготовке 
рефератов, сообщений и докладов.

Использование в процессе обучения разнообразных 
форм учебных занятий (эвристических, проблемных, 
традиционных) является наиболее эффективным сред-
ством активизации учебной деятельности и способству-
ет творческому саморазвитию студентов.

Выделим особо эвристические формы организации 
учебных занятий, проектируемые нами в учебном про-
цессе.

Занятия – исследования, на которых учащиеся при-
общаются к учебным исследованиям на теоретическом и 
эмпирическом уровнях. Эти занятия формируют иссле-
довательские проективные умения.

Игра – форма занятия, использующая игровые при-
ёмы и ситуации, которые выступают как средство по-
буждения, стимулирования учащихся к творческой де-
ятельности в тесной связи с другими видами учебной 
деятельности.

Конференции – призваны формировать и развивать 
умения учащихся по самостоятельному приобретению 
знаний на основе работы с научно-популярной литера-
турой, а также обобщать и систематизировать знания.

Тренинг – гимнастика ума, система упражнений для 
выработки успешной умственной работоспособности.

При организации творческой самостоятельной ра-
боты, нами используются такие методы обучения, как 
исследовательский, эвристический, метод проектов, а 
также репродуктивный, так как творчество невозможно 
без репродукции.

В рамках исследовательского метода обучение 
ведётся с опорой на непосредственный опыт обуча-
ющихся, его расширение в ходе поисковой, исследо-
вательской деятельности, активного освоения мира. 
Исследовательский метод активно применяется при вы-
полнении аудиторных лабораторных работ. Подготовка 
к лабораторной работе включает самостоятельный под-
бор необходимой литературы, составление плана вы-
полнения работы, написание теоретического введения, 
а, выполнив работу, проведение математической обра-
ботки, анализ результатов эксперимента и оформление 
отчёта о проделанной работе.

Возможно участие студентов в научно-исследова-
тельской работе (НИРС). Научно-исследовательская 
работа студентов является одной из важнейших форм 
учебного процесса. Научные лаборатории и кружки, 
студенческие научные общества и конференции, - всё 
это позволяет студенту начать полноценную научную 
работу, найти единомышленников по ней, с которыми 
можно посоветоваться и поделиться результатами своих 
исследований [11].

Самостоятельная работа предполагает максимальную 
активность студентов в различных аспектах: организа-
ции умственного труда, поиске необходимой информа-
ции, участии в научно-исследовательской работе, в кон-
курсах, олимпиадах, конференциях. Психологические 
предпосылки развития самостоятельной работы студен-
тов заключаются в их успехах в учёбе, положительном 
к ней отношении, понимании того, что при правильно 
организованной самостоятельной работе приобретаются 
навыки и опыт творческой деятельности. 

В процессе самостоятельной работы студент 
сам организует свою познавательную деятельность. 
Активность её протекания полностью зависит от его 
личностных особенностей, сформированности профес-
сиональной направленности и уровня развития познава-
тельного интереса. Современные требования к качеству 
подготовки будущего специалиста предполагают дости-
жения каждым студентом высшего уровня познаватель-
ной потребности, которая подразумевает потребность 
в самообразовании. Главной движущей силой развития 
потребности является деятельность самого студента, его 
собственная активность.

Ежегодно студенты многопрофильного колледжа 
участвуют в научно-практической конференции. В рам-
ках конференции работает 10 секций, посвященных 
литературе и культуре, экономике и управлению, есте-
ственным наукам, технологиям, строительству и метал-
лургии, истории и социологии. Внутри каждой секции 
проводится конкурс исследовательских работ. Участвуя 
в работе конференции, все участники приобретают опыт 
публичных выступлений, по-новому смотрят на пробле-
му своего исследования и видят новые горизонты дея-
тельности. 

Спецификой учреждений среднего профессиональ-
ного образование является слабый контингент учащихся 
с очень низкой мотивацией к учёбе. Для решения этой 
проблемы необходимо использовать рейтинговую си-
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стему оценки качества знаний студентов.
Необходимо отметить, что отличительной особенно-

стью рейтинговой системы оценивания является то, что 
каждому студенту предоставляется возможность в зави-
симости от уровня подготовки, целей, способностей вы-
брать индивидуальную траекторию обучения. Главным 
звеном рейтинговой системы оценки является постоян-
ный индивидуальный контроль и самоконтроль, подсчет 
индивидуального рейтинга достигнутых результатов с 
последующей коррекцией [12, 13].

В рейтинговой системе оценивания чаще всего ис-
пользуют различные виды контроля по видам учебных 
занятий: экзамен, курсовая работа, дифференцирован-
ный зачет по итогам семестра, доклад, реферат, зачет по 
теме, письменная контрольная работа, выступление на 
семинаре, компьютерный тест, устный ответ на вопрос. 
Рейтинговое оценивание учитывает участие студентов 
в конференциях, конкурсах, выставках и предполагает 
наибольшее количество баллов за эти виды деятельно-
сти, что позволяет студентам планировать свою работу 
в семестре и выходить на сессию с наилучшими резуль-
татами.

Методика организации самостоятельной работы сту-
дентов, включая различные виды творческой работы, 
проектируются в рабочих программах дисциплины в 
виде план – графика самостоятельной работы, которые 
входят в учебно-методический комплекс, разрабатыва-
емый каждым преподавателем для своей дисциплины 
[14]. 

Вывод. Таким образом, обобщая вышесказанное, 
можно констатировать, что развитие творческой само-
стоятельности студентов возможно только при ком-
плексном использовании различных педагогических 
подходов, учитывая индивидуальные особенности сту-
дентов и формируя позитивное отношение к обучению. 
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системы оценки качества подготовки студентов. Обоснована актуальность обозначенной проблемы. Представлена 
методика применения рейтинговой системы в образовательном процессе колледжа. Показано, что внедрение в об-
разовательный процесс предложенной методики построения рейтинга способствует повышению мотивации обуче-
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Введение. Современный этап развития среднего про-
фессионального образования связан с необходимостью 
решения проблемы повышения качество подготовки ка-
дров среднего звена. Эта задача ставится как конечный 
результат среднего профессионального образования. 

По мнению большинства учёных, занимающихся 
проблемами профессионального образования, качество 
подготовки специалистов непосредственно зависит от 
степени мотивированности учебного процесса [1,2].

Устойчивая мотивация определяет тактику тех или 
иных решений человека, обуславливает определение 
личностно-значимых перспектив, направленность по-
ведения и деятельности человека. Поэтому наличие у 
студента устойчивой мотивации к приобретению зна-
ний, умений и навыков позволит сформировать в нем 
устойчивый интерес к такому поиску, в частности, к 
самостоятельным изысканиям в избранной специаль-
ности, и создать твердое убеждение в том, что только 
целенаправленная, систематическая, в том числе и само-
стоятельная работа может сделать его подлинным спе-
циалистом и обеспечить его профессиональный рост по 
окончании колледжа повысить учебно-познавательную 
активность, наиболее полно реализовать интеллектуаль-
ный потенциал [3, 4].

Учебная мотивация складывается из оценки студен-
тами различных аспектов учебного процесса, его содер-
жания, форм и способов организации. Различные виды 
учебной мотивации в их многообразных взаимоотноше-
ниях в значительной мере предопределяют общее и из-
бирательное отношение студентов к отдельным учебным 
предметам и дисциплинам, в которых в разных формах 
и мерах представлены содержание и способы будущей 
профессиональной компетентности [5]. Учебный пред-
мет может оцениваться студентом с точки зрения важ-
ности его для профессиональной подготовки, с точки 
зрения качества преподавания, вызывающего чувство 
удовлетворенности или неудовлетворенности учебным 
предметом, и, наконец, с точки зрения собственных воз-
можностей и способностей, определяющих меру труд-
ностей усвоения той или иной учебной дисциплины. 
На основе названных оценок формируется общее и из-
бирательное отношение студентов к данному учебному 
предмету.

Во время обучения студент сталкивается с целым 
рядом обстоятельств, одни из которых побуждают его к 
учебе, повышают мотивацию, другие – снижают ее, т.е. 
препятствуют успешной учебе: это пробелы в образо-
вании, накопившиеся в школе, перегрузка и недостаток 
времени для творческого мышления, недостаточная по-
мощь в самостоятельной работе, плохо сформированные 
собственные цели, эмоциональная незрелость, низкое 
качество обучения и другие отрицательные социальные, 
психические и физические факторы. Рейтинговая систе-
ма способствует целенаправленному изменению моти-
вационной структуры личности студентов и переходу от 
внешних стимулов к внутренним побуждениям [6].

Одним из направлений решения проблемы повыше-
ния мотивации обучения мы считаем разработку и ис-

пользование в образовательном процессе учебного за-
ведения рейтинговой системы оценивания, которая пока 
мало используется в практике среднего профессиональ-
ного образования, но достаточно широко применяется в 
высших учебных заведениях [7, 8, 9].

Изложение основного материала. Ю.К. Бабанский, 
А.Н. Леонтьев и др. определяют мотивацию как про-
цесс, в результате которого определенная деятельность 
принимает для человека известный личностный смысл, 
формируется устойчивый интерес к ней и происходит 
превращение внешне заданных целей его деятельности 
во внутренние потребности личности.

Для повышения у студентов мотивации к учебе и 
формированию стимулов к систематической работе, 
снятия размытости критериев оценки труда обучаемых 
и эффективности контроля полученных знаний, в 80-х 
годах прошлого столетия начали внедряться первые 
рейтинговые системы непрерывного контроля качества 
знаний студентов. 

Рейтинговая система вводится в учебных заведениях 
с разной целью. Авторы выделяют следующие цели вве-
дения рейтинговой системы оценки:

- повышение эффективности и качества обучения, 
индивидуализация обучения, повышение объективности 
контроля (А.М. Половко);

- повышение точности оценки, более объективное 
ранжирование студентов, создание условий для от-
слеживания динамики своих успехов студентами и 
своевременная коррекция процесса самообразования 
 (В.Д. Шилов);

- повышение объективности контроля со стороны 
преподавателя, повышение активности самостоятельной 
деятельности студентов (Р.Я. Касимов);

- обеспечение объективного конкурсного отбора и 
перевода студентов на более высокую ступень образо-
вания (К.Н. Нищев);

- диверсификация предметного контроля уровня под-
готовки студентов  (Н.Ф. Жвавый);

- управление качеством учебных достижений (В.В. 
Шевцова) [10, 11].

Все эти цели в конечном итоге направлены на повы-
шение мотивации и качества подготовки студентов.

Достижение главной цели может быть осуществимо 
посредством практического решения следующих задач, 
которые конкретизируют цель:

- диагностика исходного уровня подготовки студен-
тов;

- устойчивая мотивация к приобретению знаний, 
умений и навыков;

- оценка и самооценка учебных достижений;
- повышение учебно-познавательной активности;
- наиболее полная реализация интеллектуального по-

тенциала;
- диагностика результатов учебно-познавательного 

процесса;
- адекватный уровень притязаний.
Охарактеризуем коротко указанные задачи. 
Для реализации цели необходимо первоначально 
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выяснить исходный уровень подготовки студентов, т.е. 
провести диагностику. Она помогает выявить в каждой 
студенческой группе подгруппы студентов в соответ-
ствии с уровнем подготовки и с учётом этого строить в 
дальнейшем процесс обучения.

Повышению исходного уровня подготовки у студен-
та будет способствовать наличие у него устойчивой мо-
тивации к учению. Мотивация занимает ведущее место 
в структуре личности и проникает во все её основные 
образования: направленность, характер, эмоции, способ-
ности, деятельность, психические процессы. 

Рейтинг можно рассматривать как метод упорядо-
чения студентов по занятым местам в зависимости от 
измеряемых учебных достижений и, одновременно, 
как научно-обоснованную форму организации не толь-
ко контроля знаний, но и учебного процесса в целом. 
Следовательно, рейтинг является как формой, так и ме-
тодом с высоким организующим и мотивирующим по-
тенциалом, который способствует:

- стимулированию регулярной систематической ра-
боты и повышению мотивации к изучению предмета;

- повышению состязательности в учебе путем заме-
ны усредненных категорий студентов (отличники, хоро-
шисты, троечники) точной оценкой того места, которое 
конкретный студент занимает среди своих сокурсников; 
уменьшению роли случайности при оценке знаний;

- осуществлению текущей аттестации студентов;
- обеспечению более высокого уровня планирования 

учебного процесса.
Отличительной особенностью рейтинговой системы 

оценивания является то, что каждому студенту предо-
ставляется возможность в зависимости от уровня под-
готовки, целей, способностей выбрать индивидуальную 
траекторию обучения.

Приобретение новых знаний по каждой теме предпо-
лагает их теоретическую и практическую отработку до 
успешного применения, как в стандартных ситуациях, 
так и на уровне переноса. Главным звеном рейтинговой 
системы оценки является постоянный индивидуальный 
контроль и самоконтроль, подсчет индивидуального 
рейтинга достигнутых результатов с последующей кор-
рекцией.

В учебных заведениях существуют различные типы 
рейтинговых систем [12], свои особенности имеет рей-
тинговая система, реализуемая в Магнитогорском педа-
гогическом колледже. Суть ее сводится к тому, что каж-
дый преподаватель разбивает учебный курс на модули и 
разрабатывает свою шкалу оценок качества выполнен-
ных заданий в процессе изучения студентом данного мо-
дуля. Преподаватель определяет сумму максимальных 
рейтинговых оценок по всем заданиям своего учебного 
предмета, которая представляет максимальное значение 
рейтинговой шкалы обученности студента за один се-
местр. 

Охарактеризуем особенности подготовки студентов 
к работе в режиме рейтингового оценивания. 

В первую очередь преподаватель выбирает основ-
ные виды деятельности студентов, подлежащие оцени-
ванию, а затем ранжирует их по степени значимости. 
Наибольшими баллами оцениваются творческие зада-
ния, научно-исследовательская работа студентов, кото-
рая требует мобилизации сил, времени, знаний, прояв-
ления творческих способностей и креативности [13, 14].

Например, можно различные виды деятельности рас-
пределились по рангу следующим образом:

1. Аудиторная контрольная работа.
2. Коллоквиум.
3. Лабораторная работа.
4. Семинар.
5. Зачет.
6. Практическое занятие.
7. Домашнее задание.
8. Научно-исследовательская работа студентов 

(НИРс).

9. Написание и защита реферата.
10. Посещение лекций.
Присвоив каждому виду деятельности определенное 

число баллов, можно использовать эту шкалу для рей-
тинговой оценки студентов (таб. 1).

Таблица 1 – Варианты ранжирование видов деятель-
ности, подлежащих оцениванию

Преподаватель разрабатывает методику и техно-
логию преподавания своего предмета, составляет под-
робный график учебного процесса, отражая все виды 
деятельности студента по учебной дисциплине, который 
входит в комплект выдаваемых каждому студенту ор-
ганизационно-методических и инструктивных матери-
алов.

На основании такого планирования составляются 
планы-графики работы по дисциплине для студентов, 
которые выдаются им в начале семестра. В плане-гра-
фике распределены часы самостоятельной работы и 
указаны контрольные мероприятия, баллы и сроки их 
выполнения. Все контрольные мероприятия должны вы-
полняться в сроки, предусмотренные планом-графиком, 
при этом преподаватель оценивает индивидуально ра-
боту каждого студента соответствующим количеством 
баллов, зависящим от объема, качества выполненной ра-
боты и максимальной оценки данного этапа. При состав-
лении плана-графика учитывается равномерная загрузка 
студента самостоятельной работой в течение семестра. 

Методика организации самостоятельной работы сту-
дентов, включая различные виды творческой работы, 
проектируются в рабочих программах дисциплины в 
виде план – графика самостоятельной работы, которые 
входят в учебно-методический комплекс, разрабатыва-
емый каждым преподавателем для своей дисциплины 
[15]. 

Гласность плана-графика учебного процесса имеет 
следующие преимущества: помогает студенту планиро-
вать учебный процесс; является основой контроля дея-
тельности преподавателя со стороны студентов и кафе-
дры, что способствует повышению его ответственности; 
формирует основания для критической самооценки и 
пересмотра своей деятельности преподавателями.

При реализации методики рейтинговой оценки каче-
ства подготовки студентов использовались следующие 
методы: 

- методы диагностики: анкетирование, тестирование, 
беседа, анализ успеваемости;

- методы обучения: проблемные, эвристические, ис-
следовательские; 

- методы организации самоконтроля: самооценка, са-
мопоощрение, самонаказание, самосравнение и др.

Данные методы реализуются на практике в виде сле-
дующих приёмов:

- авансированного доверия (позволяет внушить сту-
денту веру в свои силы, укрепить его волю, желание 
преодолеть трудности, состоит из индивидуальных за-
даний);

- эмоционально-интеллектуального стимулирования 
(познавательно-эвристические приёмы, приёмы созда-
ния оптимистической перспективы учения студентов);
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- элитаризации (создание атмосферы элитарности и 
состязательности в интеллектуально-операциональной 
деятельности студентов) 

- алгоритмизации (приём обучения технологии обра-
зовательного труда);

- рефлексивные приемы (самоанализ, самопознание);
- тренинговые приемы (использование мультимедий-

ных продуктов).
Вывод. Таким образом, обобщая вышесказанное, 

можно констатировать, что применение рейтинговой 
системы оценивания знаний студентов колледжа спо-
собствует повышению мотивации и профессиональной 
направленности учения, что непосредственно влияет на 
качество подготовки специалиста среднего звена. 
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