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дошкольная педагогика
Pre-school pedagogy

УдК 373(09)(571.54)
ББК 74.1г(2Рос.Бур)

Зинаида Баторовна Лопсонова,
кандидат педагогических наук, доцент,

Бурятский государственный университет
(Улан-Удэ, Россия), e-mail: Lopsonova@mail.ru

Подготовка педагогических кадров для системы 
дошкольного образования Республики Бурятия в 1920–30-е гг.

В статье автор рассматривает историю вопроса подготовки кадров для дошкольного вос-
питания в Республике Бурятия. На основе историко-педагогического анализа фактов, событий 
начального этапа становления дошкольного образования выявлены характерные особенности, 
противоречия, трудности решения проблемы подготовки кадров. Основной формой подготовки 
кадров того времени явилась организация краткосрочных курсов, в зависимости от продолжи-
тельности освоения которых люди назначались на должность руководителей или заведующих 
детскими садами. Автором осуществлён содержательный анализ учебных планов курсовой под-
готовки, которые имели определённую логику и соответствовали решению задач профессиональ-
ной подготовки. Несмотря на социально-экономические трудности сложного этапа в становлении 
республики, своевременное обеспечение кадрами оказало существенное влияние на дальнейшее 
развитие системы общественного дошкольного воспитания в Бурят-Монгольской АССР. 

Ключевые слова: детский сад, дошкольное воспитание, подготовка кадров, повышение 
квалификации, сезонные детские площадки, курсовая подготовка, учебный план.
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опыта, но имеющие хорошую профессиональ-
ную подготовку по требованиям того времени, 
и назначались на руководящие и организатор-
ские должности. В то время подготовка квали-
фицированных кадров велась на дошкольных 
отделениях пединститутов Москвы, Ленингра-
да, Перми, Горького, Ростова-на-Дону. Для того 
чтобы пополнить образовательные учреждения 
кадрами с педагогическим образованием, была 
принята мера привлечения выпускников педа-
гогических учебных заведений из центральных 
районов РСФСР. Специалисты с высшим об-
разованием приезжали в сельскую местность, 
чтобы обучать детей грамоте, повышать куль-
турный уровень населения.

Как свидетельствуют исторические факты, 
в республике ощущалась острая нехватка наци-
ональных кадров по дошкольному воспитанию, 
поэтому на работу во вновь организуемые дет-
ские сады на начальном этапе формирования 
дошкольного воспитания направлялись лишь 
наиболее активные, инициативные работники 
промышленных предприятий, которые затем 
получали соответствующее образование на 
курсах повышения квалификации дошкольных 
работников.

Упоминание о первых педагогах со спе-
циальным дошкольным образованием встре-
чается в архивных документах, материалах 
по дошкольному воспитанию. Так, по окон-
чании дошкольного отделения Московского 
педагогического института Наркомпросом 
РСФСР в сектор дошкольного воспитания ре-
спублики была направлена Р.С. Ярославская. 
Примерно в это же время, получив высшее 
образование, работали Л. К. Ихенова, Т. По-
дольская. «Это были первые специалисты 
дошкольного воспитания в республике, ко-
торые осуществляли контроль за состоянием 
дошкольного воспитания в Бурятии и руково-
дили им» [1. С. 6].

В 1924 г. были организованы курсы по 
подготовке работников для первых яслей в 
БМАССР. В связи с особенностью раннего воз-
раста особое внимание уделялось медицинско-
му обслуживанию детей. По воспоминаниям 
У. Матуровой, одной из участниц курсов, лек-
ции для слушателей читали лучшие врачи, зна-
комили их с организацией деятельности Дома 
младенца, учили готовить детское питание, 
шить одежду для маленьких детей. 

В настоящее время в системе дошкольного 
образования нашей страны происходят значи-
тельные изменения, связанные с разработкой и 
введением ФГОС дошкольного образования. В 
русле грядущих нововведений особую актуаль-
ность приобретает вопрос подготовки кадров 
для системы дошкольного образования. Низ-
кий уровень заработной платы воспитателей, 
непривлекательность профессии для молодё-
жи привели объективно к тому, что наступило 
стремительное устаревание кадров. Назрела 
необходимость подготовки квалифицирован-
ных кадров и обновления его состава, которые 
могут решать задачи обеспечения качества со-
временного дошкольного образования. Но пре-
жде чем рассмотреть сущность обозначенной 
проблемы, хотелось бы обратиться к истории 
вопроса подготовки кадров в Республике Буря-
тия, выявить характерные тенденции и законо-
мерности на основе историко-педагогического 
анализа.

В период становления советской власти 
на территории БМАССР развитие педагоги-
ческого образования имело свои особенно-
сти, вызванные исторической обстановкой. 
Начальным этапом в становлении системы 
дошкольного воспитания в Бурятии можно 
считать исторический факт – образование в 
1923 г. Бурят-Монгольской АССР (Постанов-
ление ВЦИК от 30 мая 1923 г.). С первых дней 
Советской власти намечалось создание широ-
кой сети детских учреждений (детских очагов, 
яслей, садов) в целях вовлечения женщины 
в производство, в активную общественную 
жизнь. В соответствии с указаниями, которые 
передавались из Совнаркома просвещения, в 
БМАССР началась активная организация до-
школьного воспитания. Ввиду того, что респу-
блика была представлена в основном сельски-
ми аймаками, примерно с 1925 г. на селе стали 
создаваться летние дошкольные детские пло-
щадки, как сезонный вариант детского сада. 
В первую очередь такие детские площадки и 
очаги должны были принимать детей красно-
армейцев, рабочих, а также из семей бедней-
ших крестьян.

Активный процесс открытия детских садов 
и площадок поставил вопрос об обеспечении 
кадрами. Поэтому в республику посылались по 
линии Наркомпроса РСФСР и ВКП (б) моло-
дые специалисты, не имеющие практического 
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В 1929 г. в Аларском аймаке, входив-
шем в то время в состав БМАССР, был от-
крыт первый детский сад в сельской мест-
ности для детей членов коммуны «Красный 
Нельхай». Первым руководителем детского 
сада в сельской местности со специальным 
дошкольным образованием стала выпускни-
ца дошкольного отделения Иркутского пе-
дагогического техникума Н. Д. Морозова. 
Отмечено, что помимо своей основной пе-
дагогической деятельности в детском саду 
Н. Д. Морозова вела большую просветитель-
скую работу среди бурятского населения, 
выступала с лекциями и докладами перед 
матерями-труженицами первой коммуны о 
необходимости вовлечения детей в обще-
ственное дошкольное воспитание. 

Быстрый рост сети дошкольных учрежде-
ний в 30-е гг., обусловленный ростом промыш-
ленных предприятий, способствовал усилению 
внимания к вопросу о подготовке квалифици-
рованных кадров. По инициативе отделов на-
родного образования были организованы 2, 5 и 
8-месячные курсы по подготовке воспитателей 
для детских садов республики.

Существовало планирование (государ-
ственный заказ) подготовки квалифицирован-
ных кадров, спускаемое распоряжениями Нар-
компроса РСФСР, о чём свидетельствует план 
организации краткосрочных курсов подготов-
ки дошкольных работников, представленный в 
табл. 1. 

Таблица 1
Развёрстка краткосрочных курсов подготовки 

дошкольных работников (1932 г.)

Наименование
региона

Краткосрочные курсы

2 мес. 5 мес. 8 мес. Всего
БМАССР 63 58 121
РСФСР 18418 12512 7455 38385

Как видно из табл. 1, на 2-месячные кур-
сы планировалось большее количество людей, 
чем на 5-месячные, а на 8-месячные вообще не 
было набора, ввиду того что не были пройдены 
предыдущие этапы. Организация 5-месячных 
курсов предусматривалась для «продвижен-
цев», имеющих опыт дошкольной работы на 
летних площадках и прошедших ранее 2–3-ме-
сячные курсы подготовки. 

Рассмотрим порядок решения проблемы 
обеспечения дошкольных кадров на 1934 г. 
(табл. 2) [2. С. 38].

Таблица 2
Порядок покрытия потребности в дошкольных 

кадрах на 1934 г.

Территориальное 
деление

В
ы

пу
ск

 и
з т

ех
ни

ку
м

а

8 
м

ес
.

5 
м

ес
.

2 
м

ес
.

П
ро

дв
иж

ен
ие

10
 д

н.
 к

он
ф

ер
ен
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я

В
се

го

БМАССР 28 36 63 – 240 367

РСФСР

2 
05

8

92
89

76
77

14
49

3

17
99

67
09

3

10
24

09

Согласно данным, представленным в 
табл. 2, наблюдалась тенденция обучения в 
кратчайшие сроки большего количества лю-
дей. Следует отметить, что помимо 2, 5, 8-ме-
сячных курсов, обучение проходило и по такой 
форме, как 10-дневная конференция, она мог-
ла быть также и 5–7-дневной. Дело в том, что 
данная форма позволяла быстро подготовить 
педагогов для работы на летней детской пло-
щадке из числа представителей общественного 
актива колхозов и совхозов. Несмотря на кра-
ткосрочность, данные курсы имели учебный 
план на 48 часов обучения. Содержание курсо-
вой подготовки можно представить по учебно-
му плану районных 5–7-дневных конференций 
общественного актива колхозов и совхозов по 
подготовке для работы на летних дошкольных 
площадках (табл. 3) [3. Л. 105].

Таблица 3
Учебный план

№ Наименование дисциплины Количество 
часов

1 Итоги январского Пленума 4 ч

2 Задачи, содержание и методы ком-
мунистического воспитания детей 
дошкольного возраста 

6 ч

3 Физическое воспитание в условиях 
летней площадки 

8 ч

4 Программа и методы работы на 
летней площадке 

20 ч

5 Организация площадки. Её управ-
ление и закрепление на зиму 

6 ч

6 Общественно-педагогическая ра-
бота на летней площадке 

4 ч

Согласно учебному плану наибольшее ко-
личество часов (20 ч) отведено ознакомлению 
слушателей с программой и методикой работы 
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ных и летних площадок» от 19 февраля 1933 г. 
дан анализ итогов работы за 1932 г. и разработа-
ны рекомендации по устранению недочётов. 

Среди недочётов в работе по подготовке 
дошкольных работников отмечается, что уси-
ленная подготовка работников для временной 
летней сети привела к тому, что был сорван 
план подготовки кадров для стационарных уч-
реждений, последние были в основном уком-
плектованы кадрами, освободившимися после 
летней работы и имевшими низкую подготовку. 
Отмечается также, что в связи с тем, что были 
занижены требования к образовательному 
уровню принимаемых курсантов, подавляю-
щее большинство составляли малограмотные, 
окончившие ликбез или 1–2 класса начальной 
школы. Обращается внимание на тот момент, 
что крайне сокращены сроки обучения на кур-
сах. Курсы длительностью в 2 недели, 10 дней 
и даже 5 дней имели место почти по всем краям 
и областям; 8-месячные курсы для подготовки 
работников стационаров и 2–3-месячные для 
подготовки работников площадок были явле-
нием довольно редким. Большей частью были 
курсы длительностью 2–4 месяца для стацио-
наров и 1 месяц для площадок. 

В целях устранения перечисленных недо-
чётов в подготовке дошкольных кадров в 1933–
1934 гг. Наркомпрос РСФСР установил следую-
щую систему подготовки дошкольных кадров: 
«работники стационарной сети должны иметь 
как минимум 4-летнее образование и окончить 
8-месячные дошкольные курсы. Работники лет-
них площадок промышленных районов, ново-
строек – крупных совхозов и колхозов – должны 
иметь тот же образовательный минимум (4 клас-
са начальной школы) и пройти 2-месячные курсы. 
Работники сельской сети временного характера 
вербуются из армейского колхозного актива, про-
водятся через 5–7-дневные конференции для их 
инструктирования. По этим трём линиям должна 
идти подготовка дошкольных работников. В тех 
случаях, когда на местах развёрнуты курсы боль-
шей длительности, сроки обучения не должны 
быть снижены» [3. Л. 101].

Отсутствие квалифицированных педа-
гогов-дошкольников и резкий скачок в уве-
личении сети дошкольных учреждений в ре-
спублике привели к нарушению требований, 
спускаемых центральными органами управле-
ния, что говорит о неслаженной работе разных 
направлений планирования роста и развития 
общественного дошкольного образования.

с детьми на площадке. Немаловажное значение 
придавалось вопросам физического воспита-
ния детей (8 ч), а также организации и управ-
ления деятельностью площадки (6 ч). 

По итогам 1932 и 1934 гг., общее количе-
ство подготовки планируемых кадров на кра-
ткосрочных дошкольных курсах в среднем со-
ставило 120 чел., без учёта числа участников 
конференции. 

В основном, при организации процесса об-
учения Наркомпрос БМАССР руководствовал-
ся указами, постановлениями об организации 
краткосрочных курсов подготовки дошколь-
ных работников, которые шли из центра. До-
школьной секцией Центрального НИИ педа-
гогики проводились бесплатные консультации 
для методистов, заведующих детсадами по та-
ким вопросам, как программа, планирование и 
учёт, общественно-политическое воспитание, 
игра, организация детского коллектива, мето-
дическое руководство, общественно-педагоги-
ческая работа. 

Наркомпросом РСФСР были разработа-
ны специальные требования к назначению на 
должность руководителя детского сада, вос-
питателя, т. е. требования к уровню их обра-
зования, стажу работы, специфике должности, 
типу учреждения. 

К подготовке специалистов дошкольно-
го образования выдвигались определённые 
требования (материалы постановления НКП 
РСФСР «О порядке назначения и требованиях 
к педагогам, назначаемым в дошкольные уч-
реждения» от 2 июля 1933 г.). Рассмотрим не-
которые выдержки из данного постановления: 
«На должность педагога-руководителя дет-
ского сада назначаются лица, окончившие до-
школьные отделения педагогических технику-
мов. Руководителями групп назначаются лица, 
окончившие семилетку и затем курсы подго-
товки дошкольных работников длительностью 
не менее 8 месяцев. Для работы на летних и 
зимних площадках, как правило, назначаются 
лица, имеющие образование в объёме не ниже 
4-летки и прошедшие 2-месячные курсы спе-
циальной подготовки» [3. Л. 26].

На начальном этапе обеспечения квалифи-
цированными кадрами осуществлялся посто-
янный контроль и анализ качества подготовки 
кадров для общественного дошкольного обра-
зования. Так, в материалах постановления НКП 
РСФСР сектора кадров «О краткосрочной под-
готовке дошкольных работников для стационар-
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Качество подготовки кадров на кратко-
срочных курсах проверялось выпускными 
экзаменами. Из постановления НКП РСФСР 
от 25 июня 1933 г. № 530 «при организации 
выпускных испытаний на краткосрочных 
курсах следует руководствоваться правила-
ми для начальной и повышенной школы, при 
этом установить испытания по следующим 
предметам:

– на 8-месячных курсах: русский язык, есте-
ствознание, история, педология, педагогика.

Успеваемость по остальным дисциплинам 
должна быть проведена в порядке учёта:

– на 2-месячных курсах: естествознание, 
педология, дошкольная педагогика.

Окончившие 2, 5 и 8-месячные кратко-
срочные курсы получают свидетельство»  
[3. Л. 102 ].

Рассмотрим учебный план 8-месячных 
курсов (табл. 4) по подготовке дошкольных ра-
ботников стационарных дошкольных учрежде-
ний [3. Л. 104]. 

Таблица 4
Учебный план 8-месячных курсов по подготовке

дошкольных работников для стационарных 
дошкольных учреждений

№ Наименование дисциплины Время 
(час)

1 Итоги январского пленума 
ЦК ВКП(б)

10

2 История 80

3 Русский (или родной) язык 150

4 Математика 120

5 Естествознание 90

6 География (физическая и эконо-
мическая)

70

7 Педология и гигиена дошкольного 
возраста

60

8 Педагогика (вместе с методикой) 200
9 Педагогическая практика 180
10 Методический практикум по физи-

ческой культуре, музыке и изод-
еятельности

100

11 Методический практикум по поли-
техническому труду (физико-техника 
дерева, металла) в кабинетах, мастер-
ских, рабочих комнатах и экскурсии 
на производство

90

12 Методический практикум по приро-
доведению

50

Итого 1200

По окончании 8-месячных курсов вы-
давалось свидетельство, заверяемое респу-
бликанским ОНО. Следует отметить, что 
учебный план 8-месячных курсов достаточно 
полно отражает содержание профессиональ-
ной подготовки, где предусмотрены почти все 
методики дошкольного воспитания, кроме 
методики формирования элементарных мате-
матических представлений (изодеятельность, 
музыка, физическое воспитание, природове-
дение). Большой объём часов отводится на 
общекультурные предметы, положительно 
то, что имеется такой предмет, как педология 
вместе с гигиеной, а также предусмотрена пе-
дагогическая практика, где закрепляются по-
лученные знания.

Большое влияние на процесс подготовки 
кадров в сфере образования оказало принятое 
на I съезде Бурят-Монголии по культурному 
строительству в 1922 г. решение об открытии 
педагогического техникума.

В 1924/25 учебном году начал свою дея-
тельность Русский педагогический техникум, 
который располагался в г. Верхнеудинске. Функ-
ционировали следующие учебные циклы: фи-
зико-математический, обществоведческо-ли-
тературный, национальный и цикл предметов 
трудового обучения. 

Учитывая ситуацию того времени, конеч-
но, в первую очередь необходимо было гото-
вить учителей, но вместе с тем не оставалась 
в стороне и проблема подготовки дошколь-
ных работников. По свидетельству архивных 
документов, в распределении нового приёма 
в педтехникум на 1933–34 учебный год на-
ряду с такими направлениями подготовки, 
как «школьное, внешкольное, физкультур-
ное, дефектологическое», в списке значит-
ся и дошкольное, в количестве 30 человек  
[4. Л. 126].

Следовательно, подготовка воспитателей 
при техникуме осуществлялась, но в форме 
одно- или двухгодичных курсов, т. к. самосто-
ятельное дошкольное отделение открылось на-
много позже, в 1947 г.

Значимым событием для того времени 
явилось открытие в 1935 г. в г. Улан-Удэ ре-
спубликанского методического кабинета по до-
школьному воспитанию. Главным его предна-
значением было осуществление руководства и 
контроля за деятельностью детских садов, ока-
зание методической помощи. Заведующим ка-
бинетом назначили А. М. Андрущук, а с 1937 г. 
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спублике. Через него в детские сады рассыла-
лись методические разработки, поступающие 
из центрального методического кабинета по 
дошкольному воспитанию. Методистами каби-
нета разрабатывались пособия и указания для 
воспитателей по музыкальному воспитанию, 
рисованию, ознакомлению с природой, обуче-
нию счёту и т. д. Они регулярно проводили с 
руководителями и воспитателями городских 
детских садов однодневные и двухдневные се-
минары по различным вопросам дошкольного 
воспитания, выезжали на места и оказывали 
практическую помощь работникам сельских 
детских садов республики. 

Таким образом, в обозначенный историче-
ский период, одновременно с решением вопро-
са об организации дошкольных учреждений в 
республике, начинается процесс подготовки 
кадров. Основной формой подготовки воспита-
телей в первые годы становления дошкольного 
дела явились краткосрочные курсы, которые не 
были надлежащего качества, но вместе с тем 
оказали существенную помощь в организации 
деятельности первых детских садов, очагов и 
площадок. Следует отметить, что первыми вос-
питателями и руководителями детских садов 
назначались женщины из числа активисток, 
общественниц, которым всё-таки не хватало 
общего уровня образования, не говоря уже о 
специальном. Данное обстоятельство объяс-
няется трудностью социально-экономического 
положения, связанного с установлением совет-
ской власти в Бурят-Монголии, ликвидацией 
безграмотности населения. Во второй поло-
вине 30-х гг. стали обращать внимание на со-
держательную сторону и продолжительность 
подготовки кадров, этому способствовало от-
крытие педагогического техникума. Функцию 
повышения квалификации выполнял респу-
бликанский методический кабинет, который 
занимался распространением и обобщением 
передового педагогического опыта, оказанием 
методической помощи. Тем не менее, несмотря 
на материальные трудности подготовка кадров 
для детских садов решала задачи дальнейшего 
развития и становления системы дошкольного 
воспитания в республике.

первым руководителем с высшим дошкольным 
педагогическим образованием была С. Т. Ива-
нычева.

Методический кабинет выполнял следую-
щие функции:

1) посещение детских садов в городе и вы-
езд методистов в районы для проведения кон-
сультаций для заведующих и воспитателей; 
осуществление контроля за деятельностью до-
школьных учреждений, проведение семинаров 
различной тематической направленности, ро-
дительских собраний с докладами;

2) организация летней сети: командировка 
работников городских садов в районы для ока-
зания помощи в организации летних площа-
док; 5-дневные семинары по подготовке вос-
питателей для летних дошкольных площадок 
в г. Улан-Удэ; рассылка методических матери-
алов;

3) методическое руководство: отмечается, 
что в Улан-Удэ 6 методических кустовых объ-
единений, но работа в них ведётся достаточно 
слабо.

Методическим кабинетом организовыва-
лись различные семинары: 5-дневные семи-
нары с заведующими детских садов города 
(без отрыва); 4-дневные семинары с заведу-
ющими сельских детских садов; семинары-
практикумы для поваров детских садов горо-
да и районов.

Также проводились групповые консульта-
ции для воспитателей на темы:

– «Проведение праздника Красной Армии 
в детском саду»;

– «Воспитание культурно-гигиенических 
навыков у детей младшего возраста»;

– «Физическое воспитание дошкольника в 
летнее время»;

– «Игры и занятия с детьми на воздухе  
зимой»;

– «Дидактические игры и их воспитатель-
ное значение»;

– «Поделка игрушек – самоделок» [5. 
Л. 232].

Деятельность методического кабинета в 
30-е гг. имела большое значение для развития 
общественного дошкольного воспитания в ре-
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боты, дошкольные отделения при начальных 
классах, материнские школы, площадки. Вос-
питательная работа, целью которой является 
гармоничное развитие детей, формирование 
навыков жизни в обществе, осуществляется 
в соответствии с программами воспитания и 
учёбы. Во всех странах существуют системы 
подготовки педагогических работников (кур-
сы, средние специальные, высшие учебные 
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Во многих странах мира дошкольное об-
разование является первичным звеном един-
ственной системы воспитания и учёбы. О ней 
заботятся местные органы власти, промыш-
ленные и сельскохозяйственные предприятия, 
религиозные и общественные организации, 
частные лица. Как правило, в большинстве 
стран функционируют стационарные и сезон-
ные ясли, детсады с разной длительностью ра-
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заведения). Каждая национальная система до-
школьного образования имеет свои особенно-
сти, собственный передовой опыт и проблемы 
развития.

Многоаспектностью проблем дошколь-
ного образования выделяются следующие: 
управление качеством образования, оздоровле-
ние детей, организация целостного педагоги-
ческого процесса в дошкольном образователь-
ном учреждении, инновационные технологии, 
предшкольное образование, интеграция детей 
дошкольного возраста с отклонениями в разви-
тии, психолого-педагогическое сопровождение 
воспитательно-образовательного процесса и 
регионализация содержания дошкольного об-
разования в поликультурном регионе [2. С. 112]. 
Наряду с этим недостаточная разработанность 
и несомненная значимость проблемы изуче-
ния опыта развития дошкольного образования 
Монголии являются аргументацией для акту-
альности темы исследования.

Конец XX и начало XXI вв. характеризу-
ются существенными социально-экономиче-
скими изменениями в жизни Монголии, свя-
занными с переходом к рыночной экономике, 
постиндустриальному, информационному 
обществу при сохранении многих элементов 
традиционной народной культуры. Общесо-
циальные изменения в начале XXI в. находят 
своё отражение в государственных докумен-
тах Монголии, посвящённых модернизации 
всей национальной системы образования  
[1. С. 3]. 

В подготовленной Министерством обра-
зования Монголии и одобренной специальным 
распоряжением Правительства Монголии от 
16.08.2006 г. (№ 192-р) «Концепции модерни-
зации образования Монголии на период 2006–
2015 гг.» отмечается: «Чтобы модернизовать 
образование Монголии, прежде всего, необхо-
димо повышать профессиональный уровень 
педагогических кадров дошкольного образо-
вания, одновременно с поэтапным решением 
вопросов социальной защиты, модернизовать 
систему подготовки и повышения квалифи-
кации педагогических кадров и управления, 
обеспечить адекватные условия для работы и 
жизни педагогических работников в отноше-
нии уровня заработной платы и социальной 
защищённости, повышать потенциал педагоги-
ческих кадров вуза» [1. С. 11]. В свете данно-
го документа вполне объяснима система под-
готовки педагогов дошкольного образования в 

Монголии. Так, в Монгольском государствен-
ном университете образования функционирует 
институт дошкольного образования, который 
решает и вопросы, выделенные «Концепцией 
модернизации образования Монголии на пери-
од 2006–2015 гг.».

На сегодняшний день в Монголии суще-
ствует сеть дошкольных учреждений различ-
ных типов, которая охватывает 71 % детей, 
нуждающихся в дошкольном образовании. Ос-
новными задачами дошкольного образования 
являются: охрана жизни и здоровья детей; ин-
теллектуальное, личностное и физическое раз-
витие детей; приобщение к общечеловеческим 
ценностям; взаимодействие с семьёй в инте-
ресах полноценного развития ребёнка. Гармо-
ничное развитие дошкольников без организа-
ции дополнительного образования, активного 
участия воспитателей, педагогов и родителей 
в образовательном процессе не представляется 
возможным. 

Дополнительное образование всё активнее 
входит в систему воспитания дошкольников. 
Направление организации дополнительного 
образования в дошкольных учреждениях Мон-
голии имеет выраженные этногеографические 
особенности, которые находят отражение в 
организации музыкально-эстетического разви-
тия, физического развития, научно-исследова-
тельской, гражданско-патриотической деятель-
ности.

Важную роль в развитии этнокультуры 
народов Монголии сыграли исследования 
И. М. Майского, Н. Л. Жуковской, А. И. Ан-
дреева, Ю. И. Дробышева, С. Д. Сыртиповой, 
М. Н. Монгушного. Различным аспектам обра-
зования в Монголии посвящены исследования 
в области истории педагогики и образования 
(З. Баасанжав, Ч. Бат-Очир, Ш. Бира, Б. Бор, 
Н. Бэгз, Б. Даваасурэн, Ч. Дашдаваа, Ч. Дон-
дог, Т. Жамънжав, Т. Машдай, Г. Навааннажил, 
Ш. Нацагдорж, О. Пурэв, Б. Самбуу, Ш. Шаг-
дар, Л. Шагдарсурэн, Б. Батсайхан и др.); в об-
ласти философии образования (Ц. Балхаажав, 
Б. Батчулуун, Ц. Бучидмаа, Н. Хавх, Б. Чулуун-
доржидр); в области теории обучения (Т. Арс-
лан, Д. Ванчигсурэн, Ж. Даваа, Д. Дашхуу, 
Ц. Дорж, Я. Хишигт и др.); в области развития 
принципа народности в воспитании (Д. Баттог-
тох, Т. Намжил, Г. Эрдэнэ-Очир, Х. Сампил-
дэндэв, Л. Дашням, Ш. Сухбат, Д. Дашжамц, 
Б. Сарантуяа и др.); этнопедагогические про-
блемы воспитания и образования (Г. Цэрэн-
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№ Направление дополнительного 
образования в ДОУ Место

1 а) музыкально-эстетическое развитие

2 б) физкультурно-оздоровительное

3 в) интеллектуально-познавательное

4 г) социально-активизирующее

6. Какие дополнительные услуги предпо-
чтительнее в ДОУ?

7. Ваш ребёнок посещает учреждения до-
полнительного образования (ДДТ, УДОД)?

а) да;
б) нет.
8. По каким причинам Ваш ребёнок по-

сещает учреждения дополнительного образо-
вания?

9. Вас информирует ваше дошкольное уч-
реждение об организации дополнительных ус-
луг в ДОУ?

а) да;
б) нет.
10. Какую дополнительную информацию 

Вы хотели бы получить об организации допол-
нительного образования в ДОУ?

Родители отмечают постоянность инте-
ресов своих детей, что составляет 57 %, сме-
ну интересов – 19 %, остальные 24 % воздер-
жались.

Анализ ответов на вопрос «Считаете ли 
Вы, что у Вашего ребёнка есть особые талан-
ты, способности?» представлен в виде гисто-
граммы 1. 

Гистограмма 1

Большинство родителей отмечают, что его 
ребёнок талантливый, способный в том или 
ином виде деятельности. Это отмечается как 
родителями детей, посещающих государствен-

ханд, Т. Намжил, Г. Эрдэнэ-Очир, С. Сухбат 
и др.); положения  теории физической культу-
ры личности (Ч. Чултэмдорж, Х. Лхагважав, 
Д. Батчулуун, Г. Лхагвасурэн, Г. Цэрэндорж, 
Н. Тарва, Л. Чойбалсан, Л. Уртнасан, Л. Алтан-
цэцэг и др.).

Следует отметить, что проблема организа-
ции дополнительного образования в дошколь-
ных учреждениях Монголии, на наш взгляд, 
изучена недостаточно. Совместно с препода-
вателями Института дошкольного образования 
Монгольского государственного университета 
образования нами была предпринята попытка 
изучения особенностей организации дополни-
тельного образования в дошкольном образова-
нии Монголии.

Так, в дошкольных учреждениях Улан-
Батора был проведён опрос педагогов и ро-
дителей с целью выявления приоритетных 
направлений дополнительного образования в 
ДОУ, определения проблем и перспектив его 
организации.

В анкетировании приняли участие 158 ро-
дителей детей, посещающих государственные 
и частные дошкольные учреждения. Представ-
ляем анкету для родителей.

Анкета для родителей

1. Чем интересуется Ваш ребёнок? Посто-
янны ли его интересы?

2. Считаете ли Вы, что у Вашего ребёнка 
есть особые таланты, способности?

а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
3. Желаете ли Вы, чтобы Ваш ребёнок по-

сещал различные формы дополнительного об-
разования в ДОУ?

а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
4. Как Вы считаете, в каком возрасте сле-

дует начинать посещать кружки дополнитель-
ного образования в ДОУ?

а) от 2–4 лет;
б) 4–7 лет;
в) затрудняюсь ответить.
5. Оцените важность направлений допол-

нительных услуг в ДОУ для Вашего ребёнка. 
Поставьте в ячейке рядом с каждым высказы-
ванием номер места по важности от 1 (самое 
важное) до 4 (менее важное).
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ные (за исключением ДОУ № 119), так и в не-
государственные детские сады. При этом все 
респонденты (100 %) хотят, чтобы ребёнок по-
сещал различные кружки ДОУ.

Для того чтобы посмотреть, как родители 
ответили на вопрос «В каком возрасте следует 
начинать посещать кружки дополнительного 
образования в ДОУ?» – обратимся к табл. 1.

Таблица 1

Варианты ответов
Дошкольные учреждения

№ 101 № 162 № 119 № 122 № 147 «Амила» «Ялгуун»

2–4 лет 46 % 20 % 30 % 21 % – 77 % 50 %

4–7 лет 52 % 77 % 65 % 73 % 100 % 17 % 50 %

Затрудняюсь ответить 2 % 3 % 5 % 6 % – 5 % –

Мнения респондентов разделились: ро-
дители государственных детских садов счи-
тают, что с 4 лет ребёнок может посещать 
кружки дополнительного образования в 
ДОУ, родители негосударственных детских 
садов «Амила» (77 %) и «Ялгуун» (50 %) 

предпочитают пользоваться дополнитель-
ными услугами в ДОУ с 2 лет. При оценке 
респондентами значимости направлений 
дополнительного образования в ДОУ ре-
зультаты определились следующим образом 
(табл. 2).

Таблица 2

Направление дополнительного 
образования в ДОУ

Дошкольные учреждения

№ 101 № 162 № 119 № 122 № 147 «Амила» «Ялгуун»

Художественно-эстетическое развитие 4 4 2 4 4 3 4

Физкультурно-оздоровительное 4 1 1 1 2 1 1

Интеллектуально-познавательное 4 3 3 2 3 4 2

Социально-активизирующее 3 4 4 4 1 4 3

Итак, можно сделать вывод о том, что 
респонденты подчёркивают важность худо-
жественно-эстетического развития и соци-
ально-активизирующего направления допол-
нительного образования в ДОУ. Тем не менее, 
многие респонденты затруднились отметить са-
мое важное и менее важное направления допол-
нительного образования в детском саду. В связи 
с этим возникает противоречие между незнани-
ем родителями специфики деятельности каждо-
го направления дополнительного образования 
и стремлением ребёнка посещать различный 
спектр форм дополнительного образования. 

Вместе с тем респонденты отметили до-
полнительные секции, которые, по их мнению, 
должен посещать ребёнок: кружок музыки, 
интеллектуальные кружки, рисование, физиче-
ское развитие, здоровье, шахматы, танцы, пла-
вание, гимнастика, спорт, традиции и обычаи 
монголов, балет.

Анализируя ответы на вопрос «Ваш ре-
бёнок посещает учреждения дополнительно-

го образования (ДДТ, УДОД)?», следует от-
метить, что большинство детей дошкольного 
возраста Монголии не посещают учреждения 
дополнительного образования. Так, в государ-
ственных детских садах № 101 (62 %), № 162 
(71 %), № 119 (80 %), № 122 (76 %), № 147 
(75 %), негосударственном детском саду «Ял-
гуун» (55 %) родители утверждают, что ребё-
нок не посещает учреждения дополнительно-
го образования, поэтому для них не актуален 
этот вопрос предложенной нами анкеты. Ре-
спонденты негосударственного детского сада 
«Амила» (61 %) указывают на непосещение 
детьми дополнительных секций в связи с тем, 
что детский сад не предоставляет услуги, со-
ответствующие интересам ребёнка, развитию 
его способностей.

Информирование родителей о дополни-
тельных образовательных услугах в ДОУ, как 
свидетельствуют данные анкетирования, не-
достаточное, что находит отражение в гисто-
грамме 2.
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Гистограмма 2

Таким образом, родители осознают важ-
ность дополнительного образования, но не 
понимают значимость тех или иных дополни-
тельных услуг.

В организации дополнительного образо-
вания в дошкольных учреждениях ключевую 
роль играет педагог, т. к. является не только 
субъектом непосредственно образовательной 
деятельности, но и организаторам, программи-
стом, мастером, профессионалом.

Проведено анкетирование 53 педагогов 
дошкольных учреждений Монголии (государ-
ственных и негосударственных). Подобного 
рода анкетирование проводилось и в дошколь-
ных учреждениях Забайкальского края.

Анкета для педагога

1. Считаете ли Вы, что дополнительное 
образование – это

а) особое образовательное пространство, 
где объективно задаётся множество отноше-
ний, расширяются возможности для жизненно-
го самоопределения детей;

б) составная (вариативная) часть обще-
го образования, сущностно мотивированное 
образование, позволяющее ребёнку приоб-
рести устойчивую потребность в познании и 
творчестве, максимально реализовать себя,  
самоопределиться профессионально и лич-
ностно;

в) деятельность, в которой возможна твор-
ческая, авторская позиция, самореализация и 
совершенствование навыков педагога;

г) деятельность, которая предполагает «до-
полнительный заработок».

2. Какие формы дополнительного образо-
вания нашего ДОУ, Вы считаете наиболее эф-
фективными:

а) занятия-инсценировки;
б) занятия-путешествия;
в) познавательно-досуговые занятия: экс-

курсии, дидактические игры, развлечения;

г) соревновательные: соревнования, трени-
ровки, упражнения, игры;

д) научно-исследовательские: опыты, на-
блюдения, эксперименты;

е) нетрадиционные: домашнее задание, 
кружок моделирования;

ж) клуб;
з) секция;
и) другое.
3. Желаете ли Вы реализовывать програм-

мы дополнительного образования в ДОУ? 
а) да;
б) нет.
4. Вы считаете наиболее важными следу-

ющие направления дополнительного образова-
ния в ДОУ:

– художественно-эстетическое развитие 
детей;

– физическое воспитание и развитие;
– интеллектуальное развитие;
– раннее развитие детей;
– экологическое воспитание;
– социально-активизирующее;
– экскурсионные и культурно-массовые 

мероприятия;
– другое.
5. Какие проблемы встречаются Вам при 

организации дополнительного образования?
6. Что Вы можете предложить для орга-

низации дополнительного образования в ДОУ?
По мнению 36 % опрошенных педагогов, 

дополнительное образование – деятельность, в 
которой возможна творческая, авторская пози-
ция, самореализация и совершенствование на-
выков педагога; 28 % выделяют дополнитель-
ное образование как составную (вариативную) 
часть общего образования, сущностно мотиви-
рованное образование, позволяющее ребёнку 
приобрести устойчивую потребность в позна-
нии и творчестве, максимально реализовать 
себя, самоопределиться профессионально и 
личностно; для 19 % опрошенных – особое об-
разовательное пространство, где объективно 
задаётся множество отношений, расширяются 
возможности для жизненного самоопределе-
ния детей; и остальные опрошенные педагоги 
(17 %) считают, что организация дополнитель-
ного образования является стимулом увеличе-
ния заработной платы.

Респонденты отмечают наиболее эффек-
тивные формы работы дополнительного обра-
зования: занятия-инсценировки, познаватель-
но-досуговые, соревновательные, науч но-ис- 
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следовательские и секции. Наряду с этим у пе-
дагогов ярко выражен интерес и желание реа-
лизовывать программы дополнительного обра-
зования в детском саду (гистограмма 3), что 
составляет 71 %.

Гистограмма 3

В русле нашего исследования необходимо 
более детально проанализировать вопрос 4 с 
целью выявления приоритетных направлений 
дополнительного образования (по мнению пе-
дагогов) в дошкольных учреждениях Монго-
лии (табл. 3).

Таким образом, для педагогов дошкольных 
учреждений Монголии значимыми направ-
лениями при организации дополнительного 
образования является художественно-эстети-
ческое и физическое воспитание и развитие 
детей. Следует отметить, что на 3-м уровне по 
значимости оказалось интеллектуальное раз-
витие детей, что является отличительной осо-
бенностью по сравнению с дошкольными уч-
реждениями Забайкальского края.

Таблица 3
Направление дополнительного 

образования в ДОУ
Дошкольные учреждения

№ 101 № 162 № 119 № 122 № 147 «Амила» «Ялгуун»
Художественно-эстетическое развитие детей 53 % 51 % 25 % 10 % 16 % 15 % 60 %
Физическое воспитание и развитие 28 % 23 % 25 % 42 % 50 % 15 % 30 %
Интеллектуальное развитие – 14 % 10 % 10 % 0 % – –
Раннее развитие детей 8 % 7 % 15 % 10 % 16 % – –
Экологическое воспитание 7 % 0 % 15 % 10 % – 50 % –
Социально-активизирующее 4 % 5 % 10 % 18 % – 20 % 10 %

Педагогами отмечены проблемы при орга-
низации дополнительного образования в дет-
ских садах:

– кадровый вопрос (недостаточно педаго-
гов, имеющих специальное образование);

– несоответствие образовательной среды 
и материально-технической базы дошкольного 
учреждения;

– ведение большого количества докумен-
тации;

– недостаточное финансирование; 
– «нехватка» времени в связи с чётко раз-

работанным режимом дня, в котором не пред-
усмотрена работа кружков;

– превышение количественного состава 
группы;

– проблема недостаточной оснащённости 
учебно-методическим материалом по различным 
направлениям дополнительного образования. 

Обозначенные проблемы объясняют же-
лание посещать курсы повышения квалифика-
ции, развивающие семинары, перенимать опыт 
педагогов других стран, рассмотреть вопрос 
ведения документации, снизить нагрузку.

На основе проведённого анкетирования 
педагогов дошкольных учреждений Забайкаль-
ского края и Монголии обратимся к сравни-
тельным данным (табл. 4). 

Таблица 4

Варианты ответов
Педагоги дошкольных 

учреждений 
Забайкальского края

Педагоги 
дошкольных 
учреждений 

Монголии
Особое образовательное пространство, где объективно задаётся множество отно-
шений, расширяются возможности для жизненного самоопределения детей

62 % 19 %

Составная (вариативная) часть общего образования, сущностно мотивиро-
ванное образование, позволяющее ребёнку приобрести устойчивую потреб-
ность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопреде-
литься профессионально и личностно

– 28 %

Деятельность, в которой возможна творческая, авторская позиция, самореа-
лизация и совершенствование навыков педагога

34 % 36 %

Деятельность, которая предполагает «дополнительный заработок» 28 % 17 %
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Педагоги дошкольных учреждений Забай-
кальского края и Монголии значение понятия 
«дополнительное образование» раскрывают 
по-разному, что представлено в табл. 4. Наряду 
с этим, у большинства педагогов ярко выражен 
интерес и желание реализовывать программы 
дополнительного образования в детском саду.

Вопрос о наиболее эффективных формах 
организации дополнительного образования в 
ДОУ педагоги как Забайкальского края, так и 
Монголии рассматривают одинаково. Так, педа-
гоги Забайкальского края (68 %) предпочитают 
познавательно-досуговые занятия: экскурсии, 
дидактические игры, развлечения; соревнова-
тельные: соревнования, тренировки, упражне-
ния, игры; научно-исследовательские: опыты, 
наблюдения, эксперименты, что также отраже-
но в ответах педагогов ДОУ Монголии. 

Для педагогов дошкольных учреждений 
Монголии значимым направлением при органи-
зации дополнительного образования является 
художественно-эстетическое и физическое вос-
питание и развитие детей, что является характер-
ным и для педагогов ДОУ Забайкальского края.

Наряду с положительными моментами при 
организации дополнительного образования в 
детском саду педагоги Забайкальского края от-
мечают, что вопросы организации и контроля 

дополнительного образования в документах 
чётко не прописаны; недостаточно разработа-
ны вопросы нормирования рабочего времени, 
правового обеспечения, финансирования, орга-
низации работы; не включены обязанности кон-
троля содержания дополнительных занятий, со-
блюдения режимных моментов, эффективности 
педагогических методов и приёмов обучения; 
результаты работы, как правило, оцениваются 
на основе опроса детей. Эти пробелы отмеча-
ются и педагогами Монголии при организации 
дополнительного образования в ДОУ.

Итак, наряду с выделенными проблемами, 
следует подчеркнуть, что система дополни-
тельного образования в дошкольных учрежде-
ниях Монголии находится на стадии развития. 
Дополнительное образование в ДОУ является 
необходимым условием повышения качества 
дошкольного образования, стимулом для про-
фессионального роста педагогов, взаимодей-
ствия ДОУ и семьи, также является особым 
образовательным пространством для развития 
индивидуальных, творческих способностей 
ребёнка. Организация дополнительного обра-
зования в дошкольных учреждениях Монголии 
и Забайкальского края имеет общие и отличи-
тельные особенности, что является предметом 
для дальнейшего исследования.  
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В динамично развивающейся фамилисти-
ке (наука о комплексном исследовании семьи 
и формировании в обществе приоритета се-

мейных ценностей) особое внимание уделим 
педагогике фамилистики, раскрывающей пути 
и способы становления семьянина и профес-
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сионала, эффективно взаимодействующего с 
семьёй, в образовательной теории и практике. 
Актуальность фамилистических исследований 
возрастает в связи с усложнением матримони-
альных отношений в современной России, со-
провождающихся размыванием традиционных 
фамилистических норм, распространением 
в молодёжной среде социально рискованных 
гендерных практик. Активные процессы мо-
дернизации отечественного образования, его 
переход на компетентностно ориентирован-
ную технологию обусловливают возможность 
усиления личностной составляюшей образо-
вания, достижения баланса общекультурной и 
профессиональной подготовки обучающихся в 
высшей школе [1; 2].

Основополагающим элементом любой об-
разовательной системы выступает цель, опре-
деляя её содержание и структуру. По мнению 
К. М. Левитана, в педагогическом проектиро-
вании следует различать целеполагание и це-
леобразование [4. С. 14]. Целеполагание есть 
легитимизация целей, закрепление их в нор-
мативных актах или на уровне индивидуаль-
ных установок. Целеобразование понимается 
нами как поиск и определение целей образо-
вания [5. С. 24].

Соответственно предмету нашего иссле-
дования – педагогике фамилистики диффе-
ренцируем цели образования на государствен-
ные, социальные (цели социальных групп) и 
индивидуальные (личностные). Формирова-
ние государственных целей детерминировано 
экономическими, политическими, научными, 
правовыми, организационно-педагогическими 
условиями и декларировано в ряде законода-
тельных актов и программных документов.

Социально-экономическое развитие со-
временной России во многом зависит от 
устойчивого развития института брака и се-
мьи, а также роли молодёжи в обеспечении 
трансформационных процессов его функцио-
нирования. Эта целеполагающая позиция за-
явлена в Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития РФ на период 
до 2020 г., определяющей «возрождение и со-
хранение духовно-нравственных традиций се-
мейных отношений, семейного воспитания» 
как стратегическое направление внутренней 
политики РФ; в Концепции демографической 
политики России на период до 2015 г., Феде-
ральной целевой программе «Молодёжь Рос-
сии» на 2012–2016 гг. 

Современное российское общество готово 
к представлению социального заказа образова-
нию на формирование основ гармоничного су-
пружества и родительства, становление фами-
листической культуры молодёжи. Контекстно 
это представлено в материалах Федерального 
закона № 273–ФЗ «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 г., прописано в Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012–
2017 гг., государственной программе «Разви-
тие образования» на 2013–2020 гг., программе 
развития воспитательной компоненты в обще-
образовательных учреждениях, Стратегии го-
сударственной молодёжной политики РФ на 
период до 2016 г., а также региональных долго-
срочных целевых программах по образованию, 
воспитанию и молодёжной политике. Сово-
купность этих и других документов является 
основой фамилистического целеполагания в 
образовании, конкретизируясь позднее в Уста-
ве образовательного учреждения, Концепции и 
Программе его развития.

Цели общества, социума, социальной 
группы, социального слоя формулируются, во-
первых, в научных, исследовательских работах 
учёных различных областей фамилистиче-
ского знания (философия, педагогика, психо-
логия, социология, право, экономика семьи и 
т. д.); во-вторых, в программных и проектив-
ных документах федерального, регионального 
и муниципального уровня, отражающих реги-
ональные тенденции фамилистически направ-
ленного образования; в-третьих, в целевых за-
казах на создание и развитие образовательных 
систем определённой модальности (в частно-
сти, фамилистической) [7. С. 56].

Индивидуальные образовательные цели, 
в свою очередь, детерминированы влиянием 
государственного образовательного стандарта; 
представлений родового социального слоя, к 
которому принадлежит индивид; образователь-
ной системы, в которую входит человек по до-
стижении определённого возрастного периода 
(3–5 лет; 7–8 лет; 15–16 лет, 18–20 лет…).

Можно предположить, что в педагогике 
фамилистики формирование целей государ-
ственного уровня есть целеполагание, а целей 
социального и индивидуального уровня – це-
леобразование. При этом целеполагание лишь 
отчасти обусловливает целеобразование, про-
являя вариативность степени зависимости 
целеобразования от целеполагания в частных 
случаях.
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Основой, синтезирующей знание и конкре-
тизирующей цель фамилистических изыска-
ний, служат идеи. Существует традиционное 
представление об идее как форме постижения 
в мысли явлений объективной реальности, 
включающей в себя сознание цели и проек-
ции дальнейшего познания и практического 
преобразования мира. Идеи выполняют роль 
принципов, позволяющих вести поиск новых 
путей решения проблемы [8. С. 201]. Ф. Эн-
гельс отмечал, что все идеи являются отраже-
нием действительности и извлечены из опыта 
[9. С. 629]. В зависимости от своего содержа-
ния идеи, отражающие общественное бытие, 
различно влияют на ход социальной жизни лю-
дей (например, реакционные и прогрессивные 
идеи). Можно проследить эволюцию идей в пе-
дагогике фамилистики в тезаурусе подготовки 
молодёжи к браку и семье до идей становления 
фамилистической компетентности молодёжи в 
условиях локального фамилистического обра-
зовательного пространства.

В философско-педагогическом понимании 
динамичность соотношения понятий цели и 
идеи выражена в следующем:

1. Цель определяет вид идей, которые 
трансформируются в активные эвристические 
принципы, позволяющие объяснить образо-
вательное явление/продукт образовательной 
деятельности (готовность личности к брачно-
семейным отношениям – фамилистическая 
компетентность студенческой молодежи), на-
метить пути и создать соответствующую про-
грамму фамилистически направленной образо-
вательной деятельности.

2. Идея определяет вид целей. Это означа-
ет, что несколько целей могут соответствовать 
одной идее. В этом случае идея определяет 
специфику целей в деятельности человека (на-
пример, известная в истории страны коммуни-
стическая идея в социоцентрическом подходе к 
подготовке молодёжи к семейной жизни). В об-
разовании цель сама по себе может не зависеть 
от одной конкретной образовательной идеи, но 
одновременно вне её она не существует. 

Становление фамилистической компетент-
ности студенческой молодёжи как инноваци-
онный педагогический опыт проектируется 
циклично: зарождение идеи – обсуждение и 
принятие её в образовательном сообществе – 
формулировка цели фамилистически направ-
ленной образовательной деятельности – раз-
работка проекта эксперимента инициативной 

группой – процесс его реализации в вузовской 
практике, организация мониторинга – регистра-
ция качественных изменений образовательного 
пространства вуза, фиксация значимых тенден-
ций в личностном и профессиональном разви-
тии обучающихся. 

Идея и цели образования определяют его 
содержание. Исследованиями теоретических 
основ содержания образования занимались 
в разное время В. В. Краевский, В. С. Лед-
нёв, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и др. Так, 
В. С. Леднёв установил и описал взаимосвязи 
между компонентами содержания образова-
ния; А. К. Абульханова-Славская, Н. М. Зве-
рева, А. А. Касьян исследовали закономерно-
сти целеполагания в обучении и образовании; 
Я. А. Мики, В. Н. Каспржак, И. Б. Сенновский 
описали эволюционные применения содержа-
ния образования в СССР и РФ и сопоставили 
их с изменениями в политической и социаль-
но-экономической жизни страны. Однако, на 
наш взгляд, лишь ограниченное число иссле-
дователей обращалось к проблеме соотнесе-
ния целей фамилистического образования и 
его содержания в социально-историческом 
контексте. Основополагающей в этом вопро-
се стала для нас одна из работ П. Наторпа. По 
выражению автора, «образовательная цель 
лишь частично определяет содержание обра-
зования, поскольку общество, достаточно лег-
комысленно относясь к формулировке самих 
идей и целей образования, выступает в роли 
консерватора ранее определённого содержа-
ния образования» [6]. 

Мы признаем правоту П. Наторпа в той 
части утверждения, которая гласит об относи-
тельном  консерватизме общественного про-
гресса. Действительно, изменив цели образо-
вания (т. е. декларировав их), общество вносит 
изменения в содержание образования посте-
пенно, на протяжении десятилетий, а в ряде 
случаев оставляет содержание образования без 
изменений. Данная тенденция проявляется и в 
педагогике фамилистики.

Консерватизм в отношении содержания 
образования не распространяется на механизм 
его трансляции потребителю, т. е. обучающе-
муся. Данным механизмом является образо-
вательная технология или их совокупность. 
Эволюция прогресса продуцирования и проек-
тирования образовательных технологий также 
имеет давнюю и богатую историю. Обсудим 
зависимость процессов появления новых и со-
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вершенствования имеющихся образователь-
ных технологий от целеполагания в фами-
листическом образовательном пространстве. 
Технологии образования (равно как обучения 
и воспитания) имеют две разновидности. Пер-
вые определяются содержанием образования 
и изменяются только при изменении содер-
жания образования (например, модульные, 
проективные, дискутивные технологии). Эти 
технологии характеризуются стабильностью 
результатов, обеспечивая определённый, по-
стоянный, но не обязательно высокий резуль-
тат. Вторые проектируются независимо от со-
держания образования и могут определяться 
образовательной идеей или целью (техноло-
гии личностно ориентированного, дифферен-
цированного, проектного, игрового, задачного 
обучения). Они отличаются относительной 
независимостью, самостоятельностью, что 
составляет их преимущество перед техноло-
гиями первого вида. Определяемые целью и 
идеей образования, такие технологии явля-
ются фактически механизмом реализации со-
циального заказа и отражают инновационные 
тенденции в образовании. Однако, консерва-
тизм социума в отношении содержания об-
разования, выражающийся в утверждаемых 
образовательных стандартах, требует поддер-
жания проверенных технологий первой груп-
пы, что обеспечивает стабильность образова-
ния как системы [3. С. 17].

Педагогическое выражение социальности 
фамилистического образования заключается в 
общественном и индивидуальном соотноше-
нии (а через отношение – в понимании и инте-
риоризации) соответствующих идей, целей, со-
держания и технологий образования. В связи с 
этим становится очевидной противоречивость 
между:

– обновляющимися целями и идеями обра-
зования с акцентированием его развивающего, 
культуросообразного потенциала, компетентност-
но ориентированной природы и стандартизацией 
фамилистической составляющей его содержания 
в рамках узконаправленных дисциплин;

– изменяющимся содержанием образова-
ния с активизацией интегративного вектора и 
консерватизмом устоявшихся, апробирован-
ных десятилетиями «параллельно» реализуе-
мых педагогических технологий подготовки:  
а) семьянина; б) профессионала, взаимодей-
ствующего с семьёй согласно стандарту подго-
товки по специальности/направлению;

– стандартизированными целями и содер-
жанием образования согласно действующим 
ГОС/ФГОС и проектируемыми новыми об-
разовательными технологиями, в том числе 
компетентностно ориентированными, предпо-
лагающими принципиально новые подходы к 
оцениванию результата подготовки и/или об-
разовательного продукта;

– традиционалистским подходом к кон-
струированию содержания образования «се-
годняшнего дня» и процессом продуцирования 
новых педагогических технологий, эффектив-
ность применения которых предполагает пре-
вентивный, отсроченный характер.

Обозначенные противоречия обусловли-
вают необходимость глубокого осмысления 
процессов целеполагания – целеобразования 
педагогики фамилистики с проработкой концеп-
туальных основ формирования основного пе-
дагогического конструкта – фамилистической 
компетентности обучающегося, научно-прак-
тического обеспечения и организационно-пе-
дагогического сопровождения его становления 
и развития в современном образовательном 
пространстве.
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Осмысление сущности и основ построе-
ния событийно-рефлексивной многомерности 
фамилистического образовательного простран-
ства связано для нас с идеями экзистенциаль-
ной педагогики о формировании человека, 
умеющего оптимально прожить жизнь, свобод-
но используя свой потенциал [6. С. 61–62]. В 
процессе создания событийно-рефлексивной 

многомерности образовательного простран-
ства вуза мы придерживались трёх основных 
направлений. Во-первых, целесообразно соз-
дание событийно-насыщенной рефлексивной 
среды, поощряющей и стимулирующей выход 
обучающегося в рефлексию, обращение к сво-
ему внутреннему миру, собственному фамили-
стическому опыту. Событие как явление, име-
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ющее для субъекта индивидуальный смысл и 
ценность, является главным элементом челове-
ческой жизни. С позиций системно-синергети-
ческого подхода оно может выступать в качестве 
основных переменных, к которым подстраива-
ются другие элементы сложных социальных 
систем. В контексте становления и развития 
фамилистической компетентности личности мы 
можем предположить значимость для обучаю-
щегося событий жизненного цикла его семьи 
(например, рождение, смерть близкого челове-
ка, первая любовь, переезд в другой город, раз-
вод родителей, решение создать собственную 
семью и др.) и событий, связанных с образо-
вательной деятельностью вуза (поступление в 
университет, прохождение сессий, решение о 
членстве в молодёжном объединении, выбор 
темы курсового или дипломного проекта и др.). 

Отнесение события к ведущим факторам, 
способствующим изменениям в личности 
взрослеющего человека, детерминирует поиск 
путей и способов организационно-педагоги-
ческого сопровождения этих событий в ходе 
эксперимента [4. С. 127]. Смыслообразующим 
становится стимулирование саморазвития обу-
чающегося на основе рефлексивной оценки 
происходящих событий, в том числе и ситу-
аций, специально создаваемых педагогами, 
психологами, методистами, организаторами. 
В педагогическом эксперименте, проводимом 
нами, в основу событийного ряда, традицион-
но представленного в вузе в форме годичного 
цикла молодёжных мероприятий, введены из-
вестные российскому и мировому сообществу 
собственно фамилистические памятные даты и 
праздники. Прежде всего, это торжественные, 
официально установленные праздничные даты 
общечеловеческого или общегосударственного 
значения, подчёркивающие роль семьи, супру-
жества, родительства, детства или (и) традици-
онно отмечаемые в семейном кругу (например, 
15 мая – Международный день семьи, 8 июля – 
Всероссийский день семьи, любви и верности, 
25 ноября – День матери в России и др.). Да-
лее это памятные даты, имеющие общекуль-
турное, воспитательное значение, в том числе, 
призывающие к здоровьесбережению в семье. 
Например, 26 июня – Международный день 
борьбы с наркотиками, 7 апреля – Междуна-
родный день здоровья, 1 декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом и др. В-третьих, пози-
тивные, оригинальные праздничные даты для 
влюблённых, супругов, детей, родственников и 

друзей (например, 1 апреля – Всемирный день 
домового, 6 июля – Всемирный день поцелуя, 
21 января – Всемирный день объятий, 14 октя-
бря – День свадебного марша и др.). А также 
памятные даты, связанные со скорбными дата-
ми в истории человечества и соотносимые с от-
ношением к мужчинам, женщинам, детям, на-
пример, 4 июня – Международный день детей, 
жертв агрессии; 24 апреля – День поминовения 
усопших и др. [7. С. 17].  

Составление «событийного ряда» позво-
ляет максимально персонифицировать процесс 
развития фамилистической метакомпетент-
ности обучающихся, обозначив для каждого 
участника значимые сейчас фамилистические 
потребности. Участники экспериментальной 
деятельности обозначали фамилистически зна-
чимое событие как ситуационную доминанту 
конкретного временного образовательного пе-
риода – месяца, семестра, года. Как показал 
наш опыт, в создании событийно-рефлексив-
ной многомерности фамилистического обра-
зовательного пространства эффективно при-
менение следующих приёмов образовательной 
деятельности:

– разработка на основе анализа планов 
работы по основным направлениям образова-
тельной деятельности вуза семестровых карт 
фамилистических событий;

– составление опорных планов и программ 
проявления субъектной активности в экспери-
ментальной деятельности по развитию фами-
листической компетентности;

– ведение дневниковых записей, фикси-
рующих фамилистические события, становя-
щиеся предметом дальнейшего самоанализа и 
осмысления;

– составление индивидуального портфо-
лио фамилиста;

– изготовление аудио- и видеозаписей фа-
милистических событий как материала для 
рефлексивных образовательных методик;

– освоение элементарных приёмов реф-
лексии для осмысления фамилистических 
событий. Так, рефлексия настроения и эмо-
ционального состояния проводится методом 
эмоциональных лекал; рефлексия деятельно-
сти и общения – с помощью приёма «графика 
успеха», рефлексия содержания мероприятия – 
с использованием приёмов незаконченного 
предложения, составления резюмирующего те-
зиса, подбора афоризма, работы с рефлексив-
ным экраном и др. 
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Посредством интеллектуально-нравст-
венной рефлексивной оценки и активного сопе-
реживания фамилистически значимых событий 
осуществляется активизация метаструктурных 
умений участников эксперимента, значимых в 
становлении фамилистических компетенций. 
К их числу отнесём умение: определять сте-
пень известного и непознанного; ставить перед 
собой определённую задачу и продумывать 
способы её осуществления в образовательной 
деятельности и/или брачно-семейных отноше-
ниях; определять временные, ресурсные, ито-
говые характеристики собственных планов, 
самостоятельно регулировать процесс фамили-
стического самообразования. Со стороны педа-
гога фамилистически направленная рефлексия 
предполагает не столько позиционирование 
собственных рефлексивных эталонов в различ-
ных областях фамилистики, сколько поощре-
ние активности в их создании у обучающихся 
в ответ на изменения в образовательном и в 
целом – социальном пространстве.

Вторым важным условием создания собы-
тийно-рефлексивной многомерности образова-
тельного пространства вуза стало использова-
ние рефлексивных образовательных методов, 
направленных на введение обучающегося в 
активную субъектную позицию. Как показыва-
ет наш опыт, событийно-рефлексивная много-
мерность активно формируется при исполь-
зовании интерактивных методов. Композиция 
интерактива в фамилистической образователь-
ной деятельности включает в себя традицион-
ные элементы проблематизации (фаза вызова), 
информационно-содержательную часть (фаза 
общего смысла) и организацию индивидуаль-
ной/групповой рефлексии по решению постав-
ленных проблем, проведение дискуссии (фаза 
индивидуального смысла) [2. С. 48–50]. От-
метим, что рефлексивные методы решают за-
дачу приобщения участников эксперимента к 
демократическому стилю поведения, обучают 
методам разрядки групповой напряжённости, 
формируют умение взаимодействия в условиях 
неопределённости, стимулируют переосмыс-
ление субъектного фамилистического опыта. 

Педагог в этом случае исполняет органи-
зационную, фасилитирующую роль, создавая 
условия целенаправленного обсуждения со-
держания события, стимулирования внутрен-
ней активности субъекта как главного крите-
рия интерактива. Важным становится умение 
поощрить попытки аудитории представить си-

туацию не однозначно, а многомерно, предло-
жить несколько вариативных решений. Таким 
образом, у участников стимулируется развитие 
способностей к открытому, недогматическому 
мышлению, обогащается их личностный ког-
нитивно-чувственный потенциал [5. С. 141]. 

Элементарным «кирпичиком», узловым 
моментом, аккумулирующим рефлексивное со-
держание мышления и деятельности субъекта, 
служит проблемная ситуация, заданная в собы-
тийном ключе фамилистически направленной 
образовательной деятельности. Создавая со-
бытийно-рефлексивную многомерность фами-
листически направленного образовательного 
пространства вуза, особое значение мы при-
даём диалоговым/полилоговым формам кол-
лективного взаимодействия [3]. Интерактивная 
работа студентов в гендерно уравновешенных 
микрогруппах, с нашей точки зрения, модели-
рует диадные отношения на стадии партнёр-
ства, предшествующей образованию устой-
чивой пары. Обращаясь к непосредственному 
опыту студентов, уважая их мнение, развивая 
восприимчивость к альтернативной точке зре-
ния, «доверие к чужому слову» (М. М. Бахтин), 
мы создаём в образовательном пространстве 
личностно утверждающую среду.

Диалоговый подход, подразумевающий 
субъект-субъектное взаимодействие и свободу 
выбора участниками форм фамилистически 
направленной деятельности, оптимизирует 
процесс самоактуализации и саморазвития бу-
дущего семьянина. На основе экспресс-опроса 
экспериментальной группы нами был выде-
лен и положен в основу организации группо-
вых дискуссий ряд наиболее актуальных для 
молодёжи проблем: «Выбор брачного партнё-
ра», «Ролевой конфликт учащейся женщины», 
«Проблема отношений родителей и взрослых 
детей», «Конфликты в семье», «Планирова-
ние семьи», «Отношения с родственниками и 
приятелями партнёра», «Досуг студенческой 
семьи», «Личная свобода и семейная ответ-
ственность», «Бюджет молодой семьи», «Пра-
вовые гарантии молодой семьи», «Жилищные 
перспективы для молодых семей», «Источники 
дохода молодых супругов» и др. В дальнейшей 
работе нами были использованы метод ин-
тервью и методика «Конверт откровений» [7. 
С. 176]. В последующем поле диалога для каж-
дой из выделенных проблем было углублено и 
конкретизировано в ходе последующего про-
ведения самого мероприятия – групповой дис-
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куссии, круглого стола. Специфика групповой 
деятельности благоприятна для развития на-
выков межличностного взаимодействия, этому 
способствует близость обсуждаемого личному 
опыту, авторитет «коллективного разума», по-
требность прислушиваться к мнению других, 
развитые вербальные способности студентов.

Третье направление в создании событий-
но-рефлексивной многомерности образова-
тельного пространства связано для нас с реа-
лизацией в нём технологий, построенных на 
рефлексии и технологически её обеспечиваю-
щих. В нашем опыте это тренинговая и кон-
сультативная фамилистически направленная 
деятельность, предполагающая включение 
обучающихся в ситуации, требующие волево-
го усилия для преодоления негативного воз-
действия социума, овладение определёнными 
способами этого преодоления, адекватными 
индивидуальным особенностям человека, 
формирования социального иммунитета и 
стрессоустойчивости. Такие технологии обе-
спечивают своеобразное «социальное за-
каливание» молодёжи, включая их в реше-
ние различных брачно-семейных проблем 
в реальных и имитируемых ситуациях. По 
своему назначению социально-психологиче-
ский тренинг «Семейная гармония» является 
рефлексивно-перцептивным и используется 
в образовательной практике вуза в качестве 
метода глубокого осмысления собственных 
личностных особенностей, рефлексии меж-
личностного поведения [2. С. 38]. Тренинг 
ориентирован на создание условий раскрытия 
индивидуальности его участников через осоз-
нание ими своих личностных особенностей, 
в том числе семейно-значимых качеств; об-
учение перспективному планированию сво-
ей жизни и моделированию внутрисемейной 
ролевой структуры; развитие потребности 
прислушиваться к мнению и переживаниям 
партнёра и создавать условия для проявле-
ния «чужой человечности» через различные 
каналы само- и взаимовосприятия. Комплекс 
педагогических задач реализуется в процес-
се выполнения каждым участником тренин-
говой группы упражнений, объединённых в 
несколько блоков: коммуникативный, реф-
лексивный и телесно-трансовый. Средствами 
тренинга выступают различные ролевые игры 
с элементами драматизации, эффективно фор-
мирующие навыки коммуникации, сопережи-
вания, поведения в кризисных условиях. 

Предметом обсуждения в кругу сверстни-
ков становятся любовь, свобода, право выбора, 
долг, ответственность, семейный гуманизм. 
Повседневные эмоциональные и поведенче-
ские реакции человека обретают для участни-
ков новые смыслы. Органично возникает связь 
реального события с философскими понятия-
ми ценности человеческой жизни, ответствен-
ности за реализацию своих потенциальных 
возможностей, уникальности «коммуника-
тивных миров» (В. И. Кабрин) других людей. 
Процесс самопознания приводит к пониманию 
взаимосвязи эффективности межличностного 
взаимодействия и личностных особенностей 
человека. Многие студенты, прошедшие тре-
нинг «Семейная гармония», меняют позицию 
подчинённости судьбе и «делегирования» от-
ветственности за себя на активную жизненную 
позицию по отношению к собственному браку 
и семье. Исследование тренинговых ситуаций, 
анализ основных компонентов взаимодействия 
ведут к развитию соответствующих интеллек-
туальных функций, расширяется область при-
менения аналитических способностей в по-
вседневных семейных, и в целом, социальных 
отношениях, обеспечивая личности целост-
ность и психическое здоровье.

Развивающие возможности тренинга «Се-
мейная гармония» как событийно-рефлек-
сивной формы работы со студентами вуза по 
развитию фамилистической компетентности 
индивидуализируются в процессе консульта-
тивной поддержки молодёжи. Как свидетель-
ствует наше исследование, консультативные 
услуги особенно востребованы семейными 
студентами, обучающимися в вузе, а также 
студентами, имеющими сложные отношения 
с собственными родителями. В проведении 
индивидуальных консультаций с молодыми 
людьми задействованы преподаватели кафедр 
гуманитарных наук, правовых наук, социаль-
ной работы, валеологии, экологии, педаго-
гики и психологии вуза, сотрудники отдела 
социальной поддержки, профсоюзной орга-
низации студентов; старшекурсники – члены 
психологической и юридической службы вуза, 
а также сотрудники городских служб, работа-
ющих с молодёжью и семьями. Работа ведёт-
ся по гибкой технологической схеме. Перво-
начальный запрос студента обрабатывается 
тьютором-координатором (студент старших 
курсов, активист проектной группы «Семей-
ный вектор»), рекомендуется время встречи 
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со специалистом, исходя из его компетентно-
сти, карты занятости в данный период и при-
емлемости даты для студента. 

Консультативная поддержка молодых се-
мей осуществляется в вузе по следующим, 
освоенным нами направлениям: развитие пси-
холого-педагогической, медицинской и право-
вой грамотности молодых людей в вопросах 
планирования и создания семьи; профилактика 
семейных конфликтов, снижение возможного 
негативного влияния семьи на личность; осу-
ществление помощи семьям, переживающим 
кризис; создание условий для формирования 
здоровой семьи, организация содержательного 
семейного досуга; проведение медико-психо-
логической диагностики и коррекции сексу-
альных проблем; оказание адресной информа-
ционной поддержки беременным женщинам и 

молодым супругам; организация социальной 
помощи малообеспеченным студенческим се-
мьям и др. Определение общих целей и путей 
консультативной поддержки молодёжи проис-
ходит на заседаниях фокус-групп.  

Итак, событийно-рефлексивная многомер-
ность является важным признаком функциони-
рования фамилистического образовательного 
пространства. Её организационно-педагогиче-
ское обеспечение можно определить как целе-
сообразное применение психолого-педагоги-
ческих приёмов и методов, обеспечивающих 
развитие фамилистических компетенций в 
процессе освоения активно конструируемого 
субъектами образовательного пространства со-
бытийного ряда, основанного на осмыслении 
значимого для обучающихся фамилистическо-
го опыта.  
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В течение XX в. определяющей для оте-
чественной педагогической науки была тео-
рия формаций. В это время методологическим 

основанием практически всех гуманитарных 
наук становится марксизм-ленинизм. Игнори-
ровалась преемственность в развитии дорево-
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люционной и советской школы и педагогики, 
историко-педагогического процесса в целом. 
Изоляционизм вёл к противопоставлению со-
ветской и зарубежной школы и педагогики в 
логике противопоставления «загнивающего 
Запада» и «процветающего» СССР. Всё это 
отрицательно сказалось не только на истори-
ко-педагогической науке, но и на историко-пе-
дагогическом образовании и соответственно 
исторической памяти учителя, что вело к его 
отчуждению от ценностей отечественной и 
мировой педагогической культуры. Формаци-
онный подход приводил к недооценке идей ве-
дущих педагогов прошлого, к обеднению или 
искажению роли тех или иных явлений в исто-
рии педагогики. Во второй половине XX столе-
тия крайний исторический объективизм пере-
стал удовлетворять отечественную науку. В 
связи с этим на смену формационной теории 
пришли принципы антропоцентризма и куль-
туросообразности, антропологический и куль-
турологический подходы.

Культурологический подход представля-
ет совокупность методологических приёмов, 
обеспечивающих анализ любой сферы соци-
альной и психологической жизни (в том числе 
образования и педагогики) через призму систе-
мообразующих культурологических понятий, 
таких как культура, культурные нормы и цен-
ности, уклад, образ жизни, культурная деятель-
ность и т. д.

В зависимости от исследовательских це-
лей, культурологический подход может при-
меняться в контексте философии, культурной, 
психологической, педагогической антрополо-
гии, а также истории культуры и искусствозна-
ния [5. С. 73].

Культурологический подход к исследова-
нию педагогических проблем осуществляется в 
контексте общефилософского понимания куль-
туры, рассматриваемой на уровне обыденного 
и теоретического сознания. Такой подход пред-
полагает рассмотрение феномена культуры в 
качестве стержневого в понимании и объяс-
нении человека, его сознания и жизнедеятель-
ности. В логике данного подхода различные 
аспекты сущности человека как субъекта куль-
туры (сознание, самосознание, духовность, 
нравственность, творчество) понимаются как 
грани целостного культурного человека.

Следствием использования культуроло-
гического подхода становится появление воз-
можности преодоления в историко-педагоги-

ческих исследованиях традиционного разрыва 
между социальной историей и историей куль-
туры, традиционной частью которой является 
история образования и педагогической мыс-
ли. Именно культура и её развитие, а не рост 
общественного производства выступает, по 
мнению ряда философов, историков, педаго-
гов (М. С. Каган, Л. А. Степашко, З. И. Равкин 
и др.) наиболее значимым и перспективным 
показателем характеристики современного 
общества.

В педагогической литературе мы можем 
найти большое множество трактовок понятия 
«культура». Так, в Российской педагогической 
энциклопедии даётся следующее определение 
культуры: «Культура (от лат. cultura – «возде-
лывание, воспитание, развитие, почитание») – 
исторически определённый уровень развития 
общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и формах ор-
ганизации жизни и деятельности людей, в их 
взаимоотношениях, а также в создаваемых 
ими материальных и духовных ценностях»  
[8. С. 486].

Феномен культуры в педагогике тракту-
ется как многомерное многофункциональное 
и многоаспектное явление. Понятие культуры 
родилось в Древнем Риме как оппозиция поня-
тию «натура» – т. е. «природа». Оно обозначало 
«обработанное», «возделанное», «искусствен-
ное» в противовес «естественному», «дикому», 
«первозданному». Со временем слово «культу-
ра» стало вбирать в себя всё более широкий 
круг предметов, явлений, действий, общими 
свойствами которых были их сверхприродный, 
«противоестественный» характер, их челове-
котворное, а не божественное происхождение. 
Соответственно и сам человек в той мере, в ка-
кой он рассматривался как творец себя самого, 
попадал в сферу культуры, и понятие приобре-
тало смысл «образование, «воспитание».

Культура обусловливает гуманистиче-
ское и целостное воспитание личности в силу 
своей целостности и насыщенности гумани-
тарным потенциалом. Воспитание, являясь 
феноменом культуры, реализует её сущност-
ные характеристики. Оно оказывается посред-
ником между человеком и культурой, в силу 
чего механизмы взаимодействия воспитания и 
культуры с человеком должны иметь общую 
основу. В культурологических концепциях та-
ким объединяющим механизмом рассматри-
вается диалог.
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Подробному анализу феномен диалога был 
подвергнут выдающимися отечественными 
мыслителями: М. М. Бахтиным и В. С. Библе-
ром. Диалог, по М. М. Бахтину, – это явление 
межчеловеческое, естественное, ненасиль-
ственное, динамичное, допускающее «другие 
голоса» в общении людей. Диалог не уничто-
жает собственной позиции, а предусматривает 
её, но в соизмерении с другими точками зрения. 
В понимании философа диалог представлен 
как способ гуманитарного мышления, диалог 
логик и смыслов, предполагающий авторство и 
плюрализм одновременно [1. С. 445].

Высказанные М. М. Бахтиным взгляды 
имели дальнейшую глубокую проработку в ис-
следованиях автора концепции школы диалога 
культур В. С. Библера, который рассмотрел эту 
проблему в аспекте диалога эпох и культур. 
Раскрывая сущность диалога, он отмечал: «…
культура как диалог предполагает неразрывное 
сопряжение двух полюсов: полюса диалогич-
ности сознания… и полюса диалогичности 
мышления, логики…» [2. С. 300].

Как ведущая характеристика культуры, её 
естественное и природное начало, диалог рас-
сматривается в теории культуры Ю. М. Лотмана 
[7]. По мнению философа-искусствоведа, диа-
логическое свойство культуры является факто-
ром продуцирования новых смыслов, фактором 
творческого саморазвития культуры. «Любая 
система, – писал Ю. М. Лотман, – живёт не толь-
ко по законам саморазвития, но также включе-
на в разнообразные столкновения с другими 
культурными структурами» [7. С. 63]. Соглас-
но учёному, изолированное развитие культуры 
возможно лишь в абстракции, каждая культура 
вписывается в контекст другой культуры, обмен 
с которой создаёт неисчерпаемые возможности 
дальнейшего движения и развития.

Проблемы культуры и её взаимосвязи с 
воспитанием приобретают в современных ус-
ловиях всё большее значение. Воспитание, от-
ражая в целостном виде культуру, также диа-
логично. Во-первых, воспитание, востребуя 
ценности эпох и культур прошлого и настоя-
щего, вступает в диалог с ними, качество диа-
лога обеспечивает степень освоения культуры. 
Во-вторых, наличие диалога воспитателей и 
воспитанников обеспечивает реализацию ком-
муникативной функции культуры, вхождение 
ребёнка в культуру. В-третьих, в процессе вос-
питания развивается способность ребёнка к 
«внутреннему диалогу» с самим с собой.

Важно оговориться, что «диалог культур» 
понимается в двух значениях. Во-первых, как 
способность оценивать факты культуры про-
шлого с позиций сегодняшнего дня. Педаго-
гическое произведение живёт во времени, и 
диалог педагога с читателем-современником 
и с читателем, отделённым определённой вре-
менной дистанцией, бесспорно, отличается 
друг от друга, что даёт возможность различных 
интерпретаций педагогических произведений 
в разные исторические периоды, разного вос-
приятия и истолкования отдельных культурных 
реалий. 

Не менее интересно и другое значение 
«диалога культур»: для лучшего понимания 
чужой культуры надо как бы переселиться в 
неё и, забыв свою, глядеть на мир глазами этой 
чужой культуры. Практика показывает, что это 
не так. Смысл одной культуры раскрывает свои 
глубины, соприкоснувшись с чужим смыслом: 
между ними как бы начинается диалог, кото-
рый преодолевает замкнутость и односторон-
ность этих культур. Чужой культуре ставятся 
новые вопросы, каких она сама не ставила, в 
ней ведётся поиск ответов на эти вопросы, и 
чужая культура отвечает, открывая новые свои 
стороны. Важно, что при такой диалогической 
встрече двух культур они не смешиваются и не 
сливаются, сохраняют своё единство и откры-
тую целостность, одновременно обогащаясь. 
Процесс «диалога культур» соотносим прило-
жим и с педагогикой.

Сегодня данная проблема является наи-
более актуальной и разрабатываемой. Педаго-
гика – неотрывная часть культуры, её нельзя 
понять вне целостного контекста всей культу-
ры данной эпохи. Её недопустимо отрывать от 
остальной культуры и, как это часто делается, 
непосредственно соотносить только с социаль-
но-экономическими факторами. Эти факторы 
воздействуют на культуру в её целом и только 
через неё и вместе с нею на педагогику. При ис-
следовании вопросов взаимосвязи и взаимоза-
висимости различных областей культуры часто 
забывали, что границы этих областей не абсо-
лютны, что они в различные эпохи проводи-
лись по-разному, не учитывали, что наиболее 
напряжённая и продуктивная жизнь культуры 
проходит на границах отдельных её областей, а 
не там и не тогда, когда эти области замыкают-
ся в своей специфике.

Важно осознать, что «диалог культур» 
предполагает не оценку (лучше или хуже), а 
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определение своеобразия каждой из них пу-
тём их сопоставления. При этом выявляют-
ся, с одной стороны, общечеловеческое со-
держание каждой национальной культуры, с 
другой – характерные для каждой культуры 
«национальные картины мира». В итоге про-
исходит требуемое расширение духовного, 
нравственного, эстетического опыта носи-
теля определённой национальной культуры 
с иной культурой. Взгляд на отечественную 
педагогику со стороны и отношение к зару-
бежной педагогике как другой, а не чужой – 
вот два основных положения, которые смогут 
заставить нас и наших учеников пережить 
«чужое» как своё.

Каким же образом происходит эффект 
идентификации, возникающий при сопостав-
лении родной культуры с неродной? На наш 
взгляд, возможны два варианта:

1) когда в чужой культуре читатель узнаёт 
знакомое, близкое, но в ином национальном об-
лике. Этот вариант наиболее простой. Он тре-
бует, прежде всего, тщательного комментиро-
вания фактов и реалий другой культуры.

2) более сложный, требует особенно так-
тичного переключения, т. к. возникает ситуа-
ция, когда «чужое» не осознаётся как «своё», 
читатель знакомится с новыми, непривычны-
ми для него нравственными представлениями, 
моральными устоями, иными эстетическими 
вкусами и симпатиями. В этом случае «чу-
жое» воспринимается на уровне рассудка, но 
не на уровне чувства, либо, невзирая на несо-
ответствие национальному идеалу, становится 
эмоционально близким, «своим». Происходит 
требуемое расширение нравственно-эстетиче-
ского опыта читателя.

Как раз среди актуальных методов, иссле-
дующих восприятие и взаимовлияние культур, 
является рецепция.

Понятие «рецепция» является достаточно 
устоявшимся в культурологической (шире – гу-
манитарной) практике последних десятилетий. 
Некоторую сложность в трактовке данного тер-
мина представляет то, что культурологическая 
трактовка феномена рецепции отчасти расхо-
дится с пониманием рецепции в психологии 
и физиологии. В соответствии с имеющейся в 
гуманитарной науке традицией (в частности, 
проявляющейся в понятиях «рецепция права», 
«рецепция римского права») под культурной 
рецепцией понимается восприятие, усвоение, 
осмысление и дальнейшее развитие в рамках 

собственной культуры некоего заимствованно-
го из другой культуры феномена. Термин «ре-
цепция» предполагает трансфер методов, кон-
цептов и идей из культуры-донора в культуру, 
выступающую в данном случае в роли реципи-
ента [6]. Важная особенность данного процес-
са – он является практически непрерывным, 
что особенно актуально в свете постоянного 
увеличения интенсивности международных 
контактов российских и зарубежных учёных-
педагогов.

Для понимания того, что такое рецепция 
в культурологическом подходе, необходимо 
отметить её важнейшую особенность: рецеп-
ция – процесс длительный по времени и про-
исходящий постепенно. Поэтому такие про-
цессы, находящиеся в становлении, следует 
рассматривать комплексно, охватывая взором 
полностью весь процесс, а не только его пло-
ды. В ходе исследования при этом основное 
внимание уделяется анализу практик, текстов 
и дискурсов, заимствованных из исходной 
культуры. Как показано в исследованиях, по-
свящённых изучению культурного трансфера, 
в ходе рецепции любых культурных фено-
менов возникает не копия, а оригинальный 
вариант, что обусловлено и существующей 
академической традицией производства на-
учного педагогического знания, и институци-
ональными особенностями профессионально-
го образования. Для распространения нового 
знания требуются определённые механизмы 
и социальные сети. Благоприятствовать ре-
цепции могут контакты (персональные и ин-
ституциональные), миграция учёных (визиты, 
академические обмены, эмиграция), наличие 
утвердившихся национальных научных школ 
и научных традиций, государственная научная 
политика. 

Отметим, что в российской культурной 
традиции механизмы рецепции идей очень 
редко являлись объектом специального вни-
мания. И ещё меньший интерес вызывали ге-
рои интеллектуальной педагогики в качестве 
субъектов или гарантов подобной рецепции. В 
результате учёный, рассматриваемый поздней-
шими исследователями как культурный герой 
нашего времени (что нередко ведёт к презен-
тизму), остаётся не понят как герой своего вре-
мени. Это объяснимо, если вспомнить о пол-
ной закрытости советского общества до начала 
1960-х гг.
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Различные аспекты рецепции (перевод, 
влияние педагога на иноязычную педагоги-
ческую литературу и восприятие педагогом 
иноязычных педагогических литературных 
явлений, подражания, критические интерпре-
тации, все виды откликов одной педагогики 
на явления другой педагогики) изучались из-
давна, но лишь в связи с понятием диалога, ут-
верждённым М. М. Бахтиным, рецепция стано-
вится объектом исследования как важнейший 
механизм взаимодействия культур. Диапазон 
интерпретаций механизмов «вписывания» пе-
дагогических произведений и явлений одной 
культуры в контекст другой в современной пе-
дагогической науке необычайно широк: от тра-
диционных «влияний» до постмодернистского 
«цитатного сознания».

В контексте кардинального для современ-
ной компаративистики положения о равно-
ценности актов воздействия и восприятия 
рецепция как осмысление и переосмысление 
воспринятого входит в число герменевтиче-
ских процедур и всегда обусловлена истори-
ческой относительностью интерпретации и 
понимания. Два основных взаимозависимых 
механизма рецепции – «пересоздание» и «вос-
создание» – определяются характером проду-
мывания дистанции, отделяющей одну куль-
турную ситуацию от другой, «своё» и «чужое» 
[3]. Рецепция, таким образом, связывается с 
рефлексией, с ответной позицией, с коммуни-
кативной природой творческого акта. Рецепция 
педагогического текста не является субъектив-
ным актом. Традиция как исторически дей-
ствующий духовный опыт опосредует субъ-
ективность восприятия. Важным фактором 
рецепции является принцип «набрасывания 
предварительного смысла» [4] и постоянного 
его пересмотра по мере углубления в смысл 
воспринимаемого текста.

Смысл педагогического произведения не 
имманентен ему, он рождается во взаимодей-
ствии текста и читателя. Инстанция читателя 
понимается как смыслополагающий субъект, 
при этом учитываются и объективные компо-
ненты текста, и контекст восприятия (в пер-
вую очередь культурно-исторический) как 
фактор актуализации смысловых значений, 
заданных текстом. Рецепция рассматривается 
как перевод с одного языка культуры на дру-
гой. Таким образом, акцент переносится на 
воспринимающую культуру, которая, транс-

формируя воспринимаемое явление, в то же 
время перестраивает всю свою парадигму. 
Результат инокультурной рецепции всегда 
значительно отличается от результата вну-
трикультурной рецепции. Поэтому вопрос 
о продуктивности взаимодействия «своего» 
и «чужого» выдвигается на первый план. 
Важнейшее в бахтинском диалогизме поня-
тие соединяющей границы встречи культур 
разъясняет особенности механизма рецепции 
инокультурных явлений, глубинные смыслы 
которых преодолевают свою замкнутость и 
односторонность. В диалогическом взаимо-
действии существенную роль играет актив-
ное ответное понимание, предполагающее 
оценку: согласие или отталкивание. Пара-
докс рецепции заключается в двойственной 
роли инкорпорированного в данный культур-
ный мир образа внешней культуры, который 
осознаётся как «свой-чужой».

Рецепция как творческое понимание чу-
жой культуры всегда носит избирательный ха-
рактер. В восприятии чужой культуры особую 
роль играет различие национальных картин 
мира (национальных концептосфер), которые 
являются фильтром, выполняющим функции 
отбора и просеивания «чужих» смыслов, оцен-
ки «редактирования» другой культуры.

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы:

Развитие любой культуры происходит не 
изолированно, а посредством взаимодействия 
с другой культурой. Происходит диалог куль-
тур. Важнейшим механизмом взаимодействия 
культур является рецепия. Под рецепцией по-
нимается восприятие, усвоение, осмысление 
и дальнейшее развитие в рамках собственной 
культуры некоего заимствованного из другой 
культуры феномена.

Рецепция предполагает трансфер методов, 
концептов и идей из культуры-донора в культу-
ру, выступающую в данном случае в роли ре-
ципиента. Рецепция – процесс длительный по 
времени и происходящий постепенно. Поэто-
му её следует рассматривать комплексно. При 
рассмотрении рецепции следует исходить из 
ситуации воспринимаемой культуры в опреде-
лённом отрезке времени, из отношения между 
теорией и практикой, из их задач. Для того что-
бы следовать соответствующей рецепции, це-
лесообразно определить её направления, пути 
и этапы.
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Структура личностной спонтанности как педагогического понятия

В статье даётся теоретическое обоснование структуры спонтанности как педагогическо-
го понятия. Спонтанность как свойство личности интегрирует возможности индивидуального 
самовыражения и социальной адаптации, опосредует адекватность и реалистичность проявле-
ния творческого потенциала в нестандартных ситуациях. Спонтанностью обусловливается ре-
алистичность восприятия ситуации на основе когнитивного анализа, позитивное межличност-
ное взаимодействие участников образовательного процесса, возможность многоуровневой 
«встречи», адекватность реакции на новую ситуацию. Автор рассматривает статистическую и 
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Theoretical substantiation of the spontaneity structure as a pedagogical concept is given in 
the article. Spontaneity as a personality characteristic integrates possibilities of the individual self-
expression and social adaptation. Alternatively, spontaneity mediates adequateness and the reality of 
creativity performance in unusual situation. Spontaneity determines the reality of perception on the 
basis of cognitive survey, positive interpersonal interaction of the educational process participants, 
possibility of the multilevel «meetings» and response adequateness to the new situation. The author 
studies statistical and dynamic model of spontaneity. Attention was paid to criterions and basic forms 
of the spontaneity performance by upperclassmen.

Theoretical interpretation of spontaneity in pedagogical science involves a system of concepts, 
whereby given phenomenon is described. Systematic characteristic of the spontaneity structure is 
represented by four interrelated elements: cognitive element, emotional-axiological element, creative 
and behavioral elements. 
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Современная школа ищет пути переори-
ентации на достижение главных целей обра-
зования – создание условий для полноценно-
го развития обучающихся в двух проекциях: 
личностной и социальной. В данной ситуации 
важно определиться с понятиями, которыми 
оперируют сегодня теоретическая и практиче-

ская науки, и определяются личностные ново-
образования, интегрирующие возможности ин-
дивидуального самовыражения и социальной 
адаптации. Одним из таких понятий является 
спонтанность, от которой зависит адекват-
ность и реалистичность проявления творче-
ской способности личности в нестандартных 
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ситуациях. Термин «спонтанность» заимство-
ван из гуманистической психологии (Море-
но). Начиная с 30-х гг. XX в., проводились 
психологические исследования спонтанности, 
в первую очередь, в таких областях, как меж-
личностное и межгрупповое взаимодействие, 
адекватное реагирование субъекта на изме-
нение ситуации (английские слова «отвечать, 
ответ, ответственность» имеют тот же корень, 
что и спонтанность: spons). По утверждению 
А. К. Осницкого, способность человека изме-
нять и «осваивать» ситуацию вынуждает нас 
говорить не об «адаптации» и даже не о «пре-
одолении», а об открытии всё новых и новых 
возможностей взаимодействия с нею. Адапта-
ционные процессы оправдывают себя лишь в 
условиях достаточно стабильных и многократ-
но повторяющихся [6]. Близким по смысловому 
содержанию спонтанности является термин, 
введённый в науку В. А. Петровским, – надси-
туативная активность, которая характеризуется 
«действованием над порогом ситуативной не-
обходимости». Для нашего исследования зна-
чимой является мысль В. А. Петровского о том, 
что мысленное «проигрывание» некоторых 
возможных действий является первым шагом 
к его осуществлению. «При надситуативной 
активности индивид строит образ возможно-
го, но избыточного преобразования ситуации»  
[9. С. 77]. 

В педагогике данное понятие не нашло 
должного отражения, тем не менее оно, как и 
другие, вводится в современный язык педагоги-
ческой науки. При построении теоретической 
модели спонтанности мы опирались, в первую 
очередь, на понимание спонтанности в филосо-
фии как внутренней возможности для открыто-
го поведения человека в мире, самополагания в 
полифоничной множественности [4]. Психоло-
гические исследования позволили определить 
нам спонтанность как естественность, исток 
предстоящего действия «здесь и сейчас», воз-
можность открытого выбора, форму свобод-
ного действия [8]. Спонтанностью обусловли-
вается реалистичность восприятия ситуации 
на основе когнитивного анализа, позитивное 
межличностное взаимодействие участников 
образовательного процесса, возможность мно-
гоуровневой «встречи», адекватность реакции 
на новую ситуацию. Теоретическая интерпре-
тация спонтанности в педагогической науке 
подразумевает систему понятий, с помощью 
которых описывается данный феномен.

Опираясь на интерпретацию данного по-
нятия в философии и психологии, мы разрабо-
тали структурную модель спонтанности, вклю-
чающую её основные содержательные 
характеристики. Системная характеристика 
структуры спонтанности представляется в 
виде четырёх взаимосвязанных компонентов: 
когнитивного, эмоционально-ценностного, 
креативного и поведенческого. Теоретическая 
интерпретация спонтанности не может осу-
ществляться без достаточно разработанной 
идеальной модели. Структурная модель спон-
танности указывает, из каких компонентов она 
состоит в данный момент времени (рис. 1).

Рис. 1. Структурная модель спонтанности

Данные компоненты при своём изменении 
могут находиться как в статистическом, так и в 
динамическом состоянии. 

Учитывая особенности учебно-познава-
тельной деятельности как специфического 
вида познания объективного мира, развитие 
когнитивного компонента обеспечивает при-
своение личностью всего целостного и раз-
нообразного мира культуры и реалистично-
сти восприятия ситуации. В развитии данного 
компонента приобретают актуальное значение 
знания, определённым образом организован-
ные для принятия решений в различных видах 
деятельности. Такая организация знаний пред-
полагает, прежде всего, их концептуальный 
характер и развёртывание вокруг общих под-
ходов, идей, принципов. Знания должны быть 
технологичны (процессуальны). Основным ме-
ханизмом, способствующим проявлению спон-
танности в рамках нашего исследования, яв-
ляется быстрая актуализация знаний с чётким 
выделением смысловых единиц, находящихся 
в определённом взаимодействии, и изменени-
ем связей между ними в контексте решения той 
или иной задачи в стандартной и нестандарт-
ной ситуации. Эти качества знаний обеспечи-
ваются артикулированностью и гибкостью: 
элементы знаний должны быть чётко выделены 
и находиться в определённом взаимодействии, 
но связи между ними могут быстро меняться в 
контексте освещения той или иной задачи [14]. 

Спонтанность (компоненты) 
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Содержание эмоционально-ценностного 
компонента определяется ценностными ори-
ентациями старшеклассника. По утвержде-
нию С. Г. Вершловского, одна из особенностей 
ценностных ориентаций на этапе завершения 
школьного образования – направленность в бу-
дущее, стремление к самоопределению, в осно-
ве которого – «рефлексивное, осмысленное от-
ношение к себе как человеку, создающему своё 
настоящее и будущее» [2. С. 246]. Личностные 
ценности выступают основаниями построения 
индивидуального образа мира, определяют до-
минирующее и устойчивое отношение челове-
ка к другим людям и к самому себе. В нашем 
исследовании наиболее значимой функцией 
ценностей является регуляция социального по-
ведения, проявляющегося в позитивном взаи-
модействии. Высокий уровень развития эмоци-
онально-ценностного компонента показывает 
степень, с которой человек может спонтанно 
выражать свои чувства и проявлять креатив-
ность и эмпатию в непредвиденных ситуациях. 

Креативный компонент характеризует-
ся возможностью продуктивно действовать в 
ситуациях новизны и неопределённости, при 
недостатке информации, когда нет заранее из-
вестных способов действий. В рамках нашего 
исследования наиболее актуальным является 
точка зрения К. Роджерса [10], который опре-
деляет креативность как способность обнару-
живать новые способы решения проблем. Поле 
для появления креативности – любые жизнен-
ные ситуации, в которых присутствует новизна 
и неопределённость. Проявление креативности 
тесно связано с эмоциональными факторами, 
особенностями межличностного взаимодей-
ствия и мотивационной атмосферы, побужда-
ющей к проявлению творческого потенциала 
личности.

Способность к ответственному поступку 
является основной поведенческого компонента 
спонтанности и характеризуется, прежде все-
го, свободным выбором (самополаганием себя 
в деятельности) и гибкостью в общении, выра-
жающемся в умении выстраивать своё поведе-
ние в соответствии с ситуацией и ролью друго-
го участника межличностного взаимодействия. 
Такое поведение при межличностном взаи-
модействии можно назвать толерантным, т. е. 
«терпимым к чужому образу жизни, поведе-
нию, чужим обычаям, чувствам, верованиям, 
мнениям, идеям» [11. С. 1128]. Толерантное 
поведение является ярким выражением пове-

денческого компонента спонтанности и выра-
жается в умении преодолевать противоречия и 
обеспечивать бесконфликтное, неагрессивное 
общение, лишённое отрицательных стереоти-
пов, предрассудков, ксенофобии.

Динамическая модель – это процесс про-
явления спонтанности, протекающий в опреде-
лённой ситуации и во взаимодействии (рис. 2). 

Рис. 2. Динамическая модель спонтанности

Проявление спонтанности, в первую оче-
редь, обусловлено:

– адекватным восприятием реальности, 
которое характеризуется наглядным пред-
ставлением в воображении жизненного про-
странства, в котором происходили или могут 
происходить события, и реалистичностью пе-
реживаний, фантазий;

– деятельностным суждением как про-
цессом реконструкции образами определённых 
типов социального поведения; 

– моделированием поведения, которое ха-
рактеризуется «восстановлением» социаль-
ных поведенческих манер. Социальное пове-
дение обусловливается чувствительностью к 
ожиданиям ролевого поведения, адекватным 
ситуации взаимодействия;

– активным креативным состоянием, что 
служит ключом к «авантюре» заданной ситуа-
ции. Оно характеризуется ревностным интере-
сом к работе и деятельности других участников 
взаимодействия. Развивается функция контро-
ля, которая имеет актуальное значение при ре-
ализации действия, находящегося в процессе 
своего спонтанного осуществления. 

Спонтанность, по утверждению учёных 
(А. Маслоу, Я. Морено и др.), проявляется в 
четырёх характерных формах: драматической, 
креативной, оригинальной и адекватного реа-
гирования. Драматическое свойство реагиро-
вания (спонтанность, задействованная в акти-
вации культурных и социальных стереотипов) 
придаёт новизну и живость чувствам, действи-
ям и вербализациям, являющимся не более чем 
повторением того, что уже пережито индиви-
дом. Наибольшая частота проявления данной 
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формы спонтанности характерна для таких воз-
растных периодов, как детство и юность. Эта 
форма имеет большое практическое значение 
в энергетическом пробуждении и унифициро-
вании «Я»; заставляет осознать разобщённые 
механические акты; способствует самовыра-
жению. Креативность, основная характеристи-
ка которой, – постоянное желание самотвор-
чества и стремление к изменению внешнего 
мира. Креативность выражается в стремлении 
продуцировать новые ощущения в самом себе 
и на основе этого наполнять мир новыми си-
туациями. Основные характеристики данной 
формы выражения спонтанности – творческие 
идеи, мотивация, интеллект, навыки, образо-
вание. Такая форма спонтанности чаще всего 
задействована в создании новых и позитивных 
условий для взаимодействия в совместной де-
ятельности. Оригинальность характеризуется 
свободным потоком выражения, являющегося 
уникальным, отличным от стереотипной моде-
ли поведения. Примером оригинальности мо-
гут послужить спонтанные детские рисунки, 
юношеские стихи, способные добавить что-
то к первоначальной форме без изменения её 
сущности. Адекватность реакции (уместность) 
на новую ситуацию требует чувства времени, 
воображения, самопроизвольной оригинально-
сти в непредвиденных случаях.

На доминирование проявления той или 
иной формы спонтанности оказывают влияние: 
закономерности возрастного развития; степень 
овладения определёнными формами деятель-
ности, принятыми в социальном окружении; 
степень развития способности к ответственно-
му поступку. 

В юношеском возрасте происходит глубо-
кое переосмысление Я – концепции на фоне всё 
более интенсивных процессов социализации и 
индивидуализации. Основным новообразова-
нием в психике старшего школьника, по ут-
верждению Е. А. Климова, И. В. Дубровиной, 
Б. С. Кругловой, Д. И. Фельдштейна, является 
их направленность на будущее. Планы и наме-
рения в отношении будущего начинают под-
чинять себе другие потребности и стремления. 
Развивается психологическая готовность к са-
моопределению личности, поскольку у школь-
ников намерения и планы на будущее пока не 
реализованы в действительности. Такое само-
определение включает весь диапазон взаимос-
вязей человека с миром: от определения смыс-
ла жизни, своего собственного существования, 

системы ценностей до построения на этой 
основе жизненных планов. По определению 
Д. И. Фельдштейна, «на передний план выхо-
дит поиск точек пересечения “обязательного” и 
“свободного”, открытие путей для оптимально-
го освоения норм общества, а главное, расши-
рение его способности саморазвития и выхода 
в будущем за рамки сегодняшнего дня» [13. 
С. 134]. Как отмечает П. П. Блонский, в юно-
шеском возрасте подросток выходит на обще-
ние с миром человеческой культуры, определя-
ется позиция относительно социокультурных 
ценностей и тем самым определяется смысл 
существования: «Вчерашний мрачный эгоист 
превращается в существо, полное любви и энту-
зиазма. Любовь и энтузиазм являются центром, 
вокруг которого группируются все переживания 
юноши» [1. С. 96]. Для старшеклассника харак-
терно стремление выработать собственную точ-
ку зрения, дать свою оценку происходящим со-
бытиям. Самостоятельность мышления в этом 
возрасте приобретает определяющий характер 
и крайне необходима для самоутверждения лич-
ности. Старшеклассники ценят умение остро 
чувствовать проблему, быстро ориентироваться. 
Значимой для данного возрастного периода яв-
ляется рефлексивная творческая деятельность, 
основой которой является активность вооб-
ражения как проявление субъективной спон-
танности. На основе воображения происходит 
развитие эмоционально-чувственной сферы, 
способствующей переживанию разнообразных 
эмоций, самооценки своих поступков и поступ-
ков Другого. Данный возрастной период явля-
ется началом включения молодого человека в 
самостоятельное освоение всего многообразия 
явлений окружающей действительности. И хотя 
обучение, как элемент этой действительности, 
по-прежнему присутствует, его содержание и 
форма полностью должны определяться са-
мим человеком в соответствии с его желания-
ми и склонностями, возможностями [7. С. 84]. 
К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлин-
ский, А. Маслоу, В. А. Петровский, И. С. Яки-
манская, А. К. Осницкий считают, что само-
детерминирующаяся активность субъекта 
содержит все виды взаимодействия с миром при 
доминировании внутренних условий, поэтому 
задача учителя заключается в своевременной 
психолого-педагогической помощи ребёнку, 
чтобы его саморазвитие на основе личностной 
спонтанности не просто обнаружило себя как 
процесс, а было созидающим, прогрессивным.
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По критерию овладения формами деятель-
ности, принятыми в социальном окружении, – 
это культурное развитие, способствующее лич-
ностному освоению богатством человеческой 
культуры, «…об образовании в подлинном 
смысле слова можно говорить только там, где 
есть культура» [3. С. 35]. Личностное освое-
ние предполагает, в первую очередь, обретение 
ценностей и смысла жизни, развитие способ-
ности к диалогу и сотрудничеству. В аспекте 
нашего исследования приобретает значение 
адекватность выполнения типичных ролей, 
принятых в сообществе, которая указывает на 
степень интегральной принадлежности субъ-
екта к своей культуре. Выраженность спон-
танности в деятельности зависит от степени 
успешной социализации, являющейся резуль-
татом благоприятных условий жизни ребёнка. 
Л. Д. Столяренко представляет социализацию 
личности как «процесс формирования лич-
ности в определённых социальных условиях, 
процесс усвоения человеком социального опы-
та, в ходе которого человек преобразует соци-
альный опыт в собственные ценности и ори-
ентации, избирательно вводит в свою систему 
поведения те нормы и шаблоны поведения, 
которые приняты в обществе или группе» [12. 
С. 606]. Юношеский возраст характеризуется 
как устойчиво-концептуальная социализация, 
когда вырабатываются устойчивые свойства 
личности. При благоприятных условиях, ха-
рактеризующихся непосредственным взаимо-
действием с другими людьми, возможность 
проявления и развития спонтанности гораздо 
выше, чем при неблагоприятных. 

Способность к ответственному поступку 
проявляется только в деятельности. Деятель-
ность всегда осуществляется личностью, цели 
и мотивы которой оказывают влияние на харак-
тер поступка. В деятельностном подходе поня-

тие «поступок» вводится для объяснения раз-
ных реальностей (для обозначения действий, 
выражающих отношение человека к другим 
людям, существующим социальным нормам, 
ценностям, и др.). Мы разделяем точку зрения 
П. А. Мясоеда, расценивающего поступок как 
особого рода активность, характеризующую 
личность. «Поступок является борьбой челове-
ка с миром», «самодетерминированной актив-
ностью, проявлением стремления индивида к 
свободе вопреки обстоятельствам жизни» [5]. 
Таким образом, сам субъект инициирует опре-
делённые моменты развития деятельности. В 
рамках нашего исследования основными ха-
рактеристиками поступка являются аксиоло-
гичность, нетипичность (единичность), ответ-
ственность. Поступок возникает в кризисных 
ситуациях развития личности, когда существу-
ющие схемы и образцы поведения не приво-
дят к решению актуальных жизненных задач, 
в результате чего возникает необходимость 
в аксиологичных действиях, основанных на 
осознании жизненных задач и выстраивании 
собственной активности, направленной на их 
решение.

Таким образом, в аспекте нашего иссле-
дования, основываясь на проведённом нами 
анализе, спонтанность можно определить как 
свойство индивидуального выражения, кото-
рое проявляется в способности действовать 
сообразно собственным стремлениям и побуж-
дениям, самоинтерпретировать себя в соответ-
ствии с новой ситуацией. Каждая форма прояв-
ления спонтанности выполняет определённые 
функции: драматическую, пластическую и кре-
ативную. Драматическая функция унифициру-
ет «Я»; пластическая – вызывает адекватные 
реакции на непривычные ситуации; креатив-
ная – создаёт «Я» и адекватную собственному 
«Я» среду.
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Становление профессионализма учителя 
в работе с одарёнными подростками

Актуальность статьи обусловлена повышенным интересом государства и общества к вос-
питанию и развитию талантливой молодёжи. Осуществление этого процесса профессионально 
и личностно не подготовленным учителем невозможно. Проблема усугубляется сложностью 
подросткового возраста, в период которого одарённость либо развивается как полноценное ка-
чество личности, либо затухает.

В настоящей статье представлен теоретический анализ проблемы становления професси-
онализма учителя в работе с одарёнными подростками. В работе освещены различные аспекты 
проблемы в соответствии с требованиями, изложенными в ФГОС и национальной образова-
тельной инициативе «Наша новая школа». 

Анализируя различные точки зрения учёных на данную проблему, автор статьи рассма-
тривает становление профессионализма педагога как динамичный непрерывный процесс 
развития учительского потенциала, необходимого для сопровождения и развития одарённого 
подростка в образовательном пространстве. Этапы процесса становления профессионализма 
автором рассматриваются как последовательность овладения определёнными компетенциями, 
позволяющими осуществлять работу по сопровождению и развитию одарённого подростка на 
том или ином уровне.
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formation of Teacher’s Professionalism Working with Gifted Children

The urgency of the article is caused by the intense interest of the state and the society to 
the education and development of talented/gifted youth. It’s impossible to realize this process 
professionally and personally if teachers are not ready to it. The problem is aggravated with 
complexity of the teenager’s age when the endowments is developing in stable high-grade quality 
of the person, or is fading.

The article shows the theoretical analysis of the problem of the teacher’s professionalism 
formation at work with gifted teenagers. Various aspects of the problem of the teacher’s professionalism 
formation are representing according to the requirements stated in federal standards and the national 
educational initiative “Our new school”.

Analyzing the various scientists’ points of view on the given problem, the author considers 
the formation the teacher’s professionalism as a dynamical continuous process of development of 
the teacher’s potential which is necessary for support and development of the presented teenager in 
educational space. Stages of the process of the teacher’s professionalism formation are considered as 
a sequence of certain competences mastering which make the work for support and development of a 
gifted teenager at this or that level possible.

Keywords: formation, teacher’s professionalism, professional formation, gifted teenagers.
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Настоящая статья посвящена исследова-
нию становления профессионализма учителя в 
работе с одарёнными подростками. 

Социокультурная ситуация в России тре-
бует решения проблем, связанных с новым по-
ниманием роли и места человека в обществе. 
Коренные преобразования в обществе требуют 
формирования социокультурной элиты, кото-
рая определяет будущее страны. На уровне го-
сударства неоднократно поднимался вопрос о 
необходимости поддержки одарённых детей и 
талантливой молодёжи. В настоящее время на 
педагога, работающего с талантливыми деть-
ми, ложится большая ответственность: от него 
в значительной степени зависят психологиче-
ский климат в группе, эмоциональный ком-
форт и успехи одарённого ребёнка в той или 
иной деятельности. Для таких детей обучение 
должно быть особое, индивидуальное или по 
специальным технологиям, направленным на 
развитие их способностей, оно не должно огра-
ничивать возможности их развития, а помогать 
раскрытию потенциала ребёнка. 

Проблема сопровождения одарённых де-
тей и талантливой молодёжи находит отраже-
ние и в ежегодных посланиях президента, и в 
национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа». При этом подчёркивает-
ся, что система образования должна строиться 
вокруг сильного, одарённого учителя. «Такие 
кадры нужно отбирать по крупицам, беречь их 
и поддерживать…» [1]. 

Для осуществления полноценной рабо-
ты с одарёнными детьми необходим учитель, 
обладающий особой компетентностью, высо-
чайшим уровнем профессионализма. Как от-
мечают большинство психологов и педагогов, 
развитие одарённости под силу лишь тому 
педагогу, кто обладает комплексом особых 
личностно-профессиональных качеств, компе-
тенций (А. И. Савенков, Д. Б. Богоявленская, 
В. Д. Шадриков и др.). 

В настоящее время проблеме профессио-
нального становления учителя уделяют вни-
мание многие исследователи (А. А. Бодалёв, 
Л. И. Божович, А. А. Деркач, Ю. М. Забродин, 
А. К. Маркова, С. Н. Чистякова, В. Д. Шадриков 
и др.), в трудах которых прослеживаются раз-
личные подходы к её решению, однако данный 
вопрос недостаточно изучен в рамках работы 
с одарёнными подростками. В научной литера-
туре подробно исследованы особенности дет-
ской одарённости в дошкольном и младшем 

школьном возрасте, для группы детей подрост-
кового возраста отмечается, что они являются 
«группой риска», т. к. в этот период часто от-
мечается угасание и кризисы одарённости. Это 
усиливает необходимость личностно-профес-
сиональной подготовки учителя. 

При этом приходится отмечать, что до сих 
пор в вузах недостаточное количество специ-
ализированных программ по подготовке учите-
лей к работе с одарёнными детьми и талантли-
вой молодёжью. Постдипломное образование 
молодых специалистов не в полной мере спо-
собствует дальнейшему профессиональному 
становлению в работе с одарёнными детьми, 
т. к. отсутствуют государственные программы 
переподготовки, а институты повышения ква-
лификации реализуют, в основном, краткосроч-
ные проблемные семинары, освещающие лишь 
некоторые общие аспекты данной проблемы.

Основная цель статьи – рассмотрение те-
оретико-методологических основ становления 
профессионализма учителя в работе с одарён-
ными подростками в условиях современного 
образования. Объект исследования – профес-
сионализм учителя, предмет – процесс станов-
ления профессионализма учителя в работе с 
одарёнными подростками. Основными мето-
дами исследования являются: теоретический 
анализ психологической и педагогической ли-
тературы, метод систематизации. 

Анализ научной литературы по проблеме 
становления профессионализма педагога в рабо-
те с одарёнными подростками позволил выявить 
ряд существенных противоречий, таких как: 

– декларируемая государством необходи-
мость подготовки учителя к работе с одарёнными 
детьми и отсутствие в системе высшего и допол-
нительного профессионального образования со-
ответствующих специализированных программ; 

– высокие требования, сформулированные 
в стандартах второго поколения к профессио-
нализму учителя и низкий уровень мотивации 
и личностно-профессиональной готовности к 
работе с одарёнными детьми; 

– наличие большого количества подрост-
ков с особыми познавательными потребностя-
ми, необходимость учёта психофизиологиче-
ских особенностей подростка и применяемые 
педагогами образовательные технологии; 

– потребность высокомотивированного 
учителя в повышении квалификации в данном 
направлении и реальная квалификационная го-
товность.
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В настоящее время наблюдается всплеск 
диссертационных исследований по проблеме 
детской одарённости. Это можно связать с Гос-
заказом общества и реализацией проекта «Наша 
новая школа». Различные аспекты проблемы 
становления профессионализма учителя в рабо-
те с одарёнными детьми рассматриваются как в 
педагогической, так и в психологической науке. 

В своём исследовании мы провели анализ 
понятий «профессионализм педагога», «ода-
рённость подростков», т. к. они составляют 
суть нашего исследования.

Профессионализм педагога – понятие, до 
сих пор не получившее однозначного опреде-
ления и до конца не исследованное. Не обозна-
чена его структура, критерии и показатели его 
становления, в т. ч. в работе с одарёнными под-
ростками. В условиях введения нового ФГОС в 
школьном образовании изменились устоявши-
еся стереотипы, взгляд на профессиональную 
компетентность учителя, возросли требования 
к школьному педагогу как методологические, 
так и личностные. Следовательно, и понятие 
профессионализма, и его структура получают 
новое наполнение. Особую значимость приоб-
ретают такие качества педагога, как проектное 
мышление, стремление к саморазвитию, педа-
гогическая рефлексия, профессиональная ком-
петентность, т. е. профессионализм личности и 
деятельности в целом. 

Понятие «профессионализм» употребля-
ется в двух смысловых значениях: «професси-
онализм деятельности» и «профессионализм 
личности». Профессионализм деятельности – 
это качественная характеристика субъекта де-
ятельности, отражающая высокую професси-
ональную квалификацию и компетентность, 
разнообразие профессиональных умений и на-
выков, владение способами решения профес-
сиональных задач, что позволяет осуществлять 
деятельность с высокой продуктивностью [2]. 

Профессионализм личности – это каче-
ственная характеристика субъекта труда, отра-
жающая высокий уровень развития професси-
онально важных личностно-деловых качеств, 
адекватный уровень притязаний, мотивацион-
ную сферу и ценностные ориентации [2].

Заслуживает внимания мнение А. К. Мар-
ковой, которая считает, что профессиональное 
становление – это продуктивный процесс раз-
вития и саморазвития личности, освоения и 
самопроектирования профессионально ориен-
тированных видов деятельности, определение 

своего места в мире профессий, реализация 
себя в профессии и самоактуализация своего 
потенциала для достижения вершин професси-
онализма. 

О длительности периода профессиональ-
ного становления говорит Т. В. Кудрявцев. Ис-
следователь отмечает, что профессиональное 
становление – это не кратковременный акт, а 
длительный, динамичный, многоуровневый 
процесс. Возможно, ещё непрерывный.

Нами на основании глубокого изучения 
обширного количества психолого-педагогиче-
ских и методических литературных источни-
ков, а также на основании многолетнего (более 
20 лет) опыта работы по становлению профес-
сионализма учителя, работающего с одарённы-
ми детьми, выделены следующие этапы ста-
новления профессионализма:

I этап – усвоение базовых психолого-педа-
гогических знаний, получение базовых навы-
ков и умений работы с учащимися. Осознание, 
формирование и развитие личностных и  педа-
гогических способностей. 

II этап – первичная профессионализация 
личности. Развитие педагогических способ-
ностей, социально и профессионально важных 
качеств, связанных с работой с одарёнными 
детьми. Становление профессионально-педа-
гогической компетентности, социально значи-
мых и профессионально важных качеств.

III этап – формирование профессиональ-
ной позиции и квалифицированное выполне-
ние педагогической деятельности. Выработка 
индивидуального стиля педагогической дея-
тельности и стиля педагогического общения. 

IV этап – совершенствование професси-
ональной компетентности и педагогического 
мастерства, самокоррекция индивидуального 
стиля педагогической деятельности, стиля об-
щения. Формирование и развитие уникального 
профессионализма учителя.

V этап – формирование и развитие «уни-
кального профессионализма» учителя в твор-
ческой деятельности. Творческая самореализа-
ция профессионально-личностного потенциала 
и высоко квалифицированное выполнение пе-
дагогической деятельности. Воспитание твор-
ческого отношения учащихся к учению в шко-
ле. Постоянное участие в работе методических 
советов, творческих объединений учителей. 
Разработка авторских педагогических техноло-
гий, участие в написании новых учебников и 
учебных пособий по своему предмету. 
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Далее необходимо отметить, что существу-
ют внутренние и внешние условия становле-
ния профессионализма педагога. Внутренни-
ми условиями становления профессионализма 
учителя в работе с одарёнными детьми явля-
ются личностно-профессиональные качества 
педагога, требования к которым изложены в 
«Рабочей концепции одарённости» [3]. Внеш-
ними условиями являются инновационно-об-
разовательное пространство, современные тех-
нологии работы с одарёнными детьми, курсы 
повышения квалификации, саморазвитие и т. д. 

Способность педагога креативно мыслить, 
быть интересным, идейно зрелым человеком 
с богатым внутренним миром, знать совре-
менные концепции одарённости, возрастные 
психологические особенности одарённого под-
ростка, владеть знаниями современных техно-
логий работы с одарёнными подростками и др. 
говорит о высоком уровне становления про-
фессионализма.

В качестве критериев становления профес-
сионализма педагога в работе с одарёнными 
подростками рассматриваются: теоретическое 
и стратегическое мышление, ярко выраженная 
индивидуальность, харизматичность, неадап-
тивная активность, готовность к творческому 
и духовному поиску, функциональная психо-
логическая компетентность, способность к 
самоусовершенствованию и позитивному са-
моизменению. К тому же, учителю необходи-
мо проявлять деятельностные качества, пред-
полагающие владение приёмами и методами 
современных технологий с одарёнными под-
ростками, родителями талантливых учащихся 
и педагогами. 

«Профессиональное становление педа-
гога» с учётом перечисленных критериев по-
зволяет наиболее полно раскрыть и развить 
учительский потенциал, содействовать само-
развитию и самоактуализации личности. При 
условии овладения этими качествами на высо-

ком уровне можно говорить о личности педа-
гогически одарённой, что особенно важно при 
работе с талантливыми подростками. Только 
потенциально одарённый учитель может раз-
вивать одарённого подростка. 

Одарённые подростки выделяются ярки-
ми, очевидными, иногда выдающимися дости-
жениями (актуальная одарённость) или имеют 
внутренние, потенциальные предпосылки и 
психические возможности для таких дости-
жений (потенциальная одарённость). Дети, по 
Н. С. Лейтесу, в общем одарённее взрослых. 
Вместе с тем яркое проявление способностей к 
подростковому возрасту у большинства детей 
чаще всего снижается. Подростковый возраст 
имеет специфическую сензитивность и вносит 
свой особый вклад в становление интеллекта 
и личности, поэтому педагог-профессионал 
должен быть сознательно изменяющим и раз-
вивающим себя в ходе профессиональной де-
ятельности, применяющим свой индивидуаль-
ный творческий стиль в работе с одарёнными 
подростками. 

Таким образом, становление профессио-
нализма учителя в работе с одарёнными под-
ростками мы рассматриваем как длительный, 
динамичный и многоуровневый процесс, ко-
торый проходит основные этапы: от усвоения 
знаний концепций одарённости, видов одарён-
ности, возрастных психологических особен-
ностей одарённого подростка, методов работы 
по современным технологиям до формирова-
ния «уникального профессионализма», т. е. 
высокого уровня профессионализма. Высокий 
уровень это – творческая самореализация лич-
ностно-профессионального потенциала педа-
гога и достижение им профессионализма выс-
шего уровня.

Ниже в табл. мы попытались сжато опи-
сать уровни становления профессионализма 
(как его личностной, так и непосредственно 
профессиональной составляющей).
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Таблица
Уровни становления профессионализма

Уровень 
проф-ма Начальный Средний Высокий

Проф. компе-
тенции 

Базовые психолого-педа-
гогические знания, пер-
вичные навыки и умения 
работы с учащимися. 
Формирование и разви-
тие общих и педагогиче-
ских способностей 

Становление и совершенство-
вание профессиональной ком-
петентности и педагогического 
мастерства. Формирование и са-
мокоррекция индивидуального 
стиля педагогической деятель-
ности, стиля общения. Форми-
рование и развитие уникально-
го профессионализма учителя, 
социально значимых и профес-
сионально важных качеств

Формирование и развитие «уникаль-
ного профессионализма» учителя в 
творческой деятельности. Творческая 
реализация профессионально-лич-
ностного потенциала и высококвали-
фицированное выполнение педаго-
гической деятельности. Постоянное 
участие в работе методических сове-
тов, творческих объединений учите-
лей. Разработка авторских педагогиче-
ских технологий, участие в написании 
новых учебников и учебных пособий 
по своему предмету

Личностные 
качества

Осознание своих базо-
вых профессиональных  
и личностных качеств. 
Готовность к профессио-
нальному и личностному 
развитию

Осознание себя субъектом 
личностно-ориентированной 
педагогической деятельности, 
способность и стремление к не-
прерывному профессионально 
личностному самоопределению 
и саморазвитию, самосовер-
шенствованию

Высокий уровень развития  внутрен-
ней профессиональной мотивации, 
эмпатии, адекватная самооценка, 
стремление к профессиональному 
и личностному росту и желание не 
только повышать уровень профессио-
нализма, но и делиться накопленным 
опытом работы

В заключение сформулируем общие выво-
ды исследования. Анализ выявленных проти-
воречий свидетельствует о высокой потребно-
сти общества в подготовке и создании условий, 
в которых могли бы развиваться педагогически 
одарённые учителя. Становление профессио-
нализма учителя в работе с одарёнными под-
ростками – непрерывный процесс профес-
сионально-личностного совершенствования, 
необходимого для сопровождения развития 
подростковой одарённости. Каждый этап ста-

новления профессионализма индивидуален по 
продолжительности и зависит от личностных 
качеств педагога.

Дальнейшая разработка заявленной про-
блематики будет заключаться в выявлении пси-
холого-акмеологических условий как наиболее 
значимых для создания информационно-ин-
теллектуального пространства, обеспечиваю-
щего достижение высшего уровня профессио-
нализма учителя, работающего с одарёнными 
подростками.
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Реализация проектной технологии в практике подготовки 
бакалавра – специального психолога1

Практика подготовки бакалавров выявила слабость системы организации научно-исследо-
вательской работы студентов, недооценку значения овладения исследовательскими компетен-
циями. Проведение исследований в образовании (определение результативности специального 
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повышения значимости и качества НИРС необходимо обеспечить содержательную связь науч-
ных исследований с образованием. Освоение способов научной и практической деятельности 
происходит лучше всего через участие студентов в разработке и реализации конкретных соци-
ально-психологических проектов на основе партнёрства вуза и учреждений образования – ме-
стах прохождения практик и выполнения НИРС, тем самым достигается сближение процессов 
обучения и трудовой деятельности. Цель данной статьи – показать способы формирования у 
студентов навыков разработки и внедрения проектов, решающих реальные социально-психо-
логические проблемы образовательных учреждений. 
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Preparation Practices of the bachelors revealed the weakness of the system of organization 
of students’ research work, the underestimation of the value of research profile mastering, 
meanwhile, research in education, (results determination of special education) is in the range of 
psychologist’s tasks, and often it causes difficulties in work. To enhance the value and quality of 
the Research Student’s work, it is necessary to ensure essential links of scientific research and 
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Совершенствование системы профессио-
нальной подготовки бакалавров – специальных 
психологов во многом обусловлено развити-
ем форм связи с будущей профессиональной 
сферой [1]. Ведущей образовательной техно-
логией, позволяющей включать студентов в 
реальную профессиональную деятельность, 
является проектная. Проектная технология по-
зволяет не только осуществлять тесную инте-
грацию с будущей профессиональной сферой, 
привлекать работодателей к числу курирую-
щих студентов на практиках, но и обеспечить 
содержательную связь студенческих исследо-
вательских работ с образованием, повысить 
результативность производственных практик 
как для деятельности образовательных учреж-
дений, на базе которых они проводятся, так и 
для формирования у обучающихся представле-
ний о содержании и структуре труда психолога, 
практических навыков в профессии. Проект-
ная технология позволяет осваивать научную 
и практическую деятельность психолога об-
разования. В качестве модели проектной дея-
тельности мы рассматриваем подготовку ВКР, 
включающую все её этапы: анализ проблемы, 
планирование и проведение исследования, ана-
лиз данных, разработку специализированных 
программ (профилактических, коррекцион-
ных, развивающих), их внедрение, проверку 
результативности, публичную защиту проек-
та. Освоение способов практической деятель-
ности лучше всего происходит через участие 
студентов в разработке и реализации конкрет-
ных социально-психологических проектов на 
основе партнёрства вуза и учреждений образо-
вания – местах прохождения практик и выпол-
нения практических частей ВКР.

Определившись с базой практики (Детский 
дом), мы выявили наиболее существенную про-
блему учреждения, заключающуюся в поиске 
механизмов, способствующих эффективной 
социализации воспитанников. Условия жизни 
воспитанников в интернатных учреждениях 
зачастую ведут к искажению процессов соци-
ализации, социальной адаптации из-за трудно 
преодолеваемых причин, кроющихся в системе 
общественного воспитания. Специфические 
условия пребывания в детском доме (материн-
ская депривация, ограниченность социальных 
контактов, коллективные методы воспитания) 
обусловливают особенности психического раз-
вития воспитанников, самыми тревожащими 
из которых являются замедление темпа психи-

ческого развития, появление ряда качествен-
ных негативных особенностей личности, кото-
рые неодинаково обнаруживают себя на всех 
ступенях возрастного развития, постепенно 
наслаиваются и в результате приводят к значи-
тельным сложностям в социальной адаптации. 
Воспитанники детских домов не относятся 
напрямую к лицам, имеющим ограниченные 
возможности здоровья (хотя среди них встре-
чается немало детей, имеющих классические 
нарушения в развитии), однако особенности 
физического и психического развития относят 
их к «группе биологического и социального 
риска», т. к. чаще всего они являются выходца-
ми из семей, которые сами составляют «группу 
риска» (родители злоупотребляют алкоголем, 
страдают психическими заболеваниями и пр.). 
Таким образом, среди воспитанников детского 
дома встречаются дети двух категорий – с вы-
явленными отклонениями в развитии (нару-
шениями слуха, зрения, двигательной или ин-
теллектуальной сферы и пр.) и составляющие 
«группу риска» по биологическим и социаль-
ным показателям.  

Эффективное решение проблемы соци-
альной адаптации воспитанников детского 
дома может быть достигнуто средствами пси-
холого-педагогической деятельности. Идея 
проекта «Содействие социальной адаптации 
воспитанников детского дома средствами ком-
плексного психолого-педагогического сопро-
вождения» заключается в том, что педагоги 
и специалисты, работающие в детском доме, 
могут более эффективно содействовать воспи-
танникам успешно подготовиться к самосто-
ятельной жизни, если будет реализована мо-
дель комплексного психолого-педагогического 
сопровождения, в рамках которой на основе 
диагностики круга проблем будут выявлены 
средства психолого-педагогической деятельно-
сти, реализована программа, направленная на 
повышение уровня социальной адаптации вос-
питанников. 

Цель создания проекта – на основе разра-
ботки и теоретического обоснования совокуп-
ности средств психолого-педагогической дея-
тельности реализовать комплекс мероприятий, 
способствующих повышению уровня социаль-
ной адаптации воспитанников на этапе подго-
товки к самостоятельной жизни. В начале ре-
ализации проекта были определены критерии 
социальной адаптации воспитанников – сфор-
мированность профессиональных намерений, 
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культуры межличностных отношений, актив-
ной жизненной позиции, навыков здорового 
образа жизни. Анализ уровня готовности вос-
питанников показал, что он недостаточен для 
полноценной их адаптации в социуме. Модель 

психолого-педагогической деятельности, на-
правленной на повышение уровня социальной 
адаптации воспитанников, состоит из трёх 
компонентов и может быть представлена сле-
дующим образом (рис.):

Рис. Структурно-функциональная модель психолого-педагогической 
деятельности по повышению уровня социальной адаптации воспитанников детского дома
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Программно-целевой компонент включает 
в себя участников проекта: психолога и вос-
питанников детского дома; первичную диа-
гностику, целью которой является выявление 
круга проблем, связанных с успешной социа-
лизацией воспитанников; разработку програм-
мы деятельности психолога по решению выяв-
ленных проблем. 

Деятельностный компонент представлен 
реализацией программы «Кем быть? Каким 
быть?». Исходя из понимания положения де-
тей-сирот в условиях детского дома, учитывая 
особенности их развития, существует потреб-
ность в реализации программы по подготовке 
воспитанников к самостоятельной жизни. Про-
грамма предназначена для подростков, осу-
ществляется на двух последних годах пребыва-
ния подростков в детском доме.

Рефлексивно-прогностический компо-
нент заключается в оценке результатов реали-
зации программы через проведение итоговой 
диагностики уровня социальной адаптации 
воспитанников, прогнозирования дальнейших 
действий воспитанников. Все компоненты 
модели могут корректироваться в ходе пси-
хологической деятельности в зависимости от 
потребностей участников образовательного 
процесса.

Содержание программы занятий по под-
готовке воспитанников к самостоятельной 
жизни «Кем быть? Каким быть?» имеет два 
направления: теоретико-практическое и тре-
нинговое. Каждое из направлений состоит 
из четырёх основных блоков: «Я – человек»,  
«Я – культурный человек», «Я – активный 
человек», «Я – профессиональный человек», 
которые подразделяются на темы и подтемы. 
Описание программы можно представить че-
рез алгоритм её реализации, последователь-
ность шагов. 

Шаг 1. Целеполагание – сознательный 
процесс выявления и постановки целей и задач 
деятельности психолога.

Шаг 2. Диагностика начального уровня: 
сбор, анализ и интерпретация данных по вы-
явлению уровня социальной адаптации воспи-
танников.

Шаг 3. Выявление индивидуальных и 
групповых проблем детей, связанных с социа-
лизацией.

Шаг 4. Постановка целей и задач деятель-
ности психолога и воспитанников с учётом 
проведённой диагностики.

Шаг 5. Реализация программы по подго-
товке к самостоятельной жизни «Кем быть? 
Каким быть?».

Шаг 6. Итоговая диагностика, предпола-
гающая оценку уровня социальной адаптации 
воспитанников по завершению занятий и ана-
лиз динамики уровня социальной адаптации.

Шаг 7. Составление плана дальнейших 
самостоятельных действий воспитанника-вы-
пускника.

Воспитанники детского дома в рамках 
реализации программы «Кем быть? Каким 
быть?» участвуют в теоретико-практических 
и тренинговых занятиях, которые проводятся 
в индивидуальных, подгрупповых, групповых 
и массовых формах. Содержание теоретико-
практических занятий направлено на отработ-
ку направлений: «Я – человек» (формирование 
навыков здорового образа жизни), «Я – куль-
турный человек» (формирование культуры 
межличностных и социальных отношений), 
«Я – активный человек» (формирование ак-
тивной жизненной позиции и самопринятия), 
«Я – профессиональный человек» (работа по 
профессиональному самоопределению). Со-
держание тренинговых занятий направлено 
на отработку конкретных умений и навыков по 
формируемым направлениям и включает бло-
ки: коммуникативный, эмоциональный, лич-
ностный, семейный, социальной активности. 
В ходе проведения теоретико-практических и 
тренинговых занятий реализуются методы вос-
питания (формирования сознания, организа-
ции и стимулирования деятельности), методы 
психологической помощи и поддержки (тре-
нинг, деловая игра и пр.).

Реализация модели психолого-педагогиче-
ской деятельности по повышению уровня со-
циальной адаптации воспитанников в условиях 
детского дома включает 3 этапа: программ-
но-целевой, который представлен первичной 
диагностикой уровня социальной адаптации; 
выявлением круга проблем, имеющихся у вос-
питанников; разработкой системы мер, направ-
ленных на преодоление трудностей и проблем; 
разработкой содержания программы «Кем 
быть? Каким быть?»; деятельностный пред-
ставлен реализацией программы «Кем быть? 
Каким быть?», предназначенной для детей-
сирот подросткового возраста, находящихся 
на этапе подготовки к самостоятельной жиз-
ни (два последних года пребывания в детском 
доме); рефлексивно-прогностический заклю-
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лённым нами критериям (сформированность 
профессиональных намерений, культура меж-
личностных и социальных отношений, повы-
шение субъектности и активности в решении 
жизненных задач, расширение представлений 
о здоровом образе жизни, укрепление навыков 
здорового образа жизни);

– пакет диагностических материалов и ме-
тодик, позволяющих проводить изучение уров-
ня социальной адаптации (начального, проме-
жуточного, итогового) воспитанников детского 
дома по определённым критериям;

– программа по социальной адаптации 
воспитанников «Кем быть? Каким быть?»;

– подготовленные студентами статьи на 
конференции различного уровня.

Программа по подготовке воспитанни-
ков к самостоятельной жизни «Кем быть? 
Каким быть?» может использоваться в ин-
дивидуальной и групповой работе с детьми-
сиротами подросткового возраста (на этапе 
подготовки к самостоятельной жизни) в  уч-
реждениях интернатного типа, социально-
реабилитационных центрах. Защита проекта 
осуществлена в рамках «Забайкальского об-
разовательного форума – 2012», результаты 
работы по проекту опубликованы в материа-
лах конференций. 

Разработанная модель психолого-педа-
гогической деятельности, заключающаяся в 
поэтапной реализации предложенных меро-
приятий, является примером использования 
проектной технологии в практике подготовки 
бакалавров – специальных психологов, по-
скольку решает задачи формирования про-
ектного мышления и навыков проектной дея-
тельности, развития творческих способностей, 
ответственности за принятые решения, умений 
применять на практике полученные знания. 
Ведущими способами формирования у студен-
тов навыков разработки и внедрения проектов, 
решающих реальные социально-психологиче-
ские проблемы образовательных учреждений, 
выступают научно-исследовательская деятель-
ность и практическая деятельность студентов 
в образовательных учреждениях. Результаты 
научно-исследовательской и практической де-
ятельности студентов внедряются в практику 
работы детского дома, сотрудники и студенты 
совместно реализуют подход, изложенный в 
проекте.

чается в проведении итоговой диагностики 
уровня социальной адаптации воспитанников 
детского дома и прогнозирования их дальней-
ших действий. Проект является постоянно воз-
обновляемым по мере выпуска воспитанников 
из детского дома.

В основу реализации модели положены 
несколько теоретических подходов – средовой, 
который предполагает создание развивающей 
среды, способствующей эффективной социаль-
ной адаптации; системный, в рамках которого 
социальная адаптация понимается как приве-
дение в соответствие потребностей и возмож-
ностей воспитанников и требований реальной 
жизненной ситуации (баланс в системе «че-
ловек – жизненная среда»). Управление моде-
лью психолого-педагогической деятельности 
по повышению уровня социальной адаптации 
воспитанников детского дома осуществляет-
ся группой сотрудников кафедры специаль-
ной психологии и коррекционной педагогики  
ЗабГУ, администрацией Черновского детского 
дома-школы.

В реализации проекта принимают участие 
бакалавры и магистранты, обучающиеся по про-
филям «Психологическое сопровождение обра-
зования лиц с проблемами в развитии», «Пси-
холого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». 
Реализация проекта осуществляется в период 
производственных практик, в ходе выполнения 
практических частей ВКР и магистерских дис-
сертаций, которые в совокупности призваны ре-
шать задачи, поставленные в проекте.

В ходе реализации модели психолого-
педагогической деятельности используется 
стандартизированный диагностический ин-
струментарий, позволяющий выявить уровни 
социальной адаптации воспитанников детского 
дома (начальная, промежуточная, итоговая ди-
агностика). Составленная программа занятий 
(теоретико-практических и тренинговых) со-
держит упражнения и задания, разработанные 
и апробированные ведущими специалистами в 
области общей и специальной психологии, об-
щей и специальной педагогики.  

Основными планируемыми результатами 
реализации модели психолого-педагогической 
деятельности являются: 

– повышение уровня социальной адапта-
ции воспитанников детского дома по опреде-
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Использование стратегий обучения при организации самостоятельной работы1
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самостоятельной работы с учётом стратегий. В статье также обращается внимание на роль пре-
подавателя в использовании студентами стратегий обучения. В заключение авторы приводят 
примерный индивидуальный маршрут внедрения стратегий самостоятельной работы с текстом 
при подготовке студентов к аудиторным занятиям.  
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Learning Strategies Usage for Independent Work

This paper underlines the importance of learning strategies usage when organizing independent 
work where the strategies are understood as specific learning technologies and methods. The 
cognitive, metacognitive, affective strategies, and management strategy are described in the article. 
The article dwells on the results of the students’ survey which show that in spite of students’ knowing 
some of the strategies, their application leaves much to be desired. Hence there is a need to specify 
methodical tutoring manuals on self regulated learning. The article also calls attention to the teacher’s 
role in learning strategies usage. In the conclusion the authors of the article present an approximate 
individual study itinerary for working with a text when students are getting ready for their classes.

Keywords: independent work, cognitive, metacognitive, affective strategies, management 
strategies, individual learning itinerary. 

1Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки РФ, № 6.3728.2011.

Процессы реформирования и преобразо-
вания, нашедшие своё воплощение в ФГОС 
ВПО третьего поколения, обусловливают и 
необходимость переориентации самостоя-
тельной работы с традиционной цели – эле-

ментарного усвоения знаний, приобретения 
соответствующих умений и навыков, а также 
опыта творческой и учебно-исследовательской 
деятельности – на воспитание внутренней и 
внешней самоорганизации и самоконтроля 
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будущего специалиста, способного выстроить 
индивидуальную траекторию самообучения 
[1. С. 105]. Поэтому учебный процесс должен 
быть подчинён развитию у студентов навыков 
и умений самостоятельной работы, которые 
будут необходимы им в будущей трудовой дея-
тельности, а именно: навыков профессиональ-
ного творчества, умений системного анализа 
профессиональных проблем, поиска эффек-
тивных решений и внедрения их в практику  
[2. С. 2; 6. P. 239].

Организация самостоятельной работы 
студентов (СРС) в вузе предполагает такое об-
учение, когда студенты активно обрабатывают 
информацию и используют необходимые стра-
тегии развития знаний, а не просто запоминают 
предлагаемую информацию. Под стратегиями 
понимаются специфические технологии и ме-
тоды, подходы к решению проблемы или зада-
ния, способы работы, ведущие к определённо-
му итогу, планирование действий по контролю 
и управлению информацией. Выбор стратегий 
зависит от контекста учебной деятельности; 
стратегии подвержены изменениям и выбира-
ются каждым преподавателем и студентом ин-
дивидуально [3. P. 94]. 

Цель данной статьи – проанализировать 
особенности владения учебными стратегия-
ми студентов и сформулировать стратегии ра-
боты с текстами учебных и научных изданий 
при самостоятельной подготовке к учебным 
занятиям.

Д. Эвенсен (D. Evensen) выделяет 4 ос-
новные категории стратегий: когнитив-
ные (cognitive strategies), метакогнитив-
ные (metacognotive strategies), аффективные 
(affective or socioaffective strategies), а также 
стратегии организации (management strategies) 
[5. P. 45]. Категория когнитивных стратегий 
включает стратегии памяти, стратегии развития 
и организации знаний. Категория метакогни-
тивных стратегий включает в себя самооценку 
и самоконтроль. Категория аффективных стра-
тегий нацелена на поддержание мотивации, 
концентрации и эмоционального менеджмен-
та. Категория стратегий организации включает 
в себя стратегии по распределению времени, 
созданию благоприятной обстановки и ком-
фортного режима учебной деятельности. Ис-
пользование стратегии создаёт благоприятные 
условия для осуществления современных под-
ходов к организации самостоятельной работы 
студентов [5. P. 45–47]. 

В ходе исследования состояния самосто-
ятельной работы студентам факультета ино-
странных языков Забайкальского государ-
ственного университета было предложено 
самостоятельно применить стратегии сохра-
нения и интеграции знаний. Для того чтобы 
определить процесс формирования стратегий, 
студентам были даны формы анкетирования, в 
которые были включены вопросы, позволяю-
щие проанализировать особенности организа-
ции самостоятельной работы с учебными тек-
стами. В анкетировании были задействованы 
115 студентов бакалавриата и магистратуры 
факультета, произвольно выбранные, со зна-
нием английского, немецкого, французского и 
китайского языков.

Анкетные вопросы и задания предпола-
гали возможность анализа использования сту-
дентами всех четырёх видов стратегий. Однако 
полученные результаты выявляют бесспорное 
преимущество применения метакогнитив-
ных стратегий. Отмечено, что большинство 
студентов самостоятельно наметили маршрут 
выполнения предложенных заданий, попробо-
вали определить степень собственной самосто-
ятельности, стремясь при этом к максимальной 
самостоятельности.

У студентов первых курсов бакалавриата 
просматривалась ориентация на рекоменда-
ции преподавателя, тогда как студенты стар-
ших курсов и магистранты с большей уве-
ренностью выбирали тексты, самостоятельно 
предложили разные способы сохранения ин-
формации: ими были составлены индивиду-
альные блоки консультативной лексики; при 
написании изложений задействованы различ-
ные базы знаний. Студенты старались найти 
подробную информацию и об авторе, и о про-
изведении, предлагали несколько возможных 
ответов на вопросы анкеты, представляли 
собственные рассуждения. Анализ анкетных 
данных и анализ выполненных заданий позво-
лил выявить 3 типа стратегических действий: 
во-первых, привлечение предварительных 
знаний, когда студент знакомится с заданием, 
составленным преподавателем, и выстраива-
ет модель ответа. Затем, отслеживание неиз-
вестной информации, когда студент выделяет 
известную информацию (то, что было изуче-
но на практических и лекционных занятиях) 
и устанавливает, что неизвестно, что необхо-
димо исследовать дополнительно к основно-
му заданию, чтобы успешно ответить на все 
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предлагаемые вопросы. Наконец, размышле-
ние о способах выполнения работы и полу-
ченных результатах, т. е. рефлексия.

При реализации когнитивных страте-
гий все студенты уделяют большое внимание 
стратегии памяти, а именно – использова-
нию приёмов работы с источниками инфор-
мации (словарями, учебными пособиями). 
Говоря о применении стратегий разработки, 
освоения заданий, поиске решения, многие 
студенты (45 %) отметили, что они пытают-
ся составить план, выделить основную идею, 
сформулировать рабочую гипотезу для того, 
чтобы выстроить логическую направляющую 
ответа. Данный этап, по утверждению самих 
студентов, не требует консультаций с препода-
вателем. Данная стратегия хорошо сформиро-
вана и хорошо реализуется, что касается более 
сложных стратегических когнитивных дей-
ствий, 98 % студентов подчеркнули, что не ис-
ключают консультативную помощь со стороны 
преподавателя.

Анализ результатов анкетирования позво-
ляет сделать вывод, что студенты даже стар-
ших курсов не используют стратегии спонтан-
ного углублённого извлечения информации, 
они (95 %) отметили, что предпочитают посте-
пенное, последовательное освоение информа-
ции, используют в большей степени стратегии 
памяти, чем стратегии развития и организации 
знания. Это объективно связано с уменьшени-
ем количества часов, выделяемых для аудитор-
ной практической деятельности, и недостаточ-
ным количеством методик организации СРС, 
полноценно учитывающих разные учебные 
стратегии.

Анализ метакогнитивных стратегий по-
зволяет проследить маршрут самостоятельно-
го обучения. Студенты попытались выявить 
последовательность своих действий, а пре-
подаватели получили необходимую информа-
цию для более эффективной организации СРС 
и возможности её анализа. Анализ анкет по-
казал, что студенты способны критически ис-
следовать свои знания СР, видят определённое 
несовершенство организации СРС в вузе и что 
её организация нередко носит эпизодический 
характер, понимают, что не владеют приёма-
ми СР.

Говоря о применении студентами мета-
когнитивных стратегий, хотелось бы отметить, 
что самостоятельность воспринимается обуча-
емыми достаточно комфортно, тем не менее, 

все участники, без исключения, подчёркивают 
необходимость постоянного контакта с препо-
давателем. Этот парадокс указывает лишь на 
то, что у студентов не до конца сформирова-
ны навыки индивидуальной самостоятельной 
работы, и им требуются направление и руко-
водство. Хотелось бы, чтобы навыки самосто-
ятельной работы были заложены уже в школе, 
а в вузе прилагалось больше усилий для их 
развития и широко применялись современные 
методики для использования всего потенциала 
самостоятельной деятельности. Для этого, без-
условно, важны дополнительные практические 
и теоретические занятия и квалифицирован-
ные специалисты. Студенты, в ходе анализа СР, 
также подчёркивают необходимость уделять ей 
больше внимания и времени.

Знание аффективных стратегий и страте-
гий организации, как отмечают участники ис-
следования, помогает им поддерживать инте-
рес к предмету, учит их концентрации во время 
работы. 

Данные наблюдения помогают понять, что:
– во-первых, студенты делают выбор сре-

ди предлагаемых или известных им стратеги-
ческих действий. Тем не менее, большая часть 
студентов ориентирована на успех в кратко-
срочной перспективе, а преподаватели руко-
водствуются, прежде всего, устойчивостью об-
учения и долговременными результатами;

– во-вторых, имея представление о некото-
рых стратегиях, студенты используют их очень 
осторожно, а тактических разработок почти 
нет. Это говорит о том, что и стратегии, и так-
тики недостаточно разработаны, следователь-
но, СРС не может быть организована на долж-
ном уровне.

Основываясь на данных исследованиях и 
понимая, что процесс освоения стратегий до-
статочно продолжительный, мы попытались 
предложить примерный маршрут внедрения 
стратегий в практику самостоятельной рабо-
ты с текстами учебных и научных изданий при 
подготовке студентов к занятиям, разделив их 
по целям и этапам:

Общеучебные стратегии:
1. Во время подготовки не отвлекайтесь на 

посторонние детали. 
2. Используйте консультативный матери-

ал, чтобы быстрее появился результат работы и 
подготовка была более разносторонней.

3. Расслабьтесь и создайте хорошее на-
строение.
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4. Придерживайтесь универсальных ходов 
решения задачи.

5. Выработайте комфортную скорость, тре-
бующую умеренного напряжения.

6. Рассмотрите компромиссы между тре-
бованиями, предъявляемыми преподавателем, 
и своими возможностями.

7. Определите, имеются ли другие спосо-
бы решения задачи.

8. Допускайте исправление ошибок.
9. Используйте цвет и графические средства 

для выделения изменяющейся информации.
10. Избегайте подачи информации в аб-

страктной форме, используйте конкретные 
данные. 

11. Делайте перерывы в работе.
12. Начинайте работу по частям.
13. Следуйте, если возникают трудности, 

предложенной преподавателем инструкции.
14. Для того чтобы вспомнить то, что за-

учивалось при определённом настроении, по-
лезно воспроизвести такое же настроение.

15. Помните, что материал лучше осваи-
вается тогда, когда студент старается активно 
связать разные факты в какое-то осмысленное 
целое, т. е. если исходная информация активно 
обрабатывается. 

16. Поддерживайте состояние активного 
участия, постарайтесь создать комфортные ус-
ловия и найти мотивацию для своей деятель-
ности.

17. Мотивация повышается, когда:
– имеются чёткие цели;
– присутствует элемент творчества.
Стратегии постановки цели и задач:
1. Определите структуру цели.
2. Сформулируйте последовательные шаги 

для достижения цели деятельности.
3. Поддерживайте интерес к цели.
4. Выделите основные задачи работы; если 

трудно это сделать самостоятельно, прокон-
сультируйтесь с преподавателем.

5. Избегайте изменения цели в процессе 
работы.

Стратегии основного этапа работы:
6. Отведите время для размышления над 

текстом: его структурой, объёмом, общей 
формой.

7. Составьте краткое содержание текста. 
8. Концентрируйте внимание сначала на 

главной идее и лишь затем на деталях.
9. Используйте метод повторного цитиро-

вания для самопpовеpки.

10. Проведите предварительный анализ 
текста (какое впечатление он производит, на-
сколько сложен текст), основной анализ (много 
ли незнакомой терминологии, знаком ли автор 
и его работы, какое направление он представ-
ляет) и затем, во время консультации, оцените 
свои впечатления и выводы. 

11. Максимально используйте варианты 
ответов (черновики), особенно важные для 
формирования решения.

12. Просмотрите весь текст, используя ме-
тод ключевых слов.

13. Сформулируйте вопросы, на которые 
текст даёт ответы.

14. Тщательно изучите и обдумайте, что 
означает прочитанное.

15. Воспроизведите по памяти материал 
насколько можно полнее.

16. Просмотрите ещё раз весь материал, как 
особое внимание на те вопросы, которые были 
сформулированы до его подробного чтения.

17. Непрерывно генерируйте гипотезы, 
даже неправильные, но провоцирующие необ-
ходимый результат.

Стратегии рефлексии:
18. Выявите положительные и отрицатель-

ные результаты работы.
19. Используйте следующий алгоритм дей-

ствий при анализе своей работы:
– 1-й шаг «исследовательский»: что и как 

я сделал;
– 2-й шаг «критический»: что у меня по-

лучилось; что у меня не получилось и почему; 
чего я не знаю;

– 3-й шаг «помощь»: что мне может по-
мочь при решении данной проблемы, нужна ли 
мне помощь преподавателя или я смогу спра-
виться сам?

Все эти шаги позволят лучше понять цель 
работы, помогут найти собственный вариант 
выполнения, будут способствовать настрою на 
продуктивную работу.

В идеале методическое обеспечение СРС 
должно строиться согласно технологии инди-
видуального сопровождения и являться частью 
образовательного маршрута студента. При этом 
необходимо, чтобы все инновационные методы 
и технологии обучения были ориентированы 
не на знаниевый, а на деятельностный подход.

Использование стратегий также служит 
для развития субъективной позиции, т. е. сту-
дент учится понимать, зачем он совершает те 
или иные действия, что способствует формиро-
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ванию ценностного отношения обучающегося 
к образованию [4. P. 12–56]. Чёткое осознание 
цели и задач любой учебной деятельности, ви-
дение и осознание стратегий её выполнения 
облегчают осуществление самостоятельных 

заданий, помогают студентам анализировать и 
конструировать свою работу, а стадия рефлек-
сии позволяет лучше понимать достижения, 
осознавать затруднения и, следовательно, сво-
евременно корректировать свои действия. 
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Альтернативная практика студентов второго курса педиатрического 
факультета Читинской государственной медицинской академии

Авторы представили результаты альтернативной волонтёрской практики студентов 
2-го курса педиатрического факультета Читинской государственной медицинской академии. 
Данный проект совместил производственную практику «Помощник палатной медицинской 
сестры», включающую освоение навыков по уходу за ребёнком и волонтёрскую деятельность. 
Волонтёрская деятельность как элемент самоуправления позволила студентам младших кур-
сов почувствовать ответственность и организовать не только элементы практического ухода, 
но и проводить познавательные мероприятия (для детей младшего возраста), осуществлять 
гигиеническое воспитание и оказывать психологическую поддержку детям, длительно находя-
щимся на стационарном лечении. Был выявлен огромный потенциал и желание студентов ока-
зывать волонтёрскую помощь. В связи с этим, авторы предлагают более широко использовать 
комплексный подход к традиционной практике.

Ключевые слова: волонтёрская деятельность, альтернативная практика, самостоятельная 
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The authors presented results of alternative volunteer training of students of pediatric faculty of 
Chita state medical academy. This project combined professional training “Helper of a charge nurse”, 
which includes the development of skills in child care and volunteer activities. Volunteer activity 
as a self-control element allowed junior students to realize responsibility and to organize not only 
elements of practical caring, but also to hold informative events (for younger age children), to carry 
out educational events and to give psychological support to children, being on hospital admission. 
The authors revealed the powerful positive potential and desire of students to do the volunteer help. 
In this regard, authors suggest using more widely the integrated approach to the traditional practice.

Keywords: The voluntary activity, Alternative practice, independent students’ work.

Многократные исследования педагогов, 
психологов, социологов показали, что одним 
из наиболее радикальных способов воспитания 
студенческой молодёжи является её вовлечение 
в самостоятельную творческую деятельность, 
органически связанную с её профессиональ-
ным образованием [2; 7]. Одной из форм такой 
деятельности является участие студентов в во-
лонтёрском движении. Система волонтёрской 
и добровольческой работы строится на базе 
разработанных проектов и программ, в основе 
которых лежит принцип: хочешь почувство-
вать себя человеком – помоги другому. В свя-

зи с растущим числом социальных проблем в 
обществе современное развитие волонтёрско-
го движения приобретает ускоряющие темпы 
[1; 3]. С 2006 г. на педиатрическом факульте-
те Читинской государственной медицинской 
академии разработан и реализуется проект 
деятельности волонтёрского медико-социаль-
ного отряда «Подари улыбку!». Практическая 
значимость проекта отражается в мероприяти-
ях и акциях, проведённых за время его реали-
зации. Это ежегодные новогодние утренники 
для детей, находящихся на длительном стаци-
онарном лечении, благотворительные акции по 
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сбору канцелярских  принадлежностей, разви-
вающих игрушек, сбор средств для приобре-
тения спортивного инвентаря. В соответствии 
с планом мероприятий в отделениях детских 
больниц волонтёрами проведены различные 
беседы, познавательные игры «В гостях у сказ-
ки», «Путешествие в страну Эль», «Королева 
Осени» и др. 

В 2007 г. проект деятельности волонтёрско-
го отряда «Подари улыбку!» занял первое место 
в краевом конкурсе социальных инициатив.  На 
Всероссийском студенческом форуме в 2010 г. 
«Студенческие проекты в образовательном 
пространстве региона» проект стал лучшим в 
номинации «Я – будущий профессионал». 

Ежегодно волонтёры участвуют в Краевом 
слёте студенческих отрядов. В 2007 г. волон-
тёры отряда заняли второе место в Фестивале 
успешных историй и награждены грамотой 
Комитета образования науки и молодёжной по-
литики за вклад в развитие движения студен-
ческих отрядов Забайкалья. В 2008 г. отряду 
вручено благодарственное письмо заместителя 
мэра города Читы за работу по социальной ре-
абилитации детей, находящихся на длительном 
стационарном лечении.

Производственная практика студентов 
является особым видом деятельности, пред-
усматривающим изучение и закрепление про-
фессиональных навыков и умений. Студенты 
педиатрического факультета после окончания 
2-го курса проходят производственную практи-
ку «Помощник палатной медсестры» в детских 
стационарах края.

Альтернативная (волонтёрская) практика у 
студентов 2-го курса педиатрического факуль-
тета явилась проектом, позволяющим совме-
стить производственную практику и волонтёр-
скую деятельность как вариант студенческого 
самоуправления. Целью проекта явилось ини-
циирование и развитие добровольческого дви-
жения по социально-педагогической реаби-
литации детей, находящихся на длительном 
стационарном лечении в отделениях Краевой 
детской клинической больницы г. Читы. 

Задачами альтернативной практики явились:
1. Развитие у студентов чувства ответ-

ственности, а также личностных качеств, не-
обходимых в профессиональной деятельности.

2. Применение на практике полученных в 
процессе обучения и жизненного опыта знаний 
о психологии детей и умения находить с ними 
общий язык.

3. Социально-психологическая реабили-
тация детей с длительной госпитализацией в 
стационаре.

4. Усвоение навыков ухода за больным ре-
бёнком.

В альтернативной практике принимали 
участие 22 студента 2-го курса педиатрическо-
го факультета, при наличии хорошей успевае-
мости по всем дисциплинам и личного жела-
ния участия в проекте. 

Изучение общественного мнения по про-
блеме привлечения волонтёров к процессу 
реабилитации тяжело больных детей явилось 
необходимым условием в обосновании акту-
альности деятельности волонтёрского отряда 
данного профиля [2; 4]. По результатам опро-
са, на первом месте среди причин, побуждаю-
щих к волонтёрской деятельности, выделяют 
помощь нуждающимся из чувства сострадания 
и милосердия. На втором месте по частоте ре-
спонденты отметили мотив повышения уровня 
своего образования. Не менее побудительными 
основаниями, названными волонтёрами, мож-
но обозначить желание иметь много друзей, 
поиск единомышленников, познание интерес-
ного. 

Проект проходил в три этапа: подготови-
тельный, основной и итоговый.

На первом этапе со студентами проведе-
ны ознакомительные беседы с целью привле-
чения внимания к волонтёрской деятельности 
и определения её значимости в приобретении 
бесценного опыта работы, формировании соб-
ственного мировоззрения, необходимых ком-
муникативных навыков. В процессе формиро-
вания мотивации к волонтёрской деятельности 
осуществлялся экскурс в историю волонтёрско-
го движения, приводились современные при-
меры добровольческих инициатив [5. С. 74]. 
Также проведено анкетирование студентов по 
вопросам, побуждающим их принять участие в 
волонтёрском движении. 

В процессе разработки проекта составлен 
план работы и подобран методический ма-
териал, исходя из специфики того или иного 
отделения больницы. Общее руководство де-
ятельностью осуществлялось руководителем 
проекта – помощником по воспитательной ра-
боте на педиатрическом факультете, который 
направлял и регулировал самостоятельную 
деятельность, а также руководителем произ-
водственной практики на клинической базе. О 
высокой социальной значимости организации 
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процесса реабилитации детей, находящихся в 
стационарных учреждениях, студенты смогли 
узнать также в ходе проведённых бесед с пре-
подавателями кафедр педиатрического профи-
ля и общения с персоналом клиники. 

В волонтёрском отряде был выбран коман-
дир отряда, ответственный за выполнение пла-
на работы, который представлял отряд на со-
браниях, входил в состав Штаба студенческих 
отрядов Забайкальского края, где защищал 
права и интересы волонтёров. Структура во-
лонтёрского отряда также включала организа-
ционно-методический сектор и сектор по свя-
зям с общественностью. Информационно-  
издательский сектор освещал работу отряда, 
готовил материал для размещения на сайте фа-
культета, издавал информационный материал 
об акциях и мероприятиях. Сектор по связям с 
общественностью проводил агитационно-ре-
кламные акции по привлечению новых волон-
тёров, поддерживал информационную связь с 
другими волонтёрскими отрядами города и 
края, сотрудничал со средствами массовой ин-
формации (рис.).

Рис. Структура волонтёрского отряда

Студенты-волонтёры непосредственно 
осуществляли проект в процессе прохождения 
альтернативной производственной практики, 
что является основным этапом в осуществле-
нии волонтёрского проекта. Определена сфера 

деятельности волонтёрского отряда: заключе-
но соглашение о сотрудничестве с администра-
цией Краевой детской клинической больницы 
по реализации социального проекта, определе-
ны права и обязанности членов волонтёрского 
отряда, согласован план мероприятий с мето-
дистом больницы.

Второй этап проекта построен из ключе-
вого и вариативного компонентов. Основной 
компонент отражает тематику социально зна-
чимых событий: День победы, День космонав-
тики, День здоровья и т. д. Вариативный компо-
нент состоит из различных форм организации 
досуга детей и включает следующие направ-
ления: игровое, творческое, просветительское. 
Студенты самостоятельно подготавливали и 
организовывали игровую и познавательную 
деятельность детей, вкладывая при этом соб-
ственные идеи, учитывая стрессовое напря-
жение у больных, вызванное длительным пре-
быванием в стационаре, самим заболеванием и 
болезненными процедурами. В процессе этого 
студенты проявили творческую самостоятель-
ность, произошла собственная переоценка. 
Неотъемлемым направлением волонтёрского 
движения явилась определённая психоэмоци-
ональная нагрузка, с которой студент должен 
справиться и помочь справиться больному 
ребёнку [6. С. 73]. Тематика мероприятий по-
священа наиболее актуальным проблемам со-
временного общества: «Гигиена твоего тела»; 
«Я – будущая мама»; диспут «Курить или не 
курить»; беседа «Скажи наркотикам – нет!»; 
«День смеха»; мероприятия по профилактике 
возникновения пожаров.

При этом студенты имели возможность 
решения задач по овладению профессиональ-
ными знаниями, навыками, умениями по-
средством конкретных учебных заданий под 
контролем руководителя производственной 
практики.

Итоговым этапом работы проекта явил-
ся анализ результатов, проявившийся в форме 
конференции, где каждый студент представил 
выполненную работу в виде проекта-презен-
тации. Компьютерное тестирование и защита 
дневника производственной практики стали 
обязательной частью итогового контроля. 

Таким образом, сформированный волон-
тёрский отряд из числа студентов Читинской 
государственной медицинской академии спо-
собствовал оптимизации методов обучения, 
внедрению в учебный процесс новых техно-
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логии обучения, повышающих производи-
тельность труда преподавателя, активное ис-
пользование информационных технологий, 
позволяющих студенту в удобное для него 
время осваивать информационный матери-
ал. Волонтёрская деятельность в структуре 
студенческого самоуправления выступила 

мощной площадкой для развития социальной 
активности студентов, их вовлечения в соци-
ально-полезную деятельность, в структуре 
альтернативной практики, ко всему прочему, 
представилась возможность качественного 
освоения практических навыков по уходу за 
детьми.
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Актуальность проблемы модернизации об-
разования заключается в анализе влияния мо-
дернизационных мероприятий на изменение 

как системы образования, так и в целом соци-
окультурной сферы и развития человеческого 
потенциала. Существует закономерная взаи-
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мозависимость развития образования и культу-
ры. В настоящее время образование особенно 
активно реагирует на модернизационные из-
менения в культуре. В связи с этим определе-
ние роли образования в современной культуре 
предполагает выделение и анализ тех социо-
культурных эффектов, которые лежат в основе 
образования и в то же самое время являются 
своеобразным индикатором эффективности 
модернизации как современного образования, 
так и современного общества в целом.

Современный Китай – пример страны, где 
главная ставка сделана на образование, кото-
рому отведена роль основного фактора модер-
низации культуры. Стратегии инновационных 
изменений современного китайского образова-
ния учитывают такие показатели, как: образо-
вательный уровень, интеллектуальные и твор-
ческие способности, перспективы развития 
человека – одним словом, всё то, что входит в 
содержание образования как индикатора ин-
декса развития человеческого потенциала.

Результаты модернизации образования 
в Китае, начавшегося пятнадцать лет назад, 
подвергаются системному управленческому и 
научному анализу, в основу которого положе-
но исследование опыта системных изменений 
профессионального образования Китая и его 
влияния на социокультурное развитие стра-
ны. Анализ результатов реформ в системе об-
разования, выявление прямых и косвенных 
эффектов модернизации профессионального 
образования в Китае – актуальная научная про-
блема, сущность которой состоит в выявлении 
качественной определённости влияния модер-
низации образования на развитие социокуль-
турной сферы страны, влияния, имеющего три 
уровня: программно-концептуальный (эффект 
модернизации культуры как организация и ин-
терпретация идеологии изменений в культуре и 
социальной сфере), эмпирический аспект (по-
лучение новых данных о влиянии изменений 
на систему культуры) и методологический (ме-
ханизмы и способы осуществления изменений 
с помощью национальной культуры управле-
ния изменениями). 

Анализ исследовательской литературы 
свидетельствует о том, что проблему анализа 
влияния модернизации профессионального об-
разования на культуру современного Китая в её 
инновационном, технологическом и управлен-
ческом смыслах можно разделить на несколько 
направлений. 

Теоретико-методологический аппарат из-
учения концептуальных основ современных 
системных преобразований в культуре и обще-
стве сформирован в работах: А. С. Ахиезера, 
Г. Г. Дилигенского, Л. Г. Ионина, А. М. Кан-
тора, И. В. Кондакова, Б. К. Малиновского, 
Х. Линдборга, А. П. Назаретяна, К. С. Пигрова, 
М. А. Чешкова и др.

Процесс культурной модернизации в ис-
следовательской литературе в культурологиче-
ском дискурсе определяется как смена культур-
ных форм, как процесс культурных изменений, 
как процесс становления новых онтологий 
изменяемой системы (И. Галтунг, Я. Э. Голо-
совкер, К. Гирц, Э. Ротхакер, Э. С. Маркарян, 
Ж. Д. Лиотар и др.). Культурная модернизация 
в современном мире определяется внутренни-
ми структурами, обеспечивающими переход 
от глобальных контекстов к национальным 
реалиям, таким как система образования во-
обще, профессионального образования в част-
ности. Вопросы социально-экономического, 
социокультурного значения модернизации 
системы образования получили освещение в 
трудах А. Б. Вифлиемского, М. В. Карпова и 
др. Проблема обеспечения культуры качества, 
обеспечения внутренних и внешних гарантий 
качества профессионального образования на 
уровне государства, образовательных учрежде-
ний, образовательных программ рассмотрены в 
трудах С. И. Архангельского, З. Д. Жуковской, 
Н. В. Кузьминой, Н. В. Молотковой, В. А. Сла-
стёнина, В. Н. Столетова, Ф. Р. Филиппова, 
В. Д. Шадрикова и др.

Модернизация профессионального обра-
зования как в России, так и в Китае – тема, 
которая была актуализирована с начала 
90-х гг. ХХ в. Достаточно подробно данная 
тема представлена в совместной китайско-
российской монографии «Китай – Россия: 
сравнительный анализ образовательных ре-
форм на рубеже ХХ–ХХI веков» [1]. В этом 
фундаментальном международном проекте 
были исследованы в том числе и особенно-
сти модернизации профессионального об-
разования в современном Китае (Ма Шуцао, 
Тань Сунхуа, Хуа Яо, Цзян Даюаня, Чэн Си-
вэй, Ян Цзиту и др.). 

Описанию и анализу культуры управления в 
области образования КНР, в частности, проблем 
децентрализации и демократизации посвящены 
исследования Н. Е. Боревской, А. М. Кондрашо-
вой и китайского автора Лю Цзайцзи.
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В статье говорится о работах китайских 
авторов, которые исследовали различные 
аспекты модернизации образования по степени 
влияния на изменения культуры современного 
Китая (Мэй Жули, Сяо Цзунлю, Фэнь Сянь-
цзо), проблемы государственного управления 
системными изменениями в сфере культуры 
и образования. Эффекты реформы в сфере об-
разования Китайской Народной Республики 
были рассмотрены Ван Бинмином, Кан Нин, 
Чжан Бэйбэем, Цзинь Сибинем.

Все вышеназванные учёные в большей или 
меньшей степени рассматривают проблемы 
культурной модернизации, что применительно 
к китайской системе профессионального об-
разования на современном этапе развития, но 
до сих пор нет исследований, посвящённых 
целостному, системному культурологическому 
анализу эффектов модернизации профессио-
нального образования в Китае. 

В качестве основного в данном иссле-
довании использован междисциплинарный 
культурологический подход, который даёт 
возможность рассматривать инновационные 
изменения в развитии современной культуры 
Китая, с одной стороны, как условие, а с дру-
гой, как результат модернизации образования; 
проанализировать системные изменения в со-
циокультурной сфере страны посредством мо-
дернизации профессионального образования 
на разных системных уровнях. 

Проблемы развития национальной куль-
туры управления на основе стратегического, 
организационно-управленческого, публич-
ного (общественного) менеджмента в сово-
купности с культурой управления развитием 
карьерного роста всех участников системных 
изменений изучены на основе системного под-
хода, который позволяет эффективно исполь-
зовать в данной работе подходы, используе-
мые в менеджменте, экономике управления, 
педагогической науке: компетентностный, 
личностно-деятельностный и контекстный. В 
качестве методологической переменной куль-
турной модернизации рассматриваются соци-
окультурные системы, в которых обнаружи-
ваются эффекты модернизации, обладающие 
как национальными свойствами, так и заим-
ствованными. Как демонстрация кардиналь-
ного изменения выступают новое культурное 
нормотворчество, адаптированная культурная 
практика, становление культуры инновацион-
ных технологий и пр.

Культура администрирования и обеспече-
ния качества управленческих решений в сфере 
стратегического управления, государственного 
администрирования национально адаптиро-
вана [2. С. 67]. Так, управленческие решения 
характеризуются национально адаптирован-
ными технологиями публичного управления с 
широким вовлечением народных масс, рабо-
тодателей, образовательных учреждений, по-
требителей системы. Показательным является 
управление сущностью культурных преобра-
зований в ситуации перехода, основанных на 
учёте адаптационных возможностей культуры 
и уточнения эффектов конструктивного и де-
структивного развития культуры. Показатель-
ными в этом отношении являются стратегии 
сохранения и модернизации культурного на-
следия и культурных традиций. 

Фундаментальным основанием социокуль-
турной модернизации китайского общества и 
культуры является противоречие между задача-
ми по переводу экономики на инновационные 
ресурсы и онтологической недостаточностью 
решения данной проблемы. Системе профес-
сионального образования как одному из важ-
нейших ресурсов обеспечения модернизации 
экономики предстоит дать ответы на главный 
вызов страны. Антропологическое измере-
ние стоимости системных преобразований за-
ключается, по мнению китайских теоретиков 
(Ма Шуцао, Тань Сунхуа, Хуа Яо, Цзян Даюа-
ня, Чэн Сивэй, Ян Цзиту), в качественном пре-
образовании человеческого потенциала страны. 
В этом контексте вербализуется преодоление 
ценностных представлений о профессиональ-
ном образовании через социокультурное проек-
тирование оптимальной структурной упорядо-
ченности системы профобразования [3. С. 45].

Культурно-генетические представления и 
ценностные модусы актуализируют техноло-
гии проектирования нового социокультурного 
(культурно-исторического) контекста, сопро-
вождающего изменение. Адаптивная устой-
чивость культурной системы в процессах ста-
новления культуры инновационного общества 
обеспечивается сбалансированным управле-
нием соответствия предпосылок и возможно-
стей культурных изменений к проектированию 
и моделированию новаторского в культурном 
процессе [4. С. 170–179].

В контексте вышесказанного, сущность 
культуры администрирования и обеспечения 
качества управленческих решений заключает-
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ся в том, что в стране разработано националь-
ное ноу-хау каскадной, мультипликационной 
системы подготовки кадров на (государствен-
ных) национальных предприятиях, совместных 
с иностранными фирмами и частными произ-
водствами. В основе данной системы управ-
ления лежат межотраслевые учебные центры 
профессионального образования, созданные на 
крупных национальных предприятиях. 

Эффективно действующая в современном 
Китае многоступенчатая, разветвлённая систе-
ма стимулирования к получению образования 
или повышению квалификации (зависимость 
возможности повышения заработной платы, 
увеличения отпуска, частичной оплаты пред-
приятием коммунальных услуг за своих со-
трудников и т. п. от наличия образования, учё-
ного звания, высокой квалификации) является 
одним из примеров каскадного управления, 
достигающего положительных эффектов в со-
циокультурном развитии страны.

В Китае активно развивается и государ-
ственное, и частное образование, поддержи-
вается как краткосрочное обучение, так и ака-
демическое образование, как предварительное 
профессиональное обучение, так и повышение 
квалификации, поддерживается также и систе-
ма непрерывного обучения. Создаётся имидж 
рабочего нового поколения. В соответствии с 
образовательной политикой партии и государ-
ства в КНР сделана установка на обеспечение 
качественного образования, в том числе и про-
фессионального, для подготовки высококвали-
фицированных компетентных специалистов. 

В Китае внедрена модель профессиональ-
ного образования, которая детерминирована 
потребностями инновационного сектора эко-
номики. 

Начиная с 2002 г., вопрос о проблемах про-
фессионального образования стал предметом 
проведения многочисленных специальных и 
профессиональных конференций под эгидой 
Государственного совета КНР. Первой из них 
в июле 2002 г. стала образовательная конфе-
ренция, документы которой опубликованы под 
названием «Государственный совет активно 
продвигает реформу развития профессиональ-
ного образования». Эта конференция проходи-
ла в самом начале ХХI в., когда проблемность 
и противоречивость профессионального обра-
зования столкнулась с многочисленными труд-
ностями, проблемами и задачами становления 
инновационной экономики страны. 

После широкомасштабного обсуждения 
проблемы в контексте общей политики реформ 
и открытости идеологами страны было решено 
принять специальную политику, направленную 
на внедрение современных достижений и пе-
редового опыта современного производства в 
систему профессионального образования и за-
кона «О профессиональном образовании в На-
родной Республике Китай». На основе анализа 
новой ситуации, новых задач системы профо-
бразования в зарубежных странах и новых 
проблем профобразования в Китае был соз-
дан специальный комитет и принята стратегия 
«усиленного развития профессионального об-
разования» в стране, что обеспечило массовое 
вовлечение в процесс модернизации. 

В июле 2010 г. были опубликованы ос-
новные принципы Программы долгосрочного 
развития образовательной реформы КНР, ко-
торые обозначили начало современного этапа 
развития реформы профессионального образо-
вания в стране. Идеологи реформы исходили 
из основной цели программы: построить со-
временную систему профессионального обра-
зования для вступления страны в новый этап 
развития культуры инновационного общества. 
Сформулированы 4 главные задачи реализации 
реформы профессионального образования: 
строительство современной системы профес-
сионального образования, создание механиз-
мов сотрудничества в области образования с 
предприятиями на основе внедрения иннова-
ций, обновление системы управления профес-
сионального образования в ситуации систем-
ных изменений, развитие системы социальной 
справедливости.

В Китае разработана и внедрена каскадная 
система подготовки кадров на государствен-
ных предприятиях, совместных с иностранны-
ми (по преимуществу с немецкими) фирмами и 
частными производствами. В основе китайской 
модели профессионального образования лежат 
межотраслевые центры профессионального об-
учения, созданные на крупных национальных 
предприятиях. Данная модель является ана-
логом немецкой системы образования, в кото-
рой основной упор делается на использование 
практических, производственных площадок. В 
Германии основные занятия проводятся в лабо-
раториях и цехах учебных центров заводов. 

По данной схеме был модернизирован 
крупнейший в Китае автомобильный гигант 
страны – Первый Чанчуньский завод (FAW). 
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Эта крупная корпорация сегодня занимается 
производством, научными исследованиями, 
сбытом продукции, внешней торговлей. Се-
годня завод имеет совместное производство 
и лицензионные проекты с иностранными 
автопроизводителями – Audi, Mazda, Toyota, 
Volkswagen, Volvo. Более того, Чанчунь в 1996 г. 
утверждён Цзилиньским правительством в ка-
честве технико-экономической зоны освоения 
провинциального уровня. Важнейшим направ-
лением работы этой зоны считается развитие 
национальной автоиндустрии. В проекте за-
действованы несколько десятков заводов по 
производству автомобилей и комплектующих, 
несколько крупных оптовых рынков, ремонт-
ные мастерские и станции технического обслу-
живания. Всего на территории зоны работает 
более 600 предприятий, и это создаёт самый 
мощный в стране потенциал для развития авто-
индустрии. Из семи крупнейших машиностро-
ительных центров страны Чанчуньский завод 
считается самым перспективным.

Залогом успеха FAW стало сотрудниче-
ство с ведущими автопроизводителями мира, в 
учебных центрах которых прошли переподго-
товку тысячи китайских специалистов. 

Профессиональные компетенции будущие 
специалисты приобретают в стенах центров 
профессионального обучения крупных государ-
ственных предприятий, например ЦПО Чан-
чуньского автозавода. Отработав положенное 
время и не получив рекламаций, лучшие спе-
циалисты направляются за дополнительными 
профессиональными компетенциями на стажи-
ровочные площадки совместных предприятий, 
где должны отработать не менее 5 лет, иначе 
они обязаны компенсировать расходы на их об-
учение в ЦПО и на стажировочных площадках.

С 1991 г. был создан ряд предприятий с 
Volkswagen, на которых совместно с иностран-
ными специалистами создан современный 
китайский автопром, который к 2013 г. до-
шёл до такого уровня развития, что крупней-
шие мировые ярмарки, салоны, проходящие 
в Пекине и Шанхае, признаются по своему 
уровню выше, чем европейские. В настоящее 
время вокруг Первого Чанчунского завода об-
разована сеть совместных предприятий и сер-
висных служб с такими гигантами, как Toyota, 
Mazda, сеть, которая располагает 46 дочер-
ними предприятиями, из которых 30 – в пол-
ной собственности корпорации. Среди них: 
FAW Jiefang Automobile Company, FAWER 

Automobile Parts Company, FAW Car Company, 
FAW Haima Motor Co (Hainan Mazda), Tianjin 
FAW Xiali Automobile Company, Changchun FAW 
Sihuan Automobile Company, FAW-Volkswagen 
Automobile Company, Tianjin FAW Toyota Motor 
Company. Успешно переобученные на зарубеж-
ных заводах специалисты стали инновацион-
ным двигателем частного бизнеса.

Отработав 5 лет, лучшие специалисты на-
правляются на стажировку на зарубежные ав-
томобильные концерны стран-партнёров для 
получения инновационных компетенций. По 
существу данная схема обучения без отрыва 
от производства представляет собой непрерыв-
ность жизненного цикла профессиональных 
компетенций с инновационной составляющей.

Необходимо отметить, что предметом осо-
бого внимания как со стороны государствен-
ного сектора в лице научно-исследовательских 
промышленных центров, так и со стороны част-
ного сектора становятся специалисты, успеш-
но прошедшие через стажировку на зарубеж-
ных автоконцернах. Если специалист уходит 
на частное производство, то последние обяза-
ны компенсировать всё его обучение и предо-
ставить различные бонусы в виде высокой 
зарплаты, кредитов и т. д. От этих специали-
стов ожидают, что они смогут внедрить новые 
технологические, маркетинговые, производ-
ственные решения, заменив копирование зару-
бежных брендов, распространённое на данном 
этапе в китайском автопроме.

Созданная и реализуемая посредством 
грамотно и разумно организованной культуры 
управления изменениями национальная идео-
логия модернизации профессионального обра-
зования, являющаяся механизмом обеспечения 
модернизации современной культуры Китая, 
создаёт многочисленные положительные эф-
фекты в культуре страны. 

Недооценка профессионального образова-
ния и роли хорошо подготовленных специали-
стов в данной сфере имеет глубокие историче-
ские и культурные корни. Отношение китайцев 
к профессиональному образованию определя-
ется представлениями и ценностями, которые 
являются значимыми элементами китайского 
национального менталитета: представления о 
личной и семейной репутации; представления 
об общественной иерархии, в которой пред-
ставители ремесленного сословия занимали 
низшее, в некоторых китайских провинциях – 
рабское положение. Преодоление культурно-
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го наследия, традиционных представлений и 
ценностей, отрицательно повлиявших на ста-
тус профессионального образования, является 
главной проблемой, с которой сталкивается и 
пытается решить реформа профессионального 
образования.

Исследование основных положений стра-
тегии национальной идеологии модернизации 
профессионального образования Китая даёт 
возможность анализа заложенных показате-
лей эффективности модернизации культуры и 
полученных культурно и социально значимых 
эффектов, которые свидетельствуют о том, что 
основным предметом модернизации культуры 
является преодоление традиционных представ-
лений о низкой значимости профессиональ-
ного образования и создание нового образа 
рабочих профессий. Национальная идеология 
модернизации профессионального образова-
ния Китая включает в себя: корпус документов, 
мероприятия по привлечению населения и со-
вокупность мер по обеспечению эффективно-
сти этих мероприятий.

Установлено, что культура администри-
рования (управления) и обеспечения качества 
управленческих решений, представленная в 
«теории и практике каскадного управления», 
национально адаптирована и отражает спосо-
бы интеграции учреждений профессионально-

го образования в производственные процессы 
ведущих предприятий инновационного секто-
ра экономики, использование и заимствование 
чужого опыта, создание нового имиджа рабо-
чего нового поколения, поддержку собствен-
ных инноваций, способы социального отбора 
носителей профессиональных компетенций.

Модель профессионального образования, 
внедряемая в Китае, разработана на основе 
деятельности центров профессионального 
обучения Чанчуньской автомобильной зоны 
технико-экономического освоения, в том чис-
ле центра профессиональных компетенций 
СП FAW-Volkswagen Automobile Company. Она 
включает в себя человеческие ресурсы, формы 
непрерывного профессионального образова-
ния, центры и учреждения профессионального 
образования, механизмы формирования про-
фессиональных компетенций с инновационной 
составляющей, процессы интеграции учрежде-
ний профессионального обучения в производ-
ственный цикл.

Внедряемая в КНР модель профессиональ-
ного образования, детерминированная про-
цессами инновационного сектора экономики, 
представляется весьма результативной и может 
рассматриваться как пример удачного синтеза 
национальных особенностей и международно-
го опыта. 
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На современном этапе модернизации си-
стемы высшего профессионального образова-
ния особое значение приобретает комплексное 
развитие образовательного учреждения на ос-
нове полного использования его потенциаль-
ных возможностей в целях достижения лиди-
рующих позиций на рынке образовательных 
услуг. Задачи максимально полного использо-
вания ресурсов и последовательной координа-
ции действий приводят к созданию на базе уч-
реждений ВПО ресурсных центров. Ресурсные 
центры, созданные на базе учреждений выс-
шего профессионального образования, пред-
назначены для решения стратегической зада-
чи – усиления соответствия их деятельности  
требованиям рынка труда.

Основной миссией ресурсных центров явля-
ется содействие повышению качества образова-
ния путём продвижения современных образова-
тельных ресурсов в системе профессионального 
образования региона. Задачи, решаемые ресурс-
ными центрами, можно разделить на две груп-
пы: обеспечение доступа к образовательным 
ресурсам студентов, персонала системы образо-
вания, населения региона; обслуживание и раз-
витие сконцентрированных в ресурсном центре 
образовательных ресурсов [2].

Ресурсный центр непрерывного профес-
сионально-педагогического образования, яв-
ляясь структурным подразделением ФГБОУ 
ВПО «Забайкальский государственный уни-
верситет», решает главную задачу – создания 
системы непрерывного профессионально-пе-
дагогического образования, а также развития 
системы внешних связей с другими образова-
тельными учреждениями региона, накопления 
собственных ресурсов, к которым относятся:

– кадровые – высококвалифицированные 
преподаватели, владеющие частными методи-
ками в подготовке кадров по определённым 
профессиям (профилям); специалисты в обла-
сти оценки профессиональных квалификаций;

– информационные – базы данных о но-
вейших педагогических, производственных 
технологиях, тенденциях и разработках в опре-
делённых отраслях образования, промышлен-
ности; информация об изменениях требований 
работодателей к качеству подготовки в рамках 
профилей (специальностей);

– материально-технические – тренинговые 
залы, учебно-производственное оборудование, 
используемое в образовательных целях; учеб-
ные аналоги дорогостоящего оборудования, 
тренажёры, лаборатории. Концентрация доро-

гостоящих или уникальных образовательных 
ресурсов в ресурсном центре является сущ-
ностным признаком этой единицы сети про-
фессионального образования;

– учебно-методические – учебные про-
граммы, модули; диагностический инстру-
ментарий для проведения оценки имеющихся 
профессиональных компетенций по опреде-
лённому профилю подготовки; учебные посо-
бия (в т. ч. электронные), методические реко-
мендации и пр.;

– системы связей с образовательными уч-
реждениями, предприятиями, со средствами 
массовой информации, органами государствен-
ной власти. 

В соответствии с задачами деятельности 
ресурсный центр непрерывного профессио-
нально-педагогического образования планиру-
ет реализовывать такие основные направления 
деятельности: информационно-консалтинго-
вое, маркетинговое, экспертно-консультаци-
онное, профориентационное, образовательное. 
Остановимся более подробно на реализации 
образовательного направления деятельности 
ресурсного центра.

При реализации модели ресурсного центра 
как подразделения учреждения высшего про-
фессионального образования оно вынуждено 
осуществлять одновременно две функции: об-
разовательную функцию в отношении собствен-
ных студентов и функцию аутсорсинга в отно-
шении других образовательных учреждений.

Образовательные ресурсы конкретного уч-
реждения (подразделения) ВПО далеко не всегда 
позволяют качественно реализовывать практико 
ориентированные части основных образователь-
ных программ по разным профилям подготовки, 
связанные с освоением новейших образователь-
ных или производственных технологий. В ре-
сурсном же центре сконцентрированы кадровые 
и материально-технические ресурсы для внеш-
них и внутренних пользователей. Поэтому одной 
из задач ресурсного центра является реализация 
определённой части программы профессио-
нальной подготовки для внутренних пользова-
телей – студентов и преподавателей различных 
факультетов. Обеспечивая практический этап 
обучения, связанный с освоением современных 
технологий, ресурсный центр даёт возможность 
работы с экспериментальной и специализиро-
ванной техникой, недоступной в рамках отдель-
ных учебных подразделений (факультетов). 

Ориентация на современные требования 
в технологиях и оборудовании формирует у 
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студентов специальные профессиональные 
компетенции и модернизирует практическую 
подготовку, приводит её в соответствие с требо-
ваниями к организации современного образова-
тельного процесса в вузе. Такое обучение прово-
дится по сетевым образовательным программам 
на основе общего учебного плана, что позволяет 
динамично обновлять профессионально-прак-
тическую составляющую образовательных про-
грамм профессионального образования.

Конкурентоспособность выпускников пси-
хологического профиля на современном рынке 
труда обеспечивается не только их психологиче-
ской компетентностью, но и компетентностью в 
области инноваций в профессиональной сфере 
и бизнесе. И для обеспечения этой конкуренто-
способности важная роль принадлежит ресурс-
ному центру непрерывного профессионально-
педагогического образования ЗабГУ.

Задачи обеспечения конкурентоспособ-
ности связаны с формированием професси-
ональной компетентности бакалавров – спе-
циальных психологов в области инноваций в 
профессиональной сфере, к которой мы отно-
сим: способность к комплексному анализу из-
меняющихся социально-экономических усло-
вий и социально-психологических процессов, 
с ними связанных; наличие навыков организа-
ции и внедрения проектных форм деятельно-
сти; умения эффективного поиска, обработки и 
анализа разнородной информации для успеш-
ной профессиональной деятельности; наличие 
практических навыков, востребованных совре-
менным рынком труда; способность к самосто-
ятельной исследовательской работе [1].

Для обеспечения задачи формирования 
способности к комплексному анализу изменя-
ющихся социально-экономических условий и 
социально-психологических процессов, с ними 
связанных, образовательный процесс должен 
быть нацелен на преодоление междисципли-
нарных барьеров, что связывается в первую 
очередь с увеличением перечня и разнообразия 
дополнительных образовательных услуг. Реше-
ние этой задачи возможно в рамках ресурсного 
центра, располагающего ассортиментом об-
разовательных услуг. В результате появляется 
возможность смены направления обучения по-
сле завершения бакалавриата с переходом в ма-
гистратуру другого факультета, что позволяет 
выпускнику получать подготовку, сочетающую 
разнодисциплинарные знания и навыки, что 
полностью соответствует мировой тенденции 
в подготовке специалистов.

Необходимость формирования навыков 
организации и внедрения проектных форм де-
ятельности связана с расширением потребно-
стей общества в специалистах, способных к 
постоянному совершенствованию собственной 
профессиональной деятельности. Ценность 
овладения проектной деятельностью заклю-
чается в том, что студент при разработке про-
екта (социального, производственного, обще-
ственно значимого) вынужден реализовать всю 
цепочку действий, имеющих место в реальном 
производстве: от идеи – к результату и оценке 
его эффективности. Наиболее результативным 
в профессиональной подготовке считается 
подход, при котором выполняются групповые 
проекты, в которых отражается динамика ре-
ального производства, реальные социальные и 
деятельностные контексты будущей професси-
ональной деятельности. Одними из самых эф-
фективных будут являться проекты, выполнен-
ные при межфакультетском взаимодействии, 
при координирующей роли ресурсного центра.

Профессиональная деятельность в совре-
менных условиях характеризуется резким по-
вышением требований к её информационному 
обеспечению. Поэтому формирование умений 
эффективного поиска, обработки и анализа 
разнородной информации становится необхо-
димым условием освоения всех образователь-
ных программ бакалавриата. Помимо базовых 
учебных материалов преподаватели и студен-
ты должны иметь свободный доступ к макси-
мально широкому кругу новейших научных и 
периодических изданий, включаться в интерак-
тивную среду, позволяющую работать с разно-
го рода фактическими данными и текстовыми 
материалами в удобном для них режиме и фор-
мате. Известно, что многие периодические из-
дания, освещающие проблемы специального 
образования, выходят именно в электронном 
варианте. Возможности выхода в разнообраз-
ную  интерактивную среду также в полной 
мере обеспечиваются ресурсным центром.

Важной частью профессиональной подго-
товки является формирование практических на-
выков, востребованных современным рынком 
труда. Для того чтобы выпускник был наилуч-
шим образом подготовлен к работе в современ-
ных условиях, в ходе обучения он должен изу-
чить актуальные потребности практики (в нашем 
случае образовательных учреждений), научиться 
эффективно применять полученные теоретиче-
ские и прикладные знания в практических проек-
тах. Формирование этих навыков должно проис-
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ходить как в учебном процессе, так и в результате 
самостоятельной практической деятельности в 
специально развитой инфраструктуре. Ресурс-
ный центр в таком случае может выступать как 
полигон или макет для овладения обучающимися 
конкретным набором надпредметных и профес-
сиональных компетенций. В рамках ресурсного 
центра может имитироваться деятельность под-
разделений образовательного учреждения – пси-
хологической службы, психолого-медико-педаго-
гического консилиума, педагогического совета и 
пр. Моделирование деятельностного и социаль-
ного контекстов профессии позволяет обучать 
студента-психолога в формах, совпадающих с 
видами его будущей профессиональной деятель-
ности, что позволяет сблизить процесс обучения 
с реальным процессом трудовой деятельности.  

Среди профессиональных задач бака-
лавров – специальных психологов выделена 
исследовательская, поэтому формирование 
способности к самостоятельной исследова-
тельской работе является неотъемлемой ча-
стью их профессиональной подготовки. Фор-
мирование исследовательских компетенций 
обеспечивается включением бакалавров в 
УИРС и НИРС, проводимую в соответствии 
с учебным планом в рамках учебного процес-
са. НИРС во внеучебное время организуется в 
форме участия в конкурсах на получение гран-
тов, в хоздоговорных и бюджетных работах на-
учных подразделений. Методическая функция 
ресурсного центра заключается в обеспече-
нии возможности проведения опытно-экспе-
риментальной работы, в предоставлении не-
обходимых учебно-методических материалов 
(программ, тестов, разработок, экспертиз, ме-
тодических рекомендаций и пр.).

Другой важной задачей деятельности ре-
сурсного центра непрерывного профессиональ-
но-педагогического образования является обе-
спечение переподготовки кадров специальных 
психологов, уже закончивших обучение. Об-
разовательная практика должна чутко реагиро-
вать на состояние рынка труда: растущие тем-
пы инноваций в социальной сфере приводят к 
принципиальным сдвигам в содержании прак-
тикующихся профессий, такие изменения от-
мечаются и в профессии «специальный психо-
лог». Трансформация предметной подсистемы 
выражается в расширении области, объектов 
труда (сопровождение образования ребёнка с 
ОВЗ в различных институциональных услови-
ях), в увеличении совокупности субъектов тру-
да (контингент лиц, имеющих особые образо-
вательные потребности), при этом смещаются 
акценты в методах, характере взаимодействия 
с субъектами деятельности. Трансформация 
в субъектной подсистеме проявляется в повы-
шении требований к уровню практической под-
готовленности выпускника, степени самосто-
ятельности и умениям командной работы. Все 
эти аспекты должны найти отражение в процес-
се переподготовки специального психолога.

Таким образом, ресурсный центр как под-
разделение вуза обеспечивает повышение ка-
чества профессионального образования сту-
дентов, обучающихся в этом вузе, реализуя 
определённую часть программы профессио-
нальной подготовки студентов. На базе ресурс-
ного центра возможна организация професси-
ональной переподготовки специалистов, уже 
закончивших обучение, которая бы учитывала 
трансформационные сдвиги, происходящие в 
практикующихся профессиях.

Список литературы
1. Зволейко Е. В. Реализация модели инновационной деятельности на факультете психоло-

гии как условие развития профессиональной компетентности будущих специалистов психоло-
гического профиля // Сибирский педагогический журнал. 2010. № 7. С. 227–237.

2. Зволейко Е.В. Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке 
бакалавров – специальных психологов // Гуманитарный вектор. 2013. № 1 (33). С. 50–58.

3. Ломакина Т. Ю. Ресурсные центры в системе непрерывного профессионального образования: 
анализ деятельности. URL: http://lifelong-education.ru/index.php/ru/ (дата обращения: 28.08.2013).

References
1. Zvolejko E. V. Realizacija modeli innovacionnoj dejatel’nosti na fakul’tete psihologii kak 

uslovie razvitija professional’noj kompetentnosti budushhih specialistov psihologicheskogo profilja // 
Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. 2010. № 7. S. 227–237.

2. Zvolejko E.V. Realizacija kompetentnostnogo podhoda v professional’noj podgotovke 
bakalavrov – special’nyh psihologov // Gumanitarnyj vektor. 2013. № 1 (33). S. 50–58.

3. Lomakina T. Ju. Resursnye centry v sisteme nepreryvnogo professional’nogo obrazovanija: 
analiz dejatel’nosti. URL: http://lifelong-education.ru/index.php/ru/ (data obrashhenija: 28.08.2013).

Статья поступила в редакцию 10.09.2013 г.



72 © М. Е. Гумницкий, 2013

ПСИХОЛОГИЯ
PSYCHoLoGY

Общая и социальная психология
General and social psychology

УдК 316.6
ББК 88.5

Михаил ефимович Гумницкий,
аспирант,

Южно-Уральский государственный университет
(Челябинск, Россия), e-mail: gumm@mail.ru

Особенности ценностно-смысловой сферы личности молодых людей 
с разным уровнем выраженности религиозности

Идеологическая неопределённость нашего времени вынуждает молодых людей искать 
смыслы и ценности своей жизни во всех доступных духовных учениях и практиках, поэтому 
проблема поиска духовного и экзистенциального смысла, социальной идентификации являет-
ся чрезвычайно актуальной в социальной психологии. Нередко религиозность, а вместе с ней 
и духовное развитие человека связывали с развитием его личностных качеств и самосознания, 
которые находят своё отражение в самоактуализации. Целью данного исследования является 
определение взаимосвязи религиозности со смысложизненными ориентациями, ценностями и 
личностными качествами молодых людей. 

Приводятся результаты сравнения показателей 60 шкал трёх групп респондентов в возрас-
те от 17 до 30 лет с разным уровнем выраженности религиозности: их общие и отличительные 
черты, которые в дальнейшем позволят сформировать социально-психологический портрет 
респондентов данных групп. 

Респонденты с низким уровнем выраженности религиозности характеризуются низким 
уровнем принятия конфессиональных (христианских) ценностей и религиозных моральных 
норм, стремлением видеть в религии магическую силу и поддержку, религиозным самосозна-
нием; высоким уровнем принятия агрессивного поведения, познавательных потребностей и 
креативности.

Респонденты с высоким уровнем выраженности религиозности характеризуются низким 
уровнем «макиавеллизма» и принятия агрессивного поведения; высоким уровнем принятия 
принципов идеалистической философии, стремлением искать в религии поддержку и прояв-
лять внешние признаки религиозности, религиозным самосознанием и принятием религиоз-
ных моральных норм.

Также определён ряд общих характеристик для групп респондентов с разным уровнем 
выраженности религиозности.

Результаты исследования могут найти своё практическое применение в вопросах образо-
вания и воспитания молодёжи: привития социально-приемлемых норм, ценностей, моделей 
поведения, приобщения к традициям и культуре как собственной этнической группы, так и 
других этнических групп, что позволит снять или ослабить ряд межэтнических проблем и 
определиться в собственных смысложизненных ориентациях и ценностях.

Ключевые слова: религиозность личности, молодые люди, ценностно-смысловая сфера, 
личностные качества, самоактуализация, смысложизненные ориентации, ценности, социаль-
ная идентичность.
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feature of Value-Sense Sphere of Young People’s Personality with 
Different Level of Religiousness Intensity

Ideological indefiniteness of our time makes young people seek for meanings and values of their 
life in all available spiritual studies and practices. So, the problem of searching spiritual and existential 
meaning, social identification is extremely vital in social psychology. Religiousness and human 
spiritual development are associated with progress of personality qualities and self-consciousness 
which are reflected in self-actualization. Determination of interdependence of religiousness with 
vital-meaning orientation, values, and personality qualities of young people is research’s purpose.

Results of measures comparison of 60 scales of 3 respondent groups, aged 17 to 30, with different 
level of religiousness intensity: common and distinctive features which allow formulating of social-
psychological portrait of respondents are presented.

Respondents with low level of religiousness intensity are characterized by low level of acceptance 
of confessional (Christian) values and religious moral norms, tendency to find magic power and 
support in religion, religious self- consciousness; high level of acceptance of aggressive behavior, 
cognitive needs and creativity. 

Respondents with high level of religiousness intensity are characterized by low level of 
Machiavellism and acceptance of aggressive behavior; high level of acceptance of idealistic 
philosophy’s principle, tendency to find support in religion and to show religiousness external 
indication, religious self- consciousness and acceptance religious moral norms.

Also a number of common characteristics for groups of respondents with different level of 
religiousness intensity are determined.

Results of investigation can be used for practical application in problem of young people 
education: inculcation social-acceptable norms, values, models of behavior, familiarization to tradition 
and culture of one’s own ethnical group and other ethnical groups. This allows removing or loosening 
a number of interethnic problems and defining one’s own vital-meaning orientation and values.

Keywords: religiousness of personality, young people, value-sense sphere, personality qualities, 
self-actualization, vital-meaning orientation, values, social identity.

Введение. После распада Советского Со-
юза чуть более 20 лет назад была утрачена 
социальная идентичность общества с суще-
ствующей до этого советской идеологией. 
Вследствие этого у людей возникла потреб-
ность самоидентификации с чем-то стабиль-
ным. Одной из возможностей удовлетворения 
данной потребности становится религия, ко-
торая обретает свободу для своего развития 
и распространения после периода советской 
власти. Начинают восстанавливаться ранее 
закрытые и строиться новые храмы традици-
онных религий (христианство, главным обра-
зом православие, ислам, буддизм и иудаизм). 
Наряду с традиционными религиями в России 
начинают распространяться религиозные уче-
ния, школы мистических и оккультных прак-
тик, возникших относительно недавно (XIX–
XX вв.) и пришедших в основном с Запада, а 
также появляются новые религиозные органи-
зации уже на территории России. 

Большое количество религиозных и око-
лорелигиозных учений, появление в СМИ про-
грамм магической, псевдонаучной, оккультной 
тематики (например, астрологические прогно-
зы, программы об экстрасенсах, местах маги-
ческой силы и т. д.) отражают разнообразность 
религиозных интересов и духовных потребно-
стей общества [6].

Целью данного исследования является вы-
явление отношения к религиозности, выража-
ющегося в её принятии на различном уровне, 
а также определение личностных качеств, по-
требности в самоактуализации и особенностей 
ценностно-смысловой сферы молодых людей 
в возрасте от 17 до 30 лет в зависимости от 
уровня религиозности, составление социаль-
но-психологического портрета молодых людей 
с разным уровнем религиозности. Поскольку 
существует небольшое количество научных ис-
следований, рассматривавших религиозность, 
и созданных для этого тестовых методик, мы 
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воспользовались имеющимся тестовым мате-
риалом и изучили отношение к основной ре-
лигии российского государства – православию, 
нисколько не умаляя значения всех других ре-
лигий.

Организация и методы исследования. 
Основными методиками данного исследова-
ния являются тестовая методика «Религиоз-
ность» О. В. Сучковой [9] и тест для определе-
ния структуры индивидуальной религиозности 
Ю. В. Щербатых (СИР) [10]. 

Методика «Религиозность» состоит из 
16 вопросов и направлена на выявление уровня 
религиозности (низкого, среднего, высокого). 
Помимо основной шкалы («Уровень религи-
озности») методика включает две субшкалы: 
«Конфессиональные признаки» и «Нравствен-
ные нормы». Субшкала «Конфессиональные 
признаки» определяет, насколько у индивида 
выражены «нормативные» верования, отра-
жающие основную христианскую догматику. 
Субшкала «Нравственные нормы» выявляет 
нормативно-ценностный компонент структуры 
религиозности. С помощью данной шкалы так-
же можно определить обусловленность нрав-
ственных норм религиозностью. Допускается, 
что испытуемый может получить высокие по-
казатели по этой субшкале и низкий результат 
по шкале «Уровень религиозности».

Тест для определения индивидуальной 
структуры религиозности Ю. В. Щербатых вклю-
чает 40 вопросов и базируется на представле-
нии о религии как структуре, включающей в 
себя различные по своему характеру мотивы и 
потребности. Тест включает 8 субшкал: 

– «Идеалистическая философия» отража-
ет гносеологические корни религиозности и 
склонность к идеалистической философии;

– «Магия» – отношение испытуемого к 
магии (возможность набора слов, жестов, сим-
волов и т. п., способность менять окружающий 
мир по желанию человека);

– «Поддержка» – тенденцию личности ис-
кать в религии поддержку и утешение;

– «Внешние признаки» – внешние призна-
ки религиозности (символика, обряды и т. д.);

– «Псевдонаука» выявляет интерес к так 
называемой псевдонауке (загадочным и та-
инственным явлениям, в восприятии которых 
вера играет большую роль, чем знание);

– «Высшая сила» определяет у испытуе-
мого тенденцию верить в Творца и признавать 
существование высшей силы, создавшей мир;

– «Религиозное самосознание» – внутрен-
нюю потребность в религиозном веровании;

– «Мораль» – отношение испытуемого к ре-
лигии как образцу моральных норм поведения.

Для исследования ценностно-смысловой 
сферы личности использованы следующие ме-
тодики: «Самоактуализационный тест» (САТ) 
[2], тест «Смысложизненные ориентации» 
(СЖО) [5], «Морфологический тест жизнен-
ных ценностей» (МТЖЦ) [8]. 

Для определения личностных особенно-
стей использованы методики «Индекс жизнен-
ного стиля» (ИЖС) [1] и опросник «Мак» [3]. 
Методика ИЖС направлена на исследование 
личностных реакций человека в различных си-
туациях. 

Опросник «Мак» выявляет степень «маки-
авеллизма», который характеризует склонность 
человека манипулировать другими людьми в 
межличностных отношениях для достижения 
собственных целей.

С целью изучения эмоционального ком-
форта, ощущения человеком благополучия, 
связанного с обладанием социально желатель-
ных качеств и ценностей, была применена ме-
тодика «Шкала субъективного благополучия» 
(ШСБ) [7]. 

В исследовании использована методика 
«Рефлексивность» А. В. Карпова [4], позволя-
ющая определить общий уровень рефлексив-
ности, а также её виды – ретроспективную, 
ситуационную, перспективную и коммуника-
тивную рефлексии.

Объём выборки составил 160 человек в 
возрасте от 17 до 30 лет. Проведено сравнение 
показателей шкал у респондентов с низким, 
средним и высоким уровнями религиозности, 
выявленными по методике О. В. Сучковой. В 
группу респондентов с низким уровнем рели-
гиозности вошло 14 чел., средним – 133 чел. и 
высоким – 13 чел. Определение значимых раз-
личий было осуществлено с помощью методов 
U-критерия Манна-Уитни (попарное сравнение 
групп) и однофакторного дисперсионного ана-
лиза «ANOVA» (сравнение трёх групп) при не-
зависимой переменной – уровне религиозности.

Результаты и их обсуждение. Результаты 
исследования по U-критерию и «ANOVA» по-
зволили выявить значимые различия показа-
телей шкал личностных качеств, отношения к 
религии и особенностей ценностно-смысловой 
сферы у респондентов с разным уровнем рели-
гиозности (табл.).
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Таблица 
Значимые различия показателей шкал исследования у респондентов с различным уровнем религиозности

Методики Шкалы

Уровень выраженности религиозности по методике 
«Религиозность»

Низкий Средний Высокий

X σ Уровень X σ Уровень X σ Уровень

Религиозность
Конфессиональные 
верования 1.1 0.8 Низ. 3.8 1.2 Сред. 6.7 1 Сред.

Нравственные нормы 4.2 3 Сред. 5.1 2.1 Сред. 6.6 1.9 Сред.

СИР

Идеалистическая 
философия 4.4 1.9 Сред. 6.2 2.0 Сред. 7.9 1.6 Выс.

Магия 2.9 2.4 Низ. 6.2 2.3 Сред. 6.3 1.9 Сред.
Поддержка 5.0 2.4 Низ. 6.5 2.1 Сред. 8.5 1.3 Выс.
Внешние признаки 3.5 2.4 Низ. 5.4 2.6 Сред. 6.8 2.9 Выс.
Псевдонаука 5.1 2.4 Сред. 5.3 2.1 Сред. 3.8 2.9 Низ.
Высшая сила 3.0 1.9 Низ. 5.4 2.1 Сред. 7.6 0.9 Выс.
Религиозное самосо-
знание 1.8 2.3 Низ. 4.0 2.6 Сред. 8.0 1.9 Выс.

Мораль 2.5 1.9 Низ. 3.5 1.9 Сред. 4.8 1.6 Выс.

САТ

Самоуважение 58.6 14.8 Сред. 57.8 9.5 Сред. 52.4 7.1 Низ.
Принятие агрессии 56.9 11.8 Выс. 51.1 8.7 Сред. 49.0 9.3 Сред.
Познавательные по-
требности 57.9 8.16 Выс. 50.4 11.0 Сред. 54.0 6.7 Сред.

МТЖЦ
Креативность 6.1 1.66 Выс. 4.7 2.1 Сред. 5.5 2 Сред.
Общественная жизнь 4.2 1.72 Сред. 4.5 2.2 Сред. 5.8 1.6 Выс.

ИЖС Замещение 91.9 7.98 Сред. 85.3 21.6 Сред. 70.8 23.7 Низ.
Опросник «Мак» Макиавеллизм 80.5 14.1 Сред. 76.7 10.6 Сред. 67.1 10.9 Низ.

Люди с низким уровнем выраженности 
религиозности характеризуются:

1. Низким уровнем принятия конфесси-
ональных (христианских) верований, ценно-
стей.

2. Низким уровнем стремления искать в 
религии некую магическую силу, поддержку, 
видеть в религии некую высшую силу, сотво-
рившую мир и управляющую ими.

3. Низким уровнем религиозного само-
сознания, непониманием религиозных риту-
алов и догм. Даже если респондентам данной 
группы и свойственно выполнять некие рели-
гиозные ритуалы, то смысл данных ритуалов 
остаётся ими мало понятым, а потребность в 
выполнении ритуалов слабо выражена.

4. Низким уровнем принятия религиозных 
моральных норм. 

5. Высоким уровнем принятия агрессии – 
агрессивное поведение является для данной 
группы не чем-то неправильным, а одним из 
способов достижения цели или проявления 
себя.

6. Высоким уровнем познавательных по-
требностей – ярко выраженным стремлени-
ем к познанию окружающего мира. Можно 
предположить, что испытуемые со средним и 
высоким уровнями религиозности могут ком-
пенсировать недостаток научных знаний и соб-
ственного опыта при понимании окружающе-
го мира божественным (сверхъестественным) 
объяснением, в то время как для испытуемых 
с низким уровнем религиозности такое объяс-
нение неприемлемо – для них допустимо лишь 
научное обоснование фактов, что активизирует 
познавательную деятельность.

7. Высоким уровнем креативности, стрем-
лением разнообразить свою деятельность, вы-
бирать или формировать идеи, которые будут 
отличны от общепринятых, в частности, в ре-
лигиозном плане.

Показатели шкал у респондентов с низким 
и средним уровнями выраженности религиоз-
ности имеют следующие общие признаки:

1. Средний уровень выраженности отно-
шения к идеалистической философии и псев-
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донауке, что позволяет предположить у группы 
с низким уровнем выраженности религиоз-
ности проявление идеалистических представ-
лений через псевдонаучные идеи, такие как 
астрология, вера в НЛО, гадания и т. д., что 
позволяет предположить принятие принци-
пов идеализма вследствие религиозного плю-
рализма. Плюрализм проявляется в том, что 
респонденты данных уровней религиозности 
разделяют идеализм, который не обязательно 
связан с религиозными идеями, но, возможно, 
также с магическими и псевдонаучными пред-
ставлениями, базирующимися, в том числе, на 
идеях разнообразных оккультных и духовных 
практик.

2. Средний уровень выраженности само-
уважения, заинтересованности и активности 
в общественной жизни, манипуляции другими 
людьми для достижения собственных целей и 
использования других людей для негативной 
эмоциональной разрядки.

Люди с высоким уровнем выраженности 
религиозности характеризуются:

1. Высоким уровнем значений по шкалам 
«идеалистическая философия» и «высшая 
сила», т. е. признанием первичности духовного 
начала и неких высших сил в создании мира и 
в происходящих вокруг событиях.

2. Высоким уровнем по шкале «поддерж-
ка», что говорит о том, что данные респонден-
ты активно ищут и находят для себя в религии 
поддержку и утешение.

3. Тенденцией активно проявлять внешние 
признаки религиозности (ношение религиоз-
ной атрибутики, исполнение религиозных ри-
туалов и обрядов).

4. Высоким уровнем религиозного самосо-
знания, т. е. понимания и объяснения причин 
совершения религиозных обрядов и ритуалов, 
а также потребности в принадлежности к ре-
лигии и исполнению ритуалов и религиозных 
правил.

5. Высоким уровнем соблюдения религи-
озных моральных норм.

6. Высоким уровнем социальной актив-
ности. Возможно, что религия как коллектив-
ная форма деятельности стимулирует инте-
рес данной группы респондентов к участию 
в общественной жизни. Само понятие «цер-
ковь» уже подразумевает общину людей, по-
сещающих религиозные собрания и службы, 
осуществляющих определённую совместную 
деятельность и исполнение ритуалов. Подоб-

ная совместная деятельность, а также наличие 
морально-нравственного аспекта религии, 
заключающегося в помощи другим людям, 
предположительно и проявляется в более вы-
соком внимании к общественным проблемам 
среди респондентов с высоким уровнем выра-
женности религиозности.

7. Низким уровнем «макиавеллизма», т. е. 
малой приемлемостью использования манипу-
ляций для достижения собственных целей. В 
достижении своих целей религиозный человек 
в большей степени полагается на высшие силы, 
чем на собственные, а также руководствуется 
религиозными нравственными нормами, кото-
рые не поощряют манипулирование другими 
людьми.

8. Редким использованием других людей 
для негативной эмоциональной разрядки, что 
может быть связано с пропагандируемой рели-
гией идеей терпимости к окружающим, в том 
числе и к тем, по отношению к кому возникают 
негативные эмоции.

Показатели шкал у респондентов с высо-
ким и средним уровнями выраженности рели-
гиозности имеют следующие общие признаки:

1. Средний уровень принятия конфессио-
нальных верований христианства, что может 
быть связано, с одной стороны, с религиозным 
плюрализмом общества, а, с другой, с возмож-
ным наличием среди респондентов, в том чис-
ле в группе с высоким уровнем выраженности 
религиозности, представителей других кон-
фессий или направлений христианства.

2. Средний уровень принятия магических 
принципов, обрядов, ритуалов как способов 
влияния на окружающий мир. Как в религи-
озных христианских обрядах, так и в других 
формах религиозных, а также мистических и 
оккультных практик, респонденты видят спо-
соб повлиять на окружающий мир, хотя и не 
находят этот способ значительно действенным.

3. Допущение проявления агрессивных 
способов поведения при взаимодействии с дру-
гими людьми. Можно предположить, что агрес-
сивное поведение приемлемо для религиозных 
людей, т. к. традиционное религиозное учение 
описывает агрессивность и раздражение в не-
гативном, в некотором случае греховном, виде, 
хотя и оставляет место для так называемого 
«праведного гнева» как формы агрессивного 
поведения. 

4. Средний уровень познавательных по-
требностей и креативности. Испытуемые со 
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средним и высоким уровнями религиозности 
могут компенсировать недостаток научных 
знаний и собственного опыта при понимании 
окружающего мира божественным (сверхъе-
стественным) объяснением.

Для респондентов всех трёх уровней вы-
раженности религиозности характерен сред-
ний уровень значений по шкале «Нравственные 
нормы», что может быть связано с принятием 
общих нравственных норм всеми респондента-
ми: проникновением нормативно-ценностных 
нравственных принципов религии в светскую 
жизнь и, наоборот, светской жизни в религию. 
Религия, занимая определённое положение в 
обществе, формирует в мировоззрении чле-
нов данного общества некоторые принципы, 
которые перестают в дальнейшем связываться 
ими с некоей религией, а приобретают статус 
общих нравственных норм. Так и общество, в 
котором существует религия, оказывает вли-
яние на развитие и формирование религиоз-
ных представлений. Подобные представления, 
сформированные обществом, могут находить 
религиозное обоснование своего существова-
ния, входя в религиозную жизнь.  

Значимых различий по шкале субъектив-
ного благополучия, методикам смысложиз-
ненных ориентаций и рефлексивности не вы-
явлено.

Выводы: 1. Если у испытуемых с высоким 
уровнем выраженности религиозности форми-
руется система нравственных норм на основе 
исповедуемой традиционной религии (не счи-
тая при этом её единственно возможной), то 
респонденты со средним и низким уровнем 
религиозности частично принимают религиоз-
ные нравственные нормы, не основываясь на 
христианском учении.

2. Испытуемые с разным уровнем религи-
озности разделяют принципы идеализма, при 
этом для респондентов с высоким уровнем 
религиозности идеализм базируется на идеях 
традиционных религий, а для респондентов 
с низким и средним уровнем религиозности 
в основе также лежат магические и псевдона-
учные учения. Последнее делает испытуемых 
с низким и средним уровнями религиозности 
более заинтересованными в мистических, ок-
культных практиках и псевдонаучных идеях.

3. Как респонденты с высоким уровнем ре-
лигиозности, так и с низким, признают магиче-
скую или чудотворную силу, а также важность 
для них самих поддержки высших сил. При 

этом для респондентов со средним уровнем 
религиозности подобная вера в чудотворную 
силу носит более примитивный инструмен-
тальный характер, в то время как у испытуемых 
с высоким уровнем религиозности уже суще-
ствует понимание глубинного смысла процесса 
(например, молитва – не проговаривание слов, 
после которых должно случиться чудо, а диа-
лог с высшей силой).

4. Можно предположить, что агрессивное 
поведение как способ достижения собствен-
ной цели и компенсации негативной энергии 
за счёт других людей менее приемлемо для 
религиозных людей, т. к. традиционное рели-
гиозное учение описывает агрессивность и 
раздражение в негативном, в некотором случае 
греховном, виде, хотя и оставляет место для 
так называемого «праведного гнева» как фор-
мы агрессивного поведения.

5. Респонденты со средним уровнем рели-
гиозности при объяснении окружающего мира 
способны совмещать научную, псевдонаучную 
и сверхъестественную интерпретацию собы-
тий, что снижает уровень познавательной по-
требности по сравнению с респондентами с 
низким уровнем религиозности, хотя может 
отражать большую адаптивность их миро-
воззрения. Респондентам с высоким уровнем 
религиозности также свойственен средний 
уровень познавательных потребностей в силу 
достаточности для них сверхъестественного 
объяснения окружающего мира. В это же время 
респонденты с низким уровнем религиозности 
предпочитают не использовать религиозную 
интерпретацию, активизируя познавательную 
деятельность. 

6. Принятие некоторых религиозных идей 
является нормой для общества, в то время как 
для респондентов с низким и высоким уровня-
ми религиозности характерно делать выбор, 
отличный от принятых норм. Подобный выбор 
может создавать сложности в процессе социа-
лизации и адаптации, создавая условия для со-
циальной уязвимости вследствие непонимания 
или непринятия подобных идей большинством.

7. Респонденты с высоким уровнем рели-
гиозности занимают активную общественную 
позицию, больше интересуются проблемами 
общества, что может быть связано с обще-
ственным, групповым характером религии.

8. Религиозные люди реже используют 
манипуляцию другими для достижения соб-
ственных целей, больше полагаясь на помощь 
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высших сил, а также в большей степени при-
знают, что собственные достижения возможны 
с помощью высших сил, а не личных усилий.  

Полученные результаты выявляют нали-
чие значимых отличий в социально-психоло-
гическом портрете трёх групп респондентов с 
различным уровнем выраженности религиоз-

ности. Для характеристики отличительных и 
общих черт социально-психологических пор-
третов молодых людей с разным уровнем рели-
гиозности требуется дальнейшее исследование 
с использованием более сложных процедур ма-
тематического аппарата и анализа полученных 
результатов.
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Командообразование является методом 
психологии менеджмента и подразумевает 
первую попытку переосмысления взгляда на 
работника, который теперь рассматривается 
не как отдельно взятая индивидуальность в 
комплексе всех физических, психофизиоло-
гических и социальных своих качеств, но как 
индивидуальность, включённая в командную 
работу. В связи с этим командообразование 
тесно связано с теорией групповой динамики 
малых социальных групп и опирается на ис-
следования теории лидерства, конфликтоло-
гии, профориентации и т. д. либо дополняет их. 
Этот подход всё чаще применяется в производ-
ственных организациях в связи с популяриза-
цией командной работы как таковой.

Командная работа – это не что иное, как 
попытка адаптировать средний уровень чело-
веческих способностей под развивающийся и 
набирающий обороты темп изменения окружа-
ющих внешних условий. С увеличением числа 
каналов распространения информации стало 
невозможно отслеживать все появляющиеся 
новые данные, работая в одиночку.

Следует отметить, что, хотя командообра-
зование считается достаточно «молодым» ме-
тодом, история его обширна: можно выделить 
западную и восточную волны развития. Запад-
ные исследования начинаются с Хоторнских 
экспериментов, проводимых Элтоном Мэйо, 
которые обратили внимание на значение спло-
чённости и открыли дорогу к изучению соци-
альных нужд работников. Восточные же – с 
кружков контроля качества, создаваемых по 
инициативе работников, и любой голос имел 
значение и право быть донесённым до руко-
водства, таким образом можно было сформи-
ровать представление о том, как и чем живут не 
менее важные для организаций люди низших 
должностей.

Прорыв в практике совершил Джордж 
Хеберт, разработав «верёвочный курс». Была 
установлена эффективность данного ком-
плекса упражнений в вопросах повышения 
сплочённости. До сих пор в командообразо-
вании основой являются задания верёвочно-
го курса (спектр разнообразных командных 
упражнений и заданий, каждое из которых 
может быть успешно выполнено только ко-
мандой).

Теория лидерства Джона Эдейра, иссле-
дования групповой динамики, проведённые 
Брюсом Такменом, и исследования ролевого 

распределения Мередита Белбина обеспечили 
основу программы командообразования и дали 
ей теоретический базис.

Первый полноценный труд по командообра-
зованию создал Уильям Дайер в конце 70-х гг. 
XX в. Именно им был введён этот термин.

Командообразование имеет чёткую структу-
ру, которую можно сжать до трёх основных фаз: 

1. Констатирующая диагностика (прово-
дится в зависимости от запроса, либо по ре-
зультатам предварительных исследований, 
полученных с помощью таких методов, как бе-
седа или наблюдение).

2. Разработка и реализация программы ко-
мандообразования с учётом полученных ранее 
данных.

3. Контрольная диагностика с последую-
щим постсопровождением и, возможно, со-
ставлением рекомендаций для дальнейшей ра-
боты команды. 

Следовательно, командообразование опи-
рается на ряд факторов, разделяемых на внеш-
ние (такие, как экономическая обстановка в 
рассматриваемой сфере бизнеса, организаци-
онная культура, условия работы, иерархиче-
ская структура, топ-менеджмент) и внутренние 
(индивидуальные особенности членов коман-
ды, влияющие на работу, привычные способы 
взаимодействия внутри команды и непосред-
ственно команды с организацией в целом, вну-
тригрупповая система ценностей).

Командообразование может проводиться 
с разным основанием работы. Это могут быть 
тренинги, направленные на улучшение меж-
личностных отношений в группе, разрешение 
внутригрупповых противоречий, выработку 
алгоритма постановки цели, постановку или 
перепостановку ролей в команде. Чаще всего 
командообразование – это комплекс, включа-
ющий в себя все аспекты групповой деятель-
ности, на некоторые из которых сделан акцент: 
лидерство, групповые нормы и ценности, уро-
вень сплочённости, профессионально важные 
качества и профпригодность и т. д.

Сейчас командообразование переживает 
пик популярности, поэтому с каждым днём 
становится всё больше его видов. Мы условно 
классифицируем все формы современного ко-
мандообразования следующим образом:

Группа 1. Внутриаудиторные тренинги 
(indoor): классический тренинг с элементами 
верёвочного курса и креативный тренинг (на-
пример, хэнд-мейд или кулинарный).



81

Психология

Группа 2. Внеаудиторные тренинги (out-
door): проводятся, как правило, на природе или 
в городских уличных условиях (этнический 
тренинг, пейнтбол-тренинг, TEAM 2.0).

Группа 3. Смешанные тренинги (mixed): удоб-
ны тем, что не имеют пространственных ограни-
чений – какие-то задания могут носить сугубо 
аудиторный характер, какие-то требуют большего 
пространства (тренинг-квест, фототренинг).

Попытки доказательства состоятельно-
сти командообразования как метода улучше-
ния объективных и субъективных показателей 
удовлетворённости сотрудников работой по 
обыкновению вызывают ряд сомнений, ведь за 
командообразованием закрепилась слава одно-
го из видов корпоративного отдыха. Однако ряд 
специалистов полагает, что командообразова-
ние – один из самых эффективных методов уве-
личения показателей результативности работы 
команд. Всё же, такой метод, как командообразо-
вание вызывает сомнения у многих теоретиков 
тренинговых направлений не всегда безоснова-
тельно, поскольку предполагает риски, которые 
можно условно разделить на две группы:

1. Риски для организации. Очень часто ус-
ловия командообразовательного тренинга не 
слишком приближены к актуальной деятельно-
сти сотрудников. В связи с этим достигнутые 
результаты никак не переносятся на повсед-
невную рабочую деятельность, оставаясь в 
ситуации формирующего мероприятия. Более 
того, если работник понимает, что проводи-
мое мероприятие никак не повлияло на ход его 
профессиональной деятельности, он теряет до-
верие к подобного рода средствам повышения 
эффективности. Чрезмерный упор на сплочён-
ность без должной лояльности к организации-
работодателю может настроить сотрудника на 
скептичное восприятие всей среды, что нахо-
дится за пределами его команды. В ходе коман-
дообразовательного процесса сотрудник может 
также прийти к решению о смене места рабо-
ты. По сути, это является негативным резуль-
татом с точки зрения максимизации прибыли. 
Однако, позитивным с точки зрения психоло-
гической, поскольку командообразование, вы-
шедшее из движения за развитие человеческо-
го потенциала, построено на гуманистических 
принципах и, скорее, антропоцентрично, чем 
производственно ориентированно.

2. Риски для сотрудника. Командообразо-
вание довольно сильно отличается от тренин-
гов личностного роста, ибо глубоко с помощью 

данного метода можно исследовать и развивать 
только групповые процессы. Что касается глу-
бинных внутриличностных конфликтов, здесь 
командообразование, как правило, бесполезно. 
Тем не менее, как и любой другой метод актив-
ного социально-психологического обучения, ко-
мандообразование может иметь ряд совершенно 
непрогнозируемых последствий (например, ре-
минисценция подавленных воспоминаний). 

Мы рассмотрели самоуправляемую команду 
из десяти человек, сотрудники которой работают 
в сфере гостиничного бизнеса и представляют 
собой индивидуальное предпринимательство. 
Был проведён констатирующий эксперимент 
с использованием ряда методик: диагностики 
личностной и групповой удовлетворённости 
работой, диагностики уровня развития малой 
группы (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Ма-
нуйлов), ценностной ориентации (М. Рокич), 
«КОС-1» (В. В. Синявский, Б. А. Федоришин), 
социометрической методики (Я. Л. Морено), 
личностной агрессивности и конфликтности 
(Е. П. Ильин, П. А. Ковалёв), экспресс-методи-
ки по изучению СПК в коллективе (О. С. Ми-
халюк, А. Ю. Шалыто).

На рис. 1 и 2 представлены данные по ме-
тодикам «Диагностика уровня развития малой 
группы» и «Диагностика удовлетворённости 
трудом».

Рис. 1. Показатели методики 
«Диагностики уровня развития малой группы»

Рис. 2. Показатели методики 
«Диагностика удовлетворённости трудом»
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Полученные данные свидетельствуют о 
том, что больший процент участников коман-
ды (70 %) оценивают уровень развития своей 
группы как «автономию», т. е. целостную и 
обособленную группу людей, работающих для 
достижения общих целей.

Основными её социально-психологиче-
скими особенностями являются:

1) обособленность, закрытость от других 
групп, члены группы действуют в соответ-
ствии с правилом «сор из избы не выносить»;

2) внутренняя спаянность, совместимость 
членов группы, их лояльность друг к другу;

3) внутригрупповая мораль, требующая от 
каждого члена группы однотипного поведения: 
«будь как мы все», т. е. каждый должен придер-
живаться сложившихся ценностей, норм [9].

Также 70 % участников команды чувству-
ют неудовлетворённость трудом, 30 % не впол-
не удовлетворены. 

Далее нами был проведён корреляцион-
ный анализ с целью уточнения, связаны ли 
показатели каждого испытуемого по двум 
представленным выше методикам с помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
(табл. 1).

Таблица 1 
Расчёт с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена показателей удовлетворённости трудом 

и уровня развития малой социальной группы по данным констатирующего эксперимента

№
испытуемого

Переменная А (уровень развития 
социальной группы)

Переменная Б 
(удовлетворённость трудом)

d (ранг 
А-ранг 

Б)

dІ

Индивидуальное значение Ранг А Индивидуальное значение Ранг Б
1 35 3 55 7 -4 16
2 48 7 46 4 3 9
3 53 8 34 3 5 25
4 39 4,5 54 6 -1,5 2,25
5 33 1,5 56 8 -6,5 42,25
6 62 10 32 1,5 8,5 72,25
7 43 6 48 5 1 1
8 39 4,5 58 9 -4,5 20,25
9 33 1,5 60 10 -8,5 72,25

10 60 9 32 1,5 7,5 56,25
Суммы 55 55 316,5

Мы рассмотрели следующие гипотезы:
H0: Корреляция между показателями 

оценки испытуемыми уровня развития малой 
социальной группы и удовлетворённости рабо-
той не отличается от нуля.

H1: Корреляция между показателями оцен-
ки испытуемыми уровня развития малой соци-
альной группы и удовлетворённости работой 
статистически значимо отличается от нуля.

Коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена:

Эмпирическое значение: 

     
  ∑(  )
  (    )  

        
       

   (     )         

Критические значения:

Следовательно, принимается гипотеза H1. 
Корреляция между показателями оценки испы-
туемыми уровня развития малой социальной 
группы и удовлетворённости работой стати-
стически значимо отличается от нуля.

Таким образом, оценки каждым испытуе-
мым уровня развития группы и удовлетворён-
ности трудом коррелируют между собой. Со-
ответственно, можно предположить, что чем 
выше уровень развития малой социальной 
группы, тем более удовлетворён трудом участ-
ник этой группы.

Нами была разработана и реализована 
программа командообразования с целью по-
вышения показателей самооценки уровня 

     {
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развития малой группы и удовлетворённо-
сти трудом. Она включала в себя следующие  
этапы:

1. Переукомплектование. Командообразо-
вание начинается с определения численности 
и состава участников. На данном этапе реали-
зуется психологическая диагностика, создание 
социально-психологических портретов, иссле-
дование социально-психологического климата, 
эмоциональные взаимоотношения и т. д.

2. Углубление знакомства. Устанавливает-
ся первичный контакт, необходимый уровень 
доверия как участников друг к другу, так и 
участников к тренеру. Происходят знакомство 
и ориентировка участников в ситуации.

3. Институализация. Команда должна 
иметь права, обязанности, систему отчётно-
сти и доступа к информации, должны быть 
определены порядок работы, способы взаи-
модействия, иерархичность и способы взаи-
модействия с внешними единицами органи-
зации.

4. Формирование общего видения. Поиск 
общей нормы – списка основных ценностей, 
нравственно-моральных правил, позиций, 
образа будущего желаемого результата, це-
лей, задач и специфики деятельности всей 
команды. 

5. Перепозиционирование. Макро- и ми-
кропозиционирование участников группы. 
При учёте всех личностно-индивидуальных 
качеств каждого участника и командного за-
проса формируется список ролей. Члены ко-
манды проходят самые различные психоди-
агностические процедуры, в том числе, не 
строго стандартизированные, например, ин-
тервью или наблюдение. Чётко распределяют-
ся функции каждой роли. 

6. Планирование первого шага. На данном 
этапе создаётся определённый график работы, 
распределяется ответственность, ресурсы.

7. Исполнение. После четкого планирова-
ния происходит осуществление задуманной 
цели.

8. Рефлексия. Команда отслеживает, на-
сколько эффективно она двигается вперёд, 
оценивает свою деятельность, рассматривает 
ошибки, анализирует собственную работу. Это 
приносит наибольшую продуктивность и оста-
навливает команду.

9. Планирование второго шага. С учётом 
положения дел формируется новый график ра-
боты [4].

После проведения формирующего меро-
приятия (реализации созданной нами програм-
мы) мы осуществили контрольный экспери-
мент. По данным тех же методик мы получили 
следующие результаты:

Рис. 3. Показатели методики 
«Диагностика уровня развития малой группы»

Рис. 4. Показатели методики 
«Диагностика удовлетворённости трудом»

На рис. 3 и 4 мы видим, что после реали-
зации программы командообразования показа-
тели в исследуемой группе улучшились: 70 % 
испытуемых оценивают уровень развития сво-
ей команды как «коллектив», т. е., как группу 
людей, осуществляющих совместную деятель-
ность и добивающихся конечного результата 
на основе гармонизации индивидуальных, груп-
повых и общественных целей, интересов и цен-
ностей. На этом уровне в процессе коллектив-
ного принятия решения достигается групповое 
состояние интегративности.

Удовлетворены трудом в своей группе 
60 % участников.

С помощью критерия Стьюдента мы уста-
новили, что различия показателей команды по 
рассмотренным нами методикам являются ста-
тистически значимыми.

Теперь проверим, коррелируют ли полу-
ченные нами в ходе контрольного эксперимен-
та данные (табл. 2).
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Таблица 2
Расчёт с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена показателей удовлетворённости трудом 

и уровня развития малой социальной группы по данным контрольного эксперимента

№
испытуемого

Переменная А (уровень развития 
социальной группы)

Переменная Б 
(удовлетворённость трудом)

d (ранг 
А-ранг 

Б)

dІ

Индивидуальное значение Ранг А Индивидуальное значение Ранг Б
1 68 5 20 6 -1 1
2 66 2,5 18 4 -1,5 2,25
3 80 9 16 2 7 49
4 64 1 23 8 -7 49
5 69 6 21 7 -1 1
6 78 8 17 3 5 25
7 81 10 15 1 9 81
8 67 4 25 9 -5 25
9 66 2,5 28 10 -7,5 56,25

10 72 7 19 5 2 4
Суммы 55 55 293,5

H0: Корреляция между показателями 
оценки испытуемыми уровня развития малой 
социальной группы и удовлетворённости рабо-
той не отличается от нуля.

H1: Корреляция между показателями 
оценки испытуемыми уровня развития малой 
социальной группы и удовлетворённости рабо-
той статистически значимо отличается от нуля.

Эмпирическое значение коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена соответствует 
следующей величине: 

Критические значения:

      
       

   (     )         

                 {
    
     

Следовательно, принимается H1. Корреля-
ция между показателями оценки испытуемыми 
уровня развития малой социальной группы и 
удовлетворённости работой статистически зна-
чимо отличается от нуля.

Итак, существует связь между уровнем 
развития малой социальной группы и удов-
летворённости её членов работой. При этом, 
управление групповыми механизмами группы 
с помощью метода командообразования уве-
личивает как первый, так и второй показатели. 
Таким образом, разработанная нами програм-
ма командообразования может использоваться 
для повышения как уровня развития малой со-
циальной группы, так и удовлетворённости со-
трудников трудом.
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Идентичность и идентификация как составляющие 
информационно-психологической безопасности1

В статье рассматривается социокультурный процесс, направленный на обеспечение ин-
формационно-психологической безопасности. Выделяются: инстинкт самосохранения, имею-
щий три варианта поведения в ситуации опасности; идентификация как один из механизмов 
психологической защиты; социально-психологический уровень функционирования психоло-
гической системы, обеспечивающей безопасность. 

Идентификация рассматривается как психологический процесс, обеспечивающий про-
никновение в культурный смысл наследия традиционной культуры, в противовес симуляции 
безопасности, уводящей человека от реальности современных социально-экономических ус-
ловий и погружения в мир фантазий и симулякров с множественностью копий, означенных, но 
не имеющих смысловой нагрузки. 

Зритель сцен насилия, катастроф, драм и трагедий ощущает себя в ситуации благополучия 
и комфорта. Всё, что происходит на экране, происходит не с ним. Утрачивается понимание 
внутренней жизни действующих лиц кинофильма, суть просмотренного находит выражение в 
констатации главных событий. Разотождествление как симуляция иллюзии безопасности уво-
дит человека от реальности и главных вопросов бытия. 

Ключевые слова: идентификация, идентичность, знак, значение, личный и культурный 
смысл, восприятие и понимание изобразительных средств кинофильмов. 
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Identity and Identification as Components of Information and Psychological Security

The article is devoted to socio-cultural process directed at providing the information and 
psychological security. The author identifies self-preservation instinct, which has three ways of 
behavior in dangerous situation; identification as a mechanism of psychological protection; socio-
psychological level of psychological system providing security.

Identification is studied as a psychological process which gives the possibility to penetrate into 
the cultural sense of the traditional culture and to stand against simulation of security (this simulation 
takes a person away from really existing socio-economic situation) and imaginary images and 
simulacra with multiple copies having forms but existing without contents. 

A viewer of violence, disasters, dramas and tragedies feels safe. What happens in a film does 
not happen to him. He is not given any possibility to understand inside life of a character and he can 
just see main events. Disengagement as a simulation of illusion of security takes a person away from 
reality and main questions of being. 

Keywords: information and psychological security, identification, identity, sign, meaning, 
personal and cultural sense, psychological perception, simulacra.

1Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки РФ, проект №6.3777.2011 по теме «Культур-
ное наследие и идентичность в условиях трансграничья».

Что требуется понимать для успешной со-
циокультурной адаптации, сохранения ядра 
культурного наследия и идентичности в совре-
менном, быстро изменяющемся мире знаков, 

симуляций и симулякров? Языком общения 
служит не только сложившийся в ходе истори-
ческого развития естественный язык. Рождаю-
щийся человек попадает в мир, наполненный 
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и другими системами культурных знаков. Ин-
тернет стал неоспоримым соперником кино и 
телевидения, книги, оттеснив на границы ин-
формационного пространства устное народ-
ное творчество. Письменная речь, упростив 
все правила своего существования, породила 
новое явление – социальные сети. Рисунок, 
отойдя от наскального, преобразился в художе-
ственные образы, живущие по своим законам 
динамики на экранах мониторов, телевизоров, 
кинотеатров. Появился язык аллегорий, мета-
фор и символов, выражающих глубинные экзи-
стенциальные проблемы жизни современного 
человека, не всегда доступные современному 
научному исследованию, представленные со-
временными средствами искусства. 

Основными экзистенциальными вопроса-
ми человека, выделенными ведущими психо-
терапевтами мира, на рубеже XX–XXI вв. яви-
лись: осознание ценности жизни в дихотомии 
жизнь–смерть; свобода в выражении ответ-
ственности и проявлении воли; переживание 
кризиса бессмысленности; осознание изоля-
ции как отделённости себя и мира [10].

Доступен ли этот новый, созданный если 
не за последнее время, то за несколько столе-
тий язык искусства нашему пониманию и, как 
следствие – постижению и проникновению в 
тайны человеческого бытия на уровне обыден-
ного сознания? Каким должен быть образ со-
циокультурной реальности для возможности 
прочтения текстов, созданных современными 
средствами кино, телевидения, Интернета? 

В культурно-исторической концепции 
Л. С. Выготского центральным является по-
ложение о включённости знака и орудия труда 
в процесс становления ВПФ [3]. Именно знак 
обеспечивает освоение человеком культуры 
посредством внутренней психической деятель-
ности по распознаванию его значения и порож-
дения личностного смысла. Для различения 
контекстов двух форм познания имеющейся 
реальности мы выделим искусство и науку как 
самостоятельные, отдав приоритет искусству, в 
том смысле, что оно раньше, чем наука, описы-
вает проблемы психических и психологических 
процессов, свойств, состояний, вызванных со-
циокультурной динамикой, на уровне метафор 
и аллегорий, сказок и мифов. Восприятие и по-
нимание текстов параллельно поднимает про-
блему диагностики уровня психического раз-
вития в контексте требований, предъявляемых 
человеку интеграцией социального и культур-

ного компонентов бытия. В рамках заявленной 
темы подчеркнём, что знак как культурный 
элемент выполняет функцию регулирования и 
ориентирует на определённую программу по-
ведения. 

Согласно З. Фрейду, процесс идентифи-
кации тесно связан с такими феноменами, как 
образование «Я» и «Сверх-Я»; традиции и цен-
ности народа, чувство вины, как выражение 
напряжения между «Сверх-Я» и «Я»; функ-
ции, принадлежащие «Сверх-Я»: самонаблю-
дение, совесть и Я-идеал. З. Фрейд наделил 
«Сверх-Я» функцией самонаблюдения, сове-
стью и Я-идеала.

«Сверх-Я» ребёнка строится собственно 
не по примеру родителей, а по родительскому 
«Сверх-Я»; оно «наполняется тем же содержа-
нием, становится носителем традиции, всех 
тех сохранившихся во времени ценностей, ко-
торые продолжают существовать на этом пути 
через поколения» [7. С. 341]. И далее: в идео-
логиях «Сверх-Я» продолжает жить прошлое, 
традиция расы и народа, которые лишь медлен-
но поддаются влияниям современности, новым 
изменениям. Пока оно (человечество) действу-
ет через «Сверх-Я», оно играет значительную, 
не зависимую от экономических отношений 
роль в человеческой жизни. 

З. Фрейд обобщил свои рассуждения в 
формуле: «Психологическая масса является 
объединением отдельных личностей, которые 
ввели в свое «Сверх-Я» одно и то же лицо и 
на основе этой общности идентифицирова-
лись друг с другом в своём “Я”» [7. С. 341]. 
Определение З. Фрейда дано к контексте пси-
хоаналитических рассуждений, но с развитием 
психологии идентификация, которая не имела 
объективных оснований для её рассмотрения в 
психологии начала 20 столетия, стала рассма-
триваться как функция, которая является ре-
зультатом цивилизационного развития, обрела 
функцию и статус механизма психологической 
защиты.

В психологии XXI в. этот механизм, обе-
спечивая безопасность личности, включается 
и при восприятии и понимании современных 
видов культурной продукции (кинофильмы, 
реклама и др.). Например, идентификация мо-
жет происходить с понравившимся героем ки-
нофильма или рекламы. Таким образом, буду-
чи производным от культуры, идентификация 
обеспечивает культурные процессы воспри-
ятия и понимания текста, выполняя функцию 
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обеспечения психологической безопасности. 
Отметим, что это не единственный механизм, 
выделенный З. Фрейдом в ряду механизмов 
психологической защиты, который имеет по-
зитивные последствия. Среди продуктивных 
механизмов психологической защиты З. Фрейд 
называл сублимацию. 

Французский социолог Ж. Бодрийяр тео-
ретически исследует культурализацию куль-
туры, неразличимость вещей и социальных 
отношений, магическую мысль и переживание 
чуда в результате разрыва связи между резуль-
татом труда и его потреблением, проблему 
исторического производства знаков и кодов 
как логического продолжения материального 
и технического производства [1; 2]. В резуль-
тате он приходит к выделению двух процессов 
при описании системы общества с культурой 
потребления: 1) процесс классификации и со-
циальной дифференциации (процесс распре-
деления социальных и культурных привиле-
гий); 2) процесс включения в коммуникацию, 
порождения смысла, следования правилам, 
удерживающим реальность. Второй процесс 
затруднён изобилием неструктурированных 
знаков, на поиск смыслов которых у человека 
на уровне культуры повседневности нет време-
ни. По всей вероятности, нет и задачи выделе-
ния смыслов потребляемой информации, и, в 
качестве гипотетического положения, предпо-
ложим, что в этом принимает участие процесс 
идентификации. По сути идентичность обеспе-
чивает безопасность, но, будучи устойчивым 
образованием, не имеет в своём основании по-
тенций для изменений. Для изменения важны 
процессы разотождествления, процессы, об-
ратные идентификации, процессы выделения 
ядра своего «Я». Внутри этих процессов че-
ловек встречается с разного рода страхами и, 
боясь, отступает, обретая более безопасное, на 
его взгляд, состояние. 

Представляется, что культурный смысл ус-
лышанных, прочитанных, рассказанных, уви-
денных сказок, мифов заключается в трениров-
ке преодоления страхов, в познании культурных 
форм работы с ними. Д. В. Сергеев предложил 
и подробно проанализировал атрибуты и ха-
рактеристики культурного смысла: «В каче-
стве атрибутов культурного смысла выступают 
идеальность, интерсубъективность и антропо-
центричность. Признаки были оформлены в 
качестве пяти бинарных пар, указывающих на 
возможность обладания смыслом противопо-

ложными характеристиками. Интенсивность 
проявления каждого признака из выделенных 
оппозиций зависит от разнообразных факто-
ров. Личностный уровень факторов определя-
ется степенью социализации и инкультурации, 
профессиональной и культурной принадлеж-
ностью субъекта смысловых процессов. Соци-
ально-культурная группа факторов представле-
на уровнем развития социальных отношений, 
типом господствующего мировоззрения, нали-
чием разнообразных семиотических систем» 
[6. С. 218].

Культурная трансмиссия, таким образом, 
включает в себя три взаимосвязанных, но не 
взаимоопределяющих элемента: взрослого – 
носителя культурных форм и культурных зна-
ков, ребёнка, готового освоить передаваемое, и 
саму культуру как систему. Освоение культуры 
возможно при условии наличия носителя куль-
турных знаков и смыслов. В противном случае, 
культурная трансмиссия невозможна, или зако-
ны жизни познаются и открываются поколени-
ем вновь, и не исключено, что это будут другие 
законы. Такое явление носит название пре-
рванной трансмиссии. Ценность родительского 
влияния раскрывают все мировые философии. 
Осознание их доступно взрослому человеку, но 
без образования «Сверх-Я» взросление затруд-
нено или практически невозможно.

Страх не единственная эмоция, обеспечи-
вающая осознание ритма и пространства жизни 
культурного наследия. «Сфера чувств, – пишут 
И. М. Ильинский, П. С. Гуревич, – позволяет 
придать рассудочной информации экзистенци-
альный, трепетный человеческий смысл. Через 
неё проходит и понимание, которое не стяги-
вает к себе необозримый мир души человека» 
[4. С. 10]. «Понимать – значит раскрыть смысл, 
а не содержание информации», – продолжают 
авторы [4. С. 11].

Понимание нами проблемы информаци-
онно-психологической безопасности с точки 
зрения функционирования процесса иденти-
фикации находит многие ответы в содержании 
федерального закона «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (от 21 декабря 2010 г.). Возрастная 
классификация информационной продукции 
(классификация фильмов по возрасту ауди-
тории) учитывает степень зрелости психики, 
ограничивая стрессовые состояния, преодо-
леть которые ребёнок в силу своего возраста 
порой не может. 
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Методика исследования. В рамках дисци-
плины «Применение ИКТ в деятельности пси-
холога» студентам было предложено создать 
минисюжет из имеющихся в фильме метафор, 
аллегорий, переносных значений сцен и сфор-
мулировать на основании выделенного лейт-
мотива поставленную предлагаемым к анализу 
фильмом сверхзадачу. 

Каждый студент делал свой собственный 
выбор фильма. Это были разнообразные по 
жанру фильмы отечественного и зарубежного 
производства, коротко- и полнометражные, вы-
пуска разных лет. 

После просмотра всех видеосюжетов, 
смонтированных студентами на основе исполь-
зования программы Movie Maker, вскрытые в 
фильмах смыслы были классифицированы по 
экзистенциальным проблемам, описанным 
И. Яломом (табл. 1). 

Таблица 1
Количество фильмов, поднимающих 

экзистенциальную проблему

Экзистенциальная 
проблема Названия фильмов

Смерть, страх смер-
ти, цена жизни

1. «Мост».
2. «Туман».
3. «Туман-2».
4. «Мы из будущего»

Одиночество, пере-
живаемое ребёнком

1. «Волчок».
2. «Чучело». 
3. «Верёвка».
4. «Похороните меня за плин-
тусом»

Одиночество, пере-
живаемое взрослым

Ответственность и 
экзистенциальная 
вина

1. «Белый плен».
2. «Кундун»

Воля. 
Решение- выбор. 

1. «Тройной форсаж» (Tokyo 
drift).
2. «Алиса в стране чудес 
(2010)».
3. «Никогда не сдавайся»

Смысл жизни в 
противовес бессмыс-
ленности

1. «Легенда 17».
2. «Однажды двадцать лет 
спустя».
3. «Жизнь Пи».
4. «Октябрьское небо».
5. «Титаник».
6. «Любовь и голуби».
7. «Царапина»

Психическое здо-
ровье

1. «Полёт над гнездом кукушки».
2. «Цареубийца (1991)».
3. «Игры разума».
4. «Тэмпл Грандин»

Во взрослом состоянии человек способен 
пережить одиночество. Этим мы объясняем 
отсутствие фильма с названной проблемой. 
Взрослый принимает решения о значимых от-
ношениях, поэтому одиночество не вызывает с 
обязательностью невротической тревоги.

Была проведена оценка соответствия по-
лученного результата полученному заданию 
(табл. 2).

Таблица 2 
Число студенческих работ, соответствующих заданию

Характер 
работы

Представлены средства 
киноискусства, 
несущие в себе 

переносный смысл 

Информирование 
о содержании 

фильма

Число 
работ 14 10

Примеры приведённых студентами сим-
волов, передающих в образе переносное зна-
чение, конкретны и не требуют дополнитель-
ной интерпретации. Вот некоторые из них. В 
фильме «Верёвка» основная метафора – при-
вязанность, выраженная в непреходящем дис-
комфорте из-за наличия спутника, содруже-
ственные движения с которым ещё нужно 
освоить, т. к. без него движение не представля-
ется возможным. 

Выводы:
1. Оставаясь в классической парадигме 

понимания идентификации как процесса, дей-
ствующего через «Сверх-Я», мы различаем про-
цессы отождествления и разотождествления 
потребителей кино- и интернет-продукции в 
сравнении с читателями книг и кинозрителями. 

2. Родители в современном социально-эко-
номическом пространстве имеют серьёзных 
конкурентов в лице информационно-комму-
никационных технологий и социальных сетей. 
Откладывая проявления своего родительского 
«Сверх-Я» для ребёнка на потом, они мини-
мизируют процессы идентификации, замещая 
их процессами отождествления и разотождест-
вления, ведущими к уходу от реальности. Без-
опасность в данном случае обеспечивается на 
социально-психологическом уровне негласны-
ми законами взаимодействия между людьми, а 
также имеющимися гражданскими законами. 

3. Образование «Сверх-Я», дающее ощу-
щение защищённости, позволяет преодолевать 
страхи, вживаться во внутренний мир действу-
ющих лиц кинофильмов, получая уроки пре-
одоления сложных жизненных ситуаций, от-
крывать смыслы жизни и её ценность. 
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приписывается «на основе идентификации в 
форме проекции, чему способствует эмпатия в 
форме сопереживания» [3. С. 61–69]. Субъект-
ность моделируется личностью, а сам процесс 
субъектификации – исключительно личностное 
психологическое конструирование. Если объект 
природы подвергнут субъектификации, то уже 
появляется возможность идеального психологи-
ческого взаимодействия с ним и включения его 
в сферу действия этических норм.

В результате такого творчества сам субъ-
ект претерпевает реальные изменения, в ко-
нечном счёте, на мировоззренческом уровне. 
Такие личностные изменения и являются педа-
гогическим потенциалом влияния природы на 
человека. Можно сказать, что природа создаёт 
человека на нравственном уровне. Без приня-
тия личностью субъектной сущности природы 
любая система экологического образования не 
даст полноценного педагогического эффекта. 
Субъектно-этическое отношение – это стер-
жень экологического сознания личности [5].

Методологически предлагаемая нами ме-
тодика развития субъектного отношения к при-
роде «Единство» базируется на принципах при-
надлежности человека к природной экосистеме 
и биосферного единства его со всеми живыми 
существами, субъективных связей человека с 
Природой, единства знания и отношения к ней, 
которое проявляется в деятельности и общении 
с Миром природы. 

Цель тренинговой методики состоит в раз-
витии экологического сознания, формировании 
субъектно-этического отношения к миру при-
роды. Задачи состоят в развитии перцептивных 
и когнитивных возможностей человека  при 
его контактах с живыми существами, развитии 
способности к идентификации с животными и 
экологической эмпатии. Мы основывались на 
предположении, что «оживление» природного 
объекта путём психологического конструиро-
вания его «личности» также преобразует ха-
рактер его восприятия в сторону субъектности. 
Расширение поля субъектности может распро-
страняться и на другие объекты иной приро-
ды, повышая тем самым уровень субъектности 
восприятия последних.

Методика относится к активным методам 
коррекции и является формой эколого-психо-
логического тренинга, который актуализирует 
определённые психологические механизмы 
развития субъективного отношения к природе. 
Предметом воздействия данной методики слу-

Формирование экологического сознания – 
важнейшая психолого-педагогическая задача 
современности. В аналитической и обзорной 
литературе экологические проблемы общества 
чаще связываются с финансовой и экологиче-
ской некомпетентностью, но крайне редко – с 
нравственными установками современных 
природопользователей. Одной из причин не-
зрелости экологического сознания людей ви-
дится низкая эффективность экологического 
воспитания и образования населения. Педаго-
гическая практика недостаточно базируется на 
психологических закономерностях формирова-
ния экологического сознания. Поэтому одной 
из главных практических задач экологической 
психологии является разработка научной осно-
вы для системы экологического образования, в 
рамках которого возможна перестройка созна-
ния, мировоззрения человека, усиление доли 
экоцентризма в системе ценностей личности.

Теория и практика формирования экологи-
ческого сознания основана на нескольких подхо-
дах, имеющих принципиальные и методические 
различия. Особое значение приобретает поиск 
механизмов и средств преобразования мотива-
ционно-потребностной сферы личности, соот-
ветствующих установок и целей деятельности, 
в практическом взаимодействии с природной 
сферой, выработке готовности к определённо-
му пониманию её и поведению. В этой области 
большой вклад внесли С. Д. Дерябо, А. А. Кал-
мыков, И. В. Кряж, А. М. Лёвочкина, О. А. Мак-
сименко, С. Г. Москвичов, О. С. Мамешина, 
О. Н. Паламарчук, В. И. Панов, В. А. Скребец, 
Ю. М. Швалб, В. А. Ясвин и др.

В частности, в рамках экологической пси-
хопедагогики определены принципы и разра-
ботаны методы психолого-педагогической кор-
рекции субъективного отношения к природе. 
Согласно модели С. Д. Дерябо и В. Я. Ясвина [4; 
5], механизмом развития этического отношения 
личности к природе является преобразование 
восприятия элементов природы из объектного 
в субъектное путём наделения элементов мира 
«субъектностью». Чтобы быть отражённым как 
субъект, элемент природы должен, во-первых, 
вызывать у человека переживание собствен-
ной личностной динамики [4. С. 32]. Личность, 
устанавливая сходство с характеристиками того 
или иного природного объекта, начинает сопо-
ставлять его с собой и через это сопоставление 
переживать самого себя. При этом природный 
объект наделяется субъектностью, она ему 
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жит сфера восприятия и отношения личности 
к природным объектам. Механизмом, позволя-
ющим формировать субъектное восприятие и 
партнёрское отношение к элементам природы, 
является идентификация и развитие на её осно-
ве эмпатии, уважения и признания равноцен-
ности с человеком в планетарном масштабе.

Для эффективности развития и коррекции 
субъективного отношения личности к природе 
необходимо, чтобы в них участвовало много 
разнообразных психологических факторов и 
механизмов, способствующих формированию 
субъектно-этического отношения.

Важнейшим принципом психолого-педаго-
гической коррекции субъективного отношения к 
миру природы является принцип комплексности 
стимульного воздействия [5. С. 373] (в данном 
случае, характера природных объектов). Этот 
принцип означает стимульное воздействие по 
нескольким каналам: эмоционального воспри-
ятия, познавательному и практическому. Тра-
диционно считается целесообразным организо-
вать воздействие на личность привлекательных 
признаков, которые актуализируют положитель-
ное эмоциональное восприятие и отношение, 
дают всплеск эмпатии к природным объектам, 
стимулируют моральность в отношении к дан-
ным природным объектам. Например, использо-
вание на уроках зоологии или биологии «симпа-
тичных» птиц или зверей.

В предлагаемом тренинге исходным ус-
ловием является применение в качестве мате-
риала природных объектов с отрицательными 
психологическими стимулами, оказывающи-
ми отталкивающее воздействие на личность. 
В природе же нет ничего безобразного: оно та-
ковое в нашем восприятии и представлениях в 
результате отчасти генетической памяти пред-
ков, хотя условия жизни давно изменились 
в сторону безопасности, а главным образом 
потому, что взрослые неосознанно или созна-
тельно формируют у детей отрицательное от-
ношение ко многим малосимпатичным расте-
ниям и животным. Отрицательное отношение 
к таким природным объектам подразумевает 
их «второсортность» в картине мира лично-
сти и моральную свободу в практике взаимо-
действия. Проявить эмпатию к симпатичному 
существу довольно легко, не прилагая психо-
логических усилий: вся психическая динами-
ка происходит в рамках положительного эмо-
ционального диапазона, просто усиливаясь 
количественно. Психическая деятельность по 
преодолению ранее сформированного отрица-
тельного отношения к природным объектам 
связана со сменой качества отношения через 
идентификацию. Эта работа является более 
сложной и объёмной, а полученный резуль-
тат – более значимым для личностного разви-
тия (табл.).

Таблица 
Схема ожидаемого качественного преобразования субъективного отношения 

к природе в результате применения методики «единство»

Объект психологиче-
ского конструирования

Организмы, обладающие отрицательными 
психологическими стимулами (крапива, 
паук, змея, волк и т. п.)

Организмы, обладающие положительными 
психологическими стимулами (домашние 
растения и любимые животные)

Процесс Антипатия → Симпатия Симпатия → Симпатия
Ожидаемый результат 
субъектификации

Трансформация отрицательного отношения 
в положительное и перевод в зону эмпатии в 
результате когнитивно-аффективной
активности личности

Трансформации качества отношения не про-
исходит, оно изначально находится в зоне 
симпатии

В преодолении отрицательного эмоцио-
нального восприятия важную роль играет ме-
тод идентификации, когда участники тренинга 
выполняют задание наделить природный объ-
ект внутренней жизнью, антропоморфизиро-
вать его и проецировать себя в данный образ 
«Если бы это был я». При успешном решении 
этой виртуальной задачи происходит размы-
вание психологических барьеров и усиление 
значимости природного объекта в восприятии 
человеком. Это означает, что, в данном случае, 

животное становится равным человеку по цен-
ности и значимости. Переживание эмпатии и 
установка на партнёрское отношение к при-
родным объектам возникают как логичный 
и естественный психологический процесс. 
Таким образом, психический опыт тренинга 
обеспечивает переживание психологического 
единства всего живого на планете.

На познавательном уровне коррекции 
сформированного ранее отрицательного эмо-
ционального восприятия и отношения к эле-
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ментам природы, например, паукообразным, 
служит интеллектуализация эмоций. Изменить 
отношение к таким объектам позволяет зна-
комство со сложным и целесообразным, но не 
всегда приемлемым человеческой моралью, 
поведением их в природе. 

Рефлексия перцептивных и познаватель-
ных эффектов восприятия в сочетании с иден-
тификацией и интеллектуализацией эмоций со-
ставляет психологический комплекс, базу для 
расширения личного экологического простран-
ства, экологического сознания в целом.

Ожидаемые результаты, подтверждённые 
повторной диагностикой разных параметров 
экологического сознания, связаны с преодоле-
нием прагматического отношения к природ-
ным объектам, формированием и развитием 
экологических установок личности, а также 
переживанием состояния психологического 
единства со всем живым на планете.

Материалом для работы служат живые ор-
ганизмы, в частности, крупные мадагаскарские 
шипящие тараканы рода Gromphadorhina. Кро-
ме того, могут применяться и другие животные: 
разные виды паукообразных, насекомых, пре-
смыкающихся, обладающих отрицательными 
для восприятия психологическими стимулами. 
В отдельных случаях использовались неживые 
природные объекты (тушки и чучело): летучая 
мышь, сколопендра, фаланга, южнорусский та-
рантул. Но работа с ними требует от участников 
большей психологической готовности к созда-
нию мыслеобразов. Оптимальная численность 
микрогрупп участников – 3–5 чел. Тренинг до-
статочно универсален в отношении социально-
возрастного состава группы: методика легко 
проводится как с подростками, юношами, так 
и взрослыми людьми. Профессиональная на-
правленность ограничений не имеет. 

Применение данной методики осущест-
вляется нами в рамках учебного курса «Основы 
экологической психологии» со студентами уни-
верситета очной и заочной формы обучения. 
Академическая группа делится на несколько 
малых (по 3–5 чел.), каждой из которых выда-
ётся реальный природный объект, биолого-эко-
логическая справка о нём, инструкция к зада-
нию и принадлежности для рисования. В конце 
занятия каждая микрогруппа представляет 
свой совместный продукт в устном и письмен-
ном виде с отражением всех пунктов задания 
[1]. Ниже приводятся методические указания 
для выполнения работы.

Методика развития субъектного восприя-
тия природы «Единство» 

Основные цели: расширение перцептивного 
опыта, развитие воображения, стимулирование 
эмпатии и субъектного восприятия природы.

Ориентировочное время – 120 мин.
1. Материалы и подготовка: набор природ-

ных существ, бумага, краски, ручки. Сформи-
ровать группы участников из 3–5 чел.

2. Задание: каждая подгруппа создаёт об-
щий «дневник» коллективной работы по всем 
этапам, учитывая индивидуальные вклады.

Этап 1. Изучение животного по перцептив-
ному каналу.

Задание: 
а) ознакомьтесь с животным и опишите 

ваши зрительные, слуховые, обонятельные и 
тактильные ощущения; 

б) запишите, что было приятно и неприят-
но в восприятии;

в) отметьте возможное морфологическое, 
функциональное сходство с человеком.

Этап 2. Изучение животного по когнитив-
ному и практическому каналам.

Задание:
а) изучите экологическую справку о жи-

вотном;
б) отметьте сведения о его жизни и повад-

ках, которые позитивно и негативно влияют на 
ваше отношение к данному животному;

в) опишите ответные поведенческие реак-
ции на ваше воздействие;

г) отметьте возможное сходство с челове-
ческим поведением; 

д) запишите.
Этап 3. Идентификация. 
а) представьте, что это существо – вы сами. 

Войдите в его образ, давая волю фантазии и во-
ображению;

б) дайте себе имя, которое вызывало бы 
симпатию у людей и располагало бы к общению, 
проявлению сочувствия и оказанию помощи;

в) запишите.
Этап 4. Интеллектуализация эмоций. 
а) объясните людям от первого лица пози-

тивные намерения ваших поступков, кажущихся 
людям неприятными, черты внешности, вызы-
вающие неприязнь, и «оправдайте» перед чело-
вечеством все негативные моменты восприятия 
животного, выявленные на 1-м и 2-м этапах; 

б) запишите. 
Этап 5. Субъектификация.
а) напишите автобиографию. Например, 

«Мои мемуары …», «Мой жизненный путь….».   
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В них желательно, среди прочего, отметить труд-
ные и счастливые моменты в жизни, с чем они 
связаны; мечты, отношение к миру в целом и 
мира к животному; жизненные принципы и т. п.;

б) создайте плакат «Обращение к братьям 
по планете».

Этап 6. Рефлексия и обсуждение.
Команды по очереди выступают перед ау-

диторией с рассказом о своей работе и пред-
ставляют «свою» автобиографию, отмечают, 
что было легко и трудно в работе. Плакаты вы-
носятся на конкурс. 

Участники команд высказываются о своих 
впечатлениях: Новое для меня в сегодняшнем 
занятии…; То, что я чувствую, можно срав-
нить…; Я впервые задумался о …; Для меня 
это время …; Главное, что я хочу сказать …; 
Наше занятие закончилось, но я … и т. п.

На этапе рефлексии участники отмечали 
перемены в восприятии и отношении к дан-
ным животным. В 30 группах из 35 (86 %) от-
ношение существенно изменилось в лучшую 
сторону, снизилась объектность восприятия 
элементов природы, усилилась субъектная мо-
дальность [1. С. 228–236]. После повторной ди-
агностики, как было показано таких компонен-
тов экологического сознания отмечено больше 
[2. С. 87–90]. В процессе тренинга произошли 

качественные и количественные изменения 
в восприятии природных объектов: возросло 
число участников с преобладанием эмоцио-
нального восприятия; перемены в экологиче-
ских установках и мышлении, в отношении к 
природе и природоохранной направленности. 
У большинства студентов снизился показатель 
прагматизма, усилились эстетический и позна-
вательный компоненты, улучшилось отноше-
ние к окружающей среде и её охране. 

Таким образом, разработанная методика 
развития субъектного восприятия природы, 
основанная на принципах психолого-педаго-
гической коррекции субъективного отношения 
к природе, направлена на развитие экологиче-
ского сознания. Переживание личностью пси-
хологического единства с живыми существами 
методически достигается с помощью интел-
лектуализации отрицательных эмоций, иденти-
фикации с животным и его субъектификации. 
В процессе тренинга происходят качественные 
и количественные изменения основных струк-
турных компонентов экологического сознания, 
таких как: восприятие природных объектов, 
экологические установки, экологическое мыш-
ление, субъективное отношение к природным 
объектам, ориентация на природоохранную де-
ятельность.
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Как известно, человек представляет собой 
сложную открытую самоорганизующуюся си-
стему, осуществляющую жизнедеятельность 
на основе обмена веществом, энергией и ин-
формацией с окружающей средой.

Согласно принципу Либиха, жизнь по-
пуляции определяется в первую очередь теми 

факторами, которые наиболее отклоняются 
от оптимума. Фактор – это то, что может ли-
митировать [8]. Для человека в современных 
средовых условиях одним из таких факторов 
стал глобальный экологический кризис. Он из-
менил природные условия жизнедеятельности 
человека. На экологически неблагополучных 
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территориях деформированная разного рода 
«загрязнениями» физико-химическая часть 
природной среды (физическая среда) становит-
ся не вполне адекватной гено- и фенотипиче-
ским свойствам человека [11]. Тем самым и вся 
жизненная среда в целом деформируется.

Системные отношения человека со средой 
определяют закономерность возникновения из-
менений в организме и психике человека вслед 
за экологической деформацией среды (в зависи-
мости от интенсивности и/или длительности её 
воздействий, характера вредных средовых аген-
тов, их сочетания). Изменённые условия суще-
ствования требуют активизации адаптационных 
механизмов и процессов, обеспечивающих ди-
намическое равновесие человека со средой.

Поскольку условия жизненной среды на-
селения регионов экологического неблаго-
получия специфичны, то характер действия 
адаптационных механизмов и направленность 
адаптационных процессов людей также при-
обретают специфичность по сравнению с та-
ковыми у тех, кто проживает на экологически 
чистых территориях с адекватными условиями 
природной среды.

А. Н. Леонтьев обозначил 3 уровня систем-
ной организации человека: биологический, 
психологический, социальный (личностный) 
[12]. В силу системности организации чело-
века его адаптация к экологически неблагопо-
лучным условиям также представляет собой 
явление системное. 

В компетенцию психологии входит анализ 
адаптационных явлений на двух последних 
уровнях системной организации человека. Но 
при этом мы, естественно, исходим из положе-
ния об обусловленности изучаемой феномено-
логии закономерностями биологической адап-
тации и о неразрывной связи биологического, 
психологического и социального (личностного) 
уровней системной организации человека, что в 
контексте нашего исследования означает един-
ство биологической и психологической адапта-
ции. На признании этого единства базируется 
наша концепция о возникновении специфики 
психологической адаптации человека в регио-
не экологического неблагополучия. Причиной 
её возникновения является реализация особой 
стратегии психологической адаптации человека, 
длительно проживающего в различных ослож-
нённых условиях жизненной среды (а экологи-
ческая деформация – серьёзное осложнение) – 
стратегии минимизирующей адаптации.

Осложнёнными называются особые при-
родно-климатические, экологические и со-
циальные характеристики жизненной среды, 
затрудняющие жизнедеятельность человека и 
обусловливающие специфику адаптационных 
процессов.

Под стратегией адаптации мы понимаем 
её общую направленность на активизацию (по-
вышение уровня), сохранение оптимальной 
(средней) интенсивности или снижение интен-
сивности реакций жизнедеятельности, в том 
числе психических и психологических, в ответ 
на изменение условий жизненной среды и реа-
лизацию этой направленности.

В работе рассматривается популяционная 
стратегия адаптации, т. е. стратегия адаптации 
не отдельных людей, но населения, прожива-
ющего в условиях экологически деформиро-
ванной жизненной среды. Связь показателей 
психической деятельности с влияниями эколо-
гически деформированной среды может быть 
выявлена только на популяционном уровне. По 
отношению к индивиду её можно рассматри-
вать лишь как вероятностную. 

В силу этого в контексте данного исследо-
вания стратегия адаптации трактуется не как 
произвольный выбор реагирования каждым 
отдельным человеком, а как обусловленная 
средовыми и неосознаваемыми внутренними 
психическими (не личностными) факторами 
общая функциональная направленность адап-
тивного ответа, сходная у многих людей, про-
живающих в сходных условиях. Математиче-
ски доказано, что при любом давлении среды 
возникает общность (сходство) популяцион-
ных характеристик [19].

Стратегия адаптации – это адаптивное 
явление механизменного уровня. Формиро-
вание стратегии адаптации на биологическом 
уровне генетически детерминировано. Сле-
довательно связь её с характеристиками при-
родной (физической) среды естественна и за-
кономерна. 

Системный характер взаимодействия че-
ловека со средой в системе  «человек – жиз-
ненная среда, природная и социальная» пред-
полагает «включение» в него всех уровней 
организации человека и всех компонентов 
средовой структуры. Обозначим в первом 
приближении условную схему общего адап-
тационного ответа (адаптационных реакций, 
включая компенсаторные) человека, родив-
шегося и постоянно проживающего в эколо-
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гически неблагополучных условиях, на воз-
действия экологически деформированной 
жизненной среды. 

Первым (условно, конечно, в едином ком-
плексе реакций) вступает во взаимодействие 
с природной (физической) средой биологиче-
ский уровень системной организации человека, 
включающий ряд внутриуровневых подсистем 
от клеточного до организменного. Приспосо-
бление к не вполне адекватной гено- и феноти-
пическим свойствам человека экологически де-
формированной среде создаёт дополнительную 
нагрузку на его адаптационные механизмы, что 
ведёт к их напряжению, к истощению физиоло-
гических резервов, отклонениям и сбоям в про-
цессах адаптации из-за нарушения нормального 
функционирования регуляторных и гомеостати-
ческих систем и ослаблению их ресурсов. 

Об этом свидетельствуют следующие фак-
ты, характеризующие биологический уровень 
функционирования (жизнедеятельности) чело-
века в не вполне адекватной среде:

1. В работах, рассматривающих медико-
биологические аспекты адаптации и анали-
зирующих специально биологическую (фи-
зиологическую) адаптацию к экологически 
неблагополучной среде, установлено, что за-
грязнение окружающей среды способно вы-
зывать напряжение механизмов гомеостаза, 
формировать адаптационные изменения в ор-
ганизме человека, приводить к преморбидным 
состояниям и болезням адаптации. В различ-
ных проявлениях (по показателям иммунной, 
кроветворной, пищеварительной, двигательной, 
нервной и других индикаторных систем орга-
низма) отмечается снижение адаптационных 
возможностей населения РЭН [2; 4; 7 и др.].

Н. М. Сараевой отмечено [17], что люди, 
родившиеся в условиях экологического небла-
гополучия, имеют изначально ослабленные го-
меостатические программы – первичную сла-
бость адаптационных ресурсов и первичную 
слабость биологического «компенсаторного 
фонда» (Л. С. Выготский). Затрачивая большие 
усилия на адаптацию, организм и психика из-
начально обладают меньшими функциональ-
ными возможностями. В связи с этим воз-
можно ослабление напряжённых адаптивных 
систем и снижение параметров, смещение её 
показателей в диапазон, не достигающий гра-
ниц «средней» нормы, находящийся между 
«средней» нормой и ненормативностью – ниж-
ненормативный диапазон.

Группой авторов [8] создана и апробиро-
вана в биологических и медицинских иссле-
дованиях математическая модель адаптации. 
На большом и разнообразном эмпирическом 
материале обнаружен эффект, проявляющий-
ся в группах и популяциях, которые находятся 
в тяжёлых условиях существования. Назван 
он «эффектом группового стресса». Суть эф-
фекта заключается в том, что при значитель-
ном адаптационном напряжении усиливаются 
корреляции между физиологическими пара-
метрами людей, а в ходе успешной адаптации 
корреляции между ними уменьшаются. Этот 
эффект свидетельствует о том, что жизнеде-
ятельность в условиях постоянного стресса, 
вызванного разными стрессорами, осущест-
вляется за счёт напряжения и перенапряжения 
адаптации. В обоснование эффекта исследо-
ватели обращаются к понятию А. П. Авцы-
на «биосоциальная плата» (за адаптацию). 
Под платой он понимал нарушение обмена 
веществ, повышенные энергозатраты, мор-
фофункциональную перестройку и даже де-
струкцию звеньев некоторых систем организ-
ма, изменение поведения и т. п. [1]. 

Таким образом, наличие напряжения адап-
тации в осложнённых условиях жизнедеятель-
ности находит и своё математическое под-
тверждение и обоснование. 

2. Медико-биологическими исследования-
ми, проведёнными без специальной цели ана-
лиза адаптации человека в РЭН, также выявле-
но снижение разноуровневых функциональных 
показателей его жизнедеятельности, от клеточ-
ного до организменного. Зарегистрированы до-
стоверные сдвиги в сторону сниженной нормы 
иммунологических, биохимических и физио-
логических параметров жизнедеятельности.

Подчеркнём очень важные выводы ряда 
медико-биологических исследований: даже 
при отсутствии видимых изменений показа-
телей жизнедеятельности обнаруживается 
влияние на организм человека негативных су-
бэкстремальных воздействий: усиливаются 
внутренние связи процессов организма. Это 
свидетельствует о снижении его устойчивости, 
нарушении гомеостаза; хотя среднегрупповые 
психофизиологические показатели обследо-
ванных в некоторых работах соответствуют 
рекомендуемым нормам, у испытуемых, под-
верженных хроническому воздействию техно-
генного фактора, выявляются некоторые откло-
нения в показателях [13; 20].
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3. Высокий уровень заболеваемости насе-
ления РЭН. Согласно данным биохимических, 
физиологических, комплексных биологических, 
медицинских исследований, приведённым в 
первой главе, разовые влияния экстремально 
«загрязнённой» среды или хронические воздей-
ствия малых доз экологического «загрязнения» 
нарушают физическое и психическое здоровье 
человека. В регионах экологического неблаго-
получия зафиксирован высокий уровень эколо-
го обусловленных нарушений, заболеваний и 
физических, и психических [3; 7; 15; 16 и др.].

Заболеваемость людей является инди-
катором их недостаточной или неустойчи-
вой адаптации. Установленная связь между 
высоким уровнем заболеваемости людей и 
степенью экологического «загрязнения» при-
родной среды доказывает также существова-
ние связи между экологической деформацией 
среды и сниженным уровнем адаптации че-
ловека к ней.

Болезнь определяется в медицинской лите-
ратуре как особая форма жизни и особая форма 
адаптации к условиям жизнедеятельности. За-
болевание – качественно новый жизненный про-
цесс, сопровождающийся структурными, мета-
болическими и функциональными изменениями 
разрушительного и приспособительного характе-
ра в органах и тканях, приводящими к снижению 
приспособляемости организма к непрерывно ме-
няющимся условиям окружающей среды [14]. 

Особенность болезни как формы жизни и 
формы адаптации в том, что это экономная и 
экономичная адаптация. Особенно важно то, 
что данная направленность общего биологиче-
ского адаптивного ответа более всего  относит-
ся к хроническому патологическому процессу, 
как варианту адаптации организма к длитель-
ному или постоянному воздействию комплекса 
неблагоприятных факторов (А. Д. Сперанский, 
П. К. Анохин, В. В. Парин, И. В. Давыдовский, 
В. П. Казначеев, Ф. З. Меерсон и др.). По мне-
нию ведущих специалистов, у человека отме-
чается слабость механизмов адаптации к хро-
нической экстреме. 

Таким образом, установлено, что на всех 
субуровнях биологического уровня системной 
организации человека происходит снижение 
функциональных показателей вследствие дли-
тельного влияния экологически деформиро-
ванной природной (физической) среды.

Концентрированную информацию, содер-
жащуюся в обозначенных выше трёх позициях, 

следует понимать так: если происходит какой-
либо «сбой» во взаимодействии организма и 
среды и адаптация к ней становится затруднён-
ной, напряжённой, организм переходит к реа-
лизации особой стратегии адаптации – страте-
гии экономной, минимизирующей адаптации; 
происходит его перестройка в соответствии со 
средовыми требованиями, перестройка на вы-
нужденно минимальный, щадящий, но доста-
точный режим для обеспечения дальнейшего 
функционирования организма в относительно 
оптимальном (для конкретных условий) вари-
анте. Наступает динамическое равновесие вну-
три организма и в системе «организм – среда», 
но на более низком уровне функционирования.

Почему организм прибегает к стратегии 
минимизирующей адаптации?

Пусковым для адаптации является энер-
гетический механизм. Изменение энергети-
ки – составная (неспецифическая) часть всех 
адаптационных процессов, адаптация имеет 
«энергетическую» цену [5; 8]. 

Говоря о заболевании как способе адапта-
ции, отметим, что зафиксированное в этом со-
стоянии снижение уровня функционирования 
организма свидетельствует о дефицитарности 
энергетического фактора жизнедеятельности 
человека. Исследователи констатируют: проис-
ходит нарушение энергетического гомеостаза, 
снижение энергетического потенциала [16].

С другой стороны, биологическая недоста-
точность, проявляющаяся в заболевании, – это 
ещё и причина нехватки энергии. Таковы диа-
лектические отношения внутри системы.

По той же причине дефицитарности энер-
гетического фактора происходит снижение 
уровня функционирования организма в ус-
ловиях любых длительных неблагоприятных 
воздействий на человека. Это есть следствие 
перехода на экономичный энергосберегающий 
режим жизнедеятельности, поскольку сохра-
нение и поддержание жизни в таких условиях 
требует усиленных затрат энергии. Это адапта-
ция по принципу минимизации потерь. 

Исследованиями установлено, что в про-
цессе адаптации к природным условиям при 
одновременном осуществлении различных по 
значимости и уровню сложности функций воз-
никает конкуренция за энергию, запасы кото-
рой всегда ограничены [6]. Результаты конку-
ренции: менее значимые жизненные функции 
получают энергии меньше и уровень их дея-
тельности снижается.
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Обратим внимание на следующую законо-
мерность: в случае энергетического дефицита 
происходит перераспределение ресурсов энер-
гии между уровнями снабжаемой системы ор-
ганизма. Перераспределение идёт снизу вверх: 
нижние уровни системы жизнедеятельности 
получают энергии меньше, более высокие 
уровни получают за их счёт добавочную энер-
гию и выравнивают показатели функциониро-
вания. Происходит также перераспределение 
энергии между субуровнями внутри каждого 
отдельного компонента системы. 

Общие положения о минимизации функци-
онирования и перераспределении имеющегося 
энергетического ресурса между структурами и 
функциями организма при адаптации человека 
к изменившимся условиям жизнедеятельности 
находят свою конкретизацию и эмпирическое 
обоснование в ряде работ медико-биологиче-
ского профиля. 

У исследователей не вызывает сомнения 
тот факт, что влияние естественных и антро-
погенных факторов окружающей среды про-
является уже на клеточном уровне и в гумо-
ральных звеньях организма человека [9; 15]. 
Учёные отмечают напряжение энергетиче-
ского гомеостаза, возникновение «метаболи-
ческого синдрома», или «синдрома X» [20], 
который возникает в условиях хронического 
стресса и является причиной многих болезней 
адаптации. 

Ряд исследований доказывает существо-
вание энергетического дефицита, снижение 
функциональных показателей и на физиоло-
гическом уровне организма человека, пребы-
вающего в осложнённых средовых условиях. 
Фиксируется напряжение и перенапряжение 
адаптационных механизмов, которое ведёт 
к истощению физиологических резервов и 
сбоям. В ответ на утомление происходит на-
правленная компенсация – перераспределение 
энергии и резервных функций организма. Ор-
ганизм продолжает жизнедеятельность, но на 
более низком уровне функционирования.

В ряде исследований экспериментально, 
на биохимическом уровне, установлено осла-
бление энергогенеза в организме человека, ро-
дившегося в РЭН [18].

Люди, родившиеся и постоянно прожи-
вающие на экологически неблагополучных 
территориях, по состоянию своего организма 
находятся ближе к нижнему пределу адап-
тационной нормы популяции, чем те, кто 

проживает на экологически благополучных 
территориях. Представления о системной ор-
ганизации человека, системном характере его 
взаимодействия с жизненной средой и уста-
новленное в медико-биологических исследо-
ваниях снижение показателей биологической 
адаптации людей, испытывающих длитель-
ное влияние экологически «загрязнённой» 
природной (физической) среды, заставляют 
ожидать снижения показателей и психологи-
ческой адаптации населения, постоянно про-
живающего на экологически неблагополуч-
ных территориях.

К настоящему времени вопрос о негатив-
ном влиянии экологически неблагополучной 
среды на психику человека в пределах нормы 
продолжает оставаться дискуссионным. Ис-
следований до сих пор недостаточно, и их вы-
воды неопределённы, противоречивы. Но в 
большинстве работ отмечается снижение по-
казателей психической деятельности человека, 
проживающего в экологически неблагополуч-
ных условиях [10; 17].

Наше исследование имеет целью выяв-
ление и анализ специфики психологической 
адаптации человека в регионе экологическо-
го неблагополучия. Имеющиеся в литературе 
данные позволяют обосновать положение о 
том, что стратегия минимизирующей адапта-
ции реализуется не только при хроническом 
патологическом процессе. Реализация этой 
стратегии является механизмом снижения 
показателей жизнедеятельности человека в 
осложнённых средовых (в том числе и эколо-
гически неблагополучных) условиях на био-
логическом психологическом и социальном 
уровнях его системной организации, стано-
вится причиной снижения показателей биоло-
гической адаптации.

Если снижены показатели функционирова-
ния биологического уровня системной органи-
зации человека в РЭН, показатели его биоло-
гической адаптации, показатели психической 
деятельности, то происходит это в силу особых 
адаптационных процессов в экологически де-
формированной жизненной среде. При посто-
янном проживании человека в этих условиях 
реализуется особая энергосберегающая стра-
тегия адаптации – стратегия минимизирующей 
адаптации. Она является механизмом (лежит в 
основе) изменения, снижения (в границах нор-
мы) и показателей психологической адаптации 
человека в РЭН.
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Межвидовое взаимодействие человека: итоги и перспективы исследования1

В статье отмечается возрастание в последние десятилетия значимости домашних жи-
вотных в жизни людей. В Западных странах проблема взаимодействия человека и животного 
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лиз области изучения психологических особенностей взаимодействия человека с домашними 
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самих животных. Особое предметное поле – анализ психологических особенностей человека, 
имеющего домашнее животное, эффекты коммуникации человека и животного. Выделена про-
блема антропоморфизма в отношении истолкования поведения животных. Констатируется, что 
вопросы собственно межвидового взаимодействия обсуждаются в психологической литерату-
ре редко. 
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Inter-Specific Interaction of Person: Results and Prospects of the Study

The article notes the increase of the importance of pets in people’s life last decades. The 
problem of interaction between man and animal is developed rather actively in Western countries. 
These researches are single in Russia. The author analyzes the study of psychological features of 
human interaction with pets. The article considers the scientific factual knowledge, the main modern 
directions of studying, research prospects and problems. The main subjects of the study are different 
aspects of understanding by animals of person’s social behavior and social cognitive skills of the 
animals. The special subject field is analysis of psychological features of the person having a pet, 
effects of human-animal communication. The article emphasizes the anthropomorphism problem 
concerning interpretation of animals’ behavior. It is noted that the issues of inter-specific interaction 
are rarely discussed in psychological literature. 
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Массовость явления  явления «домашний питомец» как в западных странах, так и в Рос-
сии2, безусловно, требует реакции нау*ного сообщества с целью его описания и осмысления – 
в частности, исследования психологических аспектов взаимодействия человека с домашними 
животными. В понятии «домашний питомец» акцентировано изменение традиционного спосо-
ба регулярного взаимодействия людей с животными: от содержания животных в практических 
целях к содержанию животных исключительно как объектов общения, привязанности, любви. 
1Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-06-00687).
* Традиционно социальной базой данного явления в России считаются мегаполисы, и в них действительно наблюдается 
постоянный рост числа домашних животных. Но появление «питомцев»-собак (обычно, маленьких собачек) в домах 
(именно в домах, а не на подворье, где остаётся привычная конура с привычным псом-сторожем) коренных жителей 
российской сельской глубинки, зафиксированное с середины 2000-х гг. и совершенно невозможное ещё десятилетие 
назад, является, на наш взгляд, абсолютно выдающимся подтверждением указанной массовости.

В понятии «домашний питомец» акцентиро-
вано изменение традиционного способа регу-
лярного взаимодействия людей с животными: 
от содержания животных в практических це-
лях к содержанию животных исключительно 
как объектов общения, привязанности, любви.

Массовость явления «домашний питомец» 
как в западных странах, так и в России*, безус-
ловно, требует реакции научного сообщества с 
целью его описания и осмысления – в частности, 
исследования психологических аспектов взаи-
модействия человека с домашними животными.
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В научном сообществе западных стран ин-
тенсивность психологической разработки про-
блематики human-animal relations вполне адек-
ватна её общественному весу и сопровождается 
в последние 20–30 лет развитием всех соответ-
ствующих атрибутов специализации научного 
направления (ассоциации, журналы, конферен-
ции, защиты магистерских и докторских дис-
сертаций, значительное количество ежегодных 
публикаций и т. п.), чего никак нельзя сказать о 
России, где соответствующие психологические 
исследования единичны; и это обстоятельство 
является ещё одним аргументом в пользу ак-
туальности исследования психологических 
аспектов взаимодействия человека с домашни-
ми питомцами. Также в пользу развития дан-
ного научного направления свидетельствует 
несомненная актуальность дискуссии о теоре-
тических моделях межвидовой коммуникации 
и разработки принципиально новых методо-
логических оснований её изучения, позволя-
ющих не только обратиться к феноменологии 
процесса, но и выявить его онтологические за-
кономерности.

Целью данной работы является анализ об-
ласти изучения психологических особенностей 
взаимодействия (вне утилитарного контекста) 
человека с домашними животными по следую-
щим трём позициям:

– научная фактология указанного процесса 
взаимодействия;

– основные современные направления его 
исследования;

– перспективы и задачи исследования.
Говоря о массиве фактов, принадлежащих 

обсуждаемой исследовательской области, мы 
прежде всего имеем в виду сложившийся в ней 
базис положений, относящихся к сущностным 
моментам исследуемого процесса и общепри-
нятых (за более-менее редким исключением) в 
научном сообществе, в силу чего они выступа-
ют в качестве исходных постулатов при поста-
новке специальных исследовательских задач. 
В контексте обсуждаемой нами проблематики 
межвидового взаимодействия человека с до-
машними питомцами к ним относятся следую-
щие положения:

– Социальная структура может объеди-
нять представителей разных биологических 
видов [22].

– Биологический смысл социальных от-
ношений одинаков для людей и для некоторых 
видов животных [22].

Всё большее число владельцев домашних пи-
томцев считают принадлежащее им животное 
одним из главных приоритетов своей жизни 
[8]. О масштабах привязанности наших совре-
менников к собакам и кошкам свидетельствует 
широкое использование для них человеческих 
имён; частота позиционирования их в качестве 
членов семьи (51 % американских владельцев 
собак [14]); острота переживания утраты после 
их смерти.

В мире осуществляется множество про-
грамм и создано множество организаций, 
основанных на идее о благотворности pet-
взаимодействия: их задачей является оптими-
зация психического и физического состояния 
человека путём содействия общению человека 
и животного. Понятно, что в области служб для 
животных не всё так благостно – есть и обо-
ротная сторона медали, когда регулирование 
социального порядка взаимоотношений людей 
и животных заключается преимущественно в 
уничтожении животных, а также в контроле 
над ними и их хозяевами с целью обеспече-
ния социально приемлемого поведения тех и 
других. Но «практика уничтожения животных 
в американских приютах осуществляется до-
статочно скрыто» [5. С. 11], поскольку, пресле-
дуя де-факто цели регулирования и контроля, 
противоречит заявленной де-юре миссии помо-
щи животным, и скрытность становится необ-
ходимой, чтобы не провоцировать обществен-
ное сознание неодобряемыми им действиями. 
Указанный факт может служить неоспоримым 
косвенным доказательством особого положе-
ния домашних питомцев в западном обществе, 
которое отводит им роль партнёров, заслужи-
вающих большего, чем традиционная «собачья 
жизнь».

Итак, мы можем говорить о неуклонном 
возрастании значимости домашних животных 
для людей в последние десятилетия, что вы-
зывает закономерный рост интереса к научным 
исследованиям природы отношения современ-
ного человека к животным и широкого круга 
его потенциальных преимуществ/ограничений. 
Стоит отметить, что этот интерес в большей 
степени прикладной, нежели теоретический, 
поскольку pet-взаимодействие подавляющим 
большинством исследователей позиционирует-
ся как весьма существенный ресурс поддержки 
здоровья и просоциального поведения, в связи 
с чем его изучение открывает значительные 
практические возможности.
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– Межвидовые взаимодействия человека и 
домашних питомцев принципиально отличны 
от отношений между видами в дикой природе, 
поскольку эти взаимодействия организуются 
в условиях несомненной видовой иерархии 
(«старшинства видов» [2. С. 11]).

– Собака – социальное животное, что оз-
начает наличие у него потребности в активных 
личных контактах, что, в свою очередь, явля-
ется природной основой для развития его меж-
личностных контактов с человеком.

– В эмпирических исследованиях установ-
лено, что некоторые виды животных (в частно-
сти, обезьяны, собаки, кошки, лошади, дельфи-
ны, тюлени) имеют когнитивные ресурсы для 
развития устойчивых отношений с человеком.

– Домашние собаки способны к пони-
манию коммуникативных сигналов человека  
[11; 18; 25].

– Привязанность человека к домашним пи-
томцам удовлетворяет ведущие потребности 
человека, причем в основном психологические.

– Межвидовые отношения с собакой спо-
собны удовлетворить большую часть психоло-
гических потребностей человека [2].

– Собака – единственное животное-симби-
от человека.

Итак, установлены базовые природные ос-
нования межвидовой социальной структуры, 
объединяющей человека и животное (прежде 
всего – собаку) – потребностные, когнитивные, 
коммуникационные и социально-психологиче-
ские. Не все они исследованы в равной мере и 
не все исследуются сейчас с равной степенью 
интенсивности, что мы увидим, обратившись 
к обзору основных исследовательских направ-
лений в области психологии human-animal 
relations.

Прежде всего данные направления следует 
систематизировать по парадигмальному при-
знаку. Большинство работ выполнены в рамках 
поведенческой психологии, этологии и пси-
хологии личности. Причём, вполне понятны 
трудности по определению конкретной работы 
в качестве поведенческой или этологической, 
поскольку формального признака этологиче-
ской парадигмы, когда поведение животного 
фиксируется в естественной среде его обита-
ния, для этого не всегда достаточно. Следует 
отметить появление относительно новой па-
радигмальной тенденции – Anthrozoology. Это 
современная междисциплинарная область изу-
чения широкого спектра характеристик отно-

шений человека и животного; прежде всего его 
терапевтической роли в сохранении здоровья 
людей. В ней накоплен большой объём эмпири-
ческих данных, свидетельствующих о преиму-
ществах взаимодействия людей с животными, 
что позволяет позиционировать Anthrozoology 
как одну из альтернатив традиционной психо-
терапии.

Что касается объектов исследований обще-
ния с питомцами, то самым активным образом 
развивается изучение психологии взаимодей-
ствия человека с собаками. Кошки, обезьяны, 
лошади, дельфины и т. п. (именно как питом-
цы) – всё это становится объектом внимания 
несколько в меньшей степени.

Основным предметом исследовательских 
интересов являются различные аспекты по-
нимания животными социального поведения 
человека, с одной стороны, и социально-ког-
нитивные навыки самих животных, с другой. 
Такие, например, как экспериментально по-
казанные «впечатляющие способности» собак 
следовать за указаниями человека глазами, го-
ловой или рукой, чего не могут даже шимпанзе 
[11]. Основным здесь является вопрос о меха-
низмах межвидового коммуникативного пове-
дения домашних собак. В частности, является 
ли такое поведение результатом инструмен-
тального научения, или для его осуществления 
высших когнитивных навыков не требуется? 
Принята первая из указанных гипотез: интен-
сивность (от значительного увеличения про-
должительности до исчезновения) использова-
ния животным такого коммуникативного акта, 
как взгляд в лицо человеку, напрямую опреде-
лялась типом их взаимодействия, что означает, 
по мысли авторов, что обучение играет важную 
роль в формировании коммуникативного пове-
дения домашних собак [10].

Большая группа работ посвящена исследо-
ванию понимания собаками поведения челове-
ка – его психологических состояний и комму-
никативных намерений, выраженных словами, 
жестами, другими знаками, в чём эти животные 
весьма успешны по сравнению с приматами и 
другими видами животных. В литературе от-
мечается, что причина этого не в особенностях 
перцепции собак или в их способностях к об-
учению: эти моменты универсальны для боль-
шинства млекопитающих. Не унаследованы 
социальные способности собак и от их пред-
ков-волков, а являются результатом процесса 
одомашнивания вида Canis familiaris, побоч-
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ным продуктом которого, как это показано на 
псовых, всегда является повышение качества 
распознавания человеческих жестов. В ходе 
одомашнивания у собак появилась врождённая 
склонность смотреть на лица людей, что позво-
ляет им в онтогенезе сформировать понимание 
ключевого значения взгляда и на этой основе 
достичь высокой успешности в интерпретации 
поведенческих намерений человека.

Особая чувствительность собак к инфор-
мативным и эмоциональным моментам челове-
ческого общения возникла в ходе уникальной 
эволюционной истории совместного прожива-
ния с человеком этого вида-симбиота в каче-
стве специального средства оптимизации его 
включения в человеческое общество [17; 18; 
26]. Эта особая чувствительность – сущност-
ная (что очень важно) характеристика вида, а 
не индивидуальная прижизненно формирую-
щаяся в общении с человеком особенность от-
дельных представителей вида, что характерно 
для большинства других млекопитающих и 
птиц. Иными словами, собаки лучше других 
животных понимают человека: они «более 
внимательны к таким вещам, как человече-
ское лицо, произношение, направление взгля-
да… Возможно также, что они понимают и 
более глубокие моменты человеческого обще-
ния – что-то вроде роли изобразительных зна-
ков, замещающих коммуникационные акты»  
[21. С. 836].

Способность обезьян, собак и лошадей оце-
нивать внимание человека неоднократно показа-
на экспериментально; более того, такая же спо-
собность обнаружена и у домашних свиней (Sus 
scrofa domestica), которые в экспериментальной 
ситуации значительно чаще случайного уровня 
предпочитали (подходили) из двух незнакомых 
людей человека, смотрящего на них, т. е. оказа-
лись способны визуально оценить такое состоя-
ние человека, как внимание [27].

В сравнительных исследованиях установ-
лены видовые особенности межвидового взаи-
модействия животных с человеком. Так, волки 
(причём выращенные человеком) не смогли, а 
собаки успешно интерпретировали амбивалет-
ное поведение человека, что ещё раз подтвер-
дило совершенство их социальных навыков и 
готовность к тонкому анализу сложных межви-
довых ситуаций [15].

При изучении межвидовой коммуникации 
не обойти темы языка общения, причём, как 
в его видовом, так и межвидовом вариантах. 

Что касается первого, то исследование средств 
и возможностей естественной коммуникации 
животных – традиционный объект изучения, 
поэтому здесь нет недостатка в данных, чего 
никак нельзя сказать относительно межвидово-
го общения [5]. Тем не менее, в исследованиях 
лингвистических аспектов межвидовой комму-
никации «человек-собака» установлен размер 
вокабуляра собак – списка слов, которые со-
бака понимает/должна понимать в результате 
контакта с человеком: до 200 слов [1].

Одной из активно обсуждаемых в литера-
туре тем интересующего нас проблемного поля 
является вопрос об индивидуальных (возраст-
ных, половых, личностных, образовательных 
и т. п.) особенностях людей, выбирающих или 
невыбирающих себе роль владельца домашнего 
питомца [12; 13; 16; 20; 23; 24; 29]. Другие ав-
торы отмечают, что владельцы оказались эмпа-
тичнее невладельцев: «формирование тесных 
личных отношений с домашними животными, 
особенно в детском возрасте, способствует 
здоровому развитию эмпатии»; более того, как 
считает автор, «способность поддерживать от-
ношения с домашними животными в детстве 
может служить индикатором развития эмпатии 
у детей» [30].

Отдельной строкой следует выделить ис-
следования потребностно-мотивационной 
сферы человека в контексте его взаимодействия 
с домашними питомцами. Почему в жизнь 
человека впускается животное, почему оно 
приобретает такую огромную значимость, ка-
кую мы наблюдаем в современном обществе? 
Выше уже отмечалось, что животные удовлет-
воряют основные психологические (не говоря 
уж о физических) потребности их владельцев 
в эмоциональной привязанности, дружбе, люб-
ви, заботе, безусловном принятии, верности, в 
социальных контактах. «Животное способно 
удовлетворять психологические потребности 
хозяина не менее (а порой и более) эффектив-
но, чем люди, с которыми он общается, и корни 
такого восприятия собаки кроются в психоло-
гии человека. В межличностных отношениях 
с человеком у собаки ведомая роль, поэтому в 
норме хозяин всегда получает (или искренне 
думает, что получает) от своей собаки то, что 
ему необходимо “для души”» [2. С. 75].

С вопросом выбора животного в качестве 
компаньона тесно связан вопрос об эффектах 
межвидового взаимодействия: о его влиянии 
на физическое, физиологическое и психологи-
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ческое здоровье и благополучие человека [9]. 
Здесь основной идеей является тезис о том, 
что животные-компаньоны могут оказывать 
терапевтическое влияние, в частности на де-
тей, пожилых людей и людей с физическими 
или психическими заболеваниями, оптимизи-
руя их физическое, физиологическое, эмоци-
ональное и социальное функционирование. 
В многочисленных исследованиях показана 
роль животных (не только собак – лошадей, 
дельфинов и т. п. Даже морских свинок!) в 
активации и гармонизации социального взаи-
модействия между людьми, взаимовыгодный 
характер взаимодействия человека и домаш-
него животного как в плане снижения напря-
жённости переживания одиночества, депрес-
сии, тревоги, так и в плане развития эмпатии 
и ощущения себя более счастливым [13, 30 и 
др.]. Так, общение с животными детей и под-
ростков с расстройствами аутистического 
спектра способствует расширению их соци-
ального взаимодействия [28].

Нельзя не отметить, что точка зрения о 
позитивном вкладе домашних питомцев в здо-
ровье человека разделяется не всеми исследо-
вателями. Так, понимание основных функций 
животных в семье как полное или частичное за-
мещение какого-то члена семьи, обслуживание 
эмоциональных контактов членов семьи, пони-
жение тревоги рассматривается как основание 
для квалификации такой семьи в качестве дис-
функциональной, а наличие в ней животного – 
как преграда для проработки существующих 
психологических проблем и перехода семьи на 
более высокий уровень развития [7].

Проблема антропоморфизма в отноше-
нии поведения животных – ещё одна активно 
обсуждаемая тема из области взаимодействия 
человека с домашними питомцами. Широкая 
распространённость антропоморфизма как 
почти единственного способа (несмотря на на-
учные доказательства его несостоятельности) 

описания, объяснения и прогнозирования по-
ведения животных на бытовом уровне позво-
ляет считать склонность к антропоморфизму 
сущностной чертой человека, актуализируемой 
определённым набором признаков среды. По-
чему собаки так сильно антропоморфизируют-
ся? Потому что их поведение в определённых 
ситуациях практически человеческое, а «пове-
денческие подсказки для формирования антро-
поморфизма вполне могут превзойти любые 
физические сходства» [19].

Итак, основные исследовательские на-
правления в области психологии human-animal 
relations можно разделить на две большие 
группы: исследование «животной» части диа-
ды (когнитивные и социальные навыки живот-
ного) и исследование её «человеческой» части 
(особенности взаимодействующего с живот-
ным человека и эффектов такого взаимодей-
ствия). А как же сам процесс взаимодействия, 
который, как известно, «позиционируется» в 
пространстве между частями диады и прин-
ципы осуществления которого не могут быть 
раскрыты через описание признаков взаимо-
действующих сторон? Такие исследования ред-
ки [2; 19], так что образовать из них самосто-
ятельное исследовательское направление вряд 
ли удастся, но именно они, на наш взгляд, явля-
ются самыми перспективными с точки зрения 
методологических и методических ресурсов 
анализа механизмов образования и функцио-
нирования межвидовой группы.

Именно как межвидовая микрогруппа 
рассматривается социальная структура «чело-
век – домашний питомец» в рамках экопсихо-
логического подхода к развитию психики [3; 
4], что позволяет сконцентрировать исследо-
вательские усилия на содержании процессов 
межвидовой внутригрупповой динамики и 
приблизиться, таким образом, к пониманию 
универсальных – «вневидовых» – принципов 
психики.
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для определённых образовательных ступеней. 
Профессиональное здоровье психолога обра-
зования – это интегральная совокупность его 
характеристик, обеспечивающая высокую эф-
фективность труда. 

Мы рассматриваем профессиональное 
здоровье практического психолога в образова-
тельных системах как результат его усилий по 
согласованию параметров собственного здо-
ровья с требованиями ФГОС. Таким образом, 
профессиональное здоровье – это сложная 
многоуровневая система, регулирующая каче-
ство решения профессиональных задач. Выде-
лим элементы профессионального здоровья: 
1) базовые составляющие, интегрирующиеся 
в продуктивную самооценку результативно-
сти конкретных профессиональных действий; 
2) личностные составляющие, выступающие 
как субъективно обусловленные мотивацион-
но-ценностные ориентиры выбора наиболее 
эффективного действия; 3) деятельностные 
составляющие профессионального здоровья 
отражают наиболее эффективный вариант 
профессиональных действий, обеспечиваю-
щий максимальную продуктивность резуль-
тата. Таким образом, деятельностные состав-
ляющие профессионального здоровья могут 
быть рассмотрены как результирующие пока-
затели его качества. Они отражают его пред-
метную сторону.

В современных переходных условиях 
функционирования системы подготовки буду-
щих психологов образования всё более и более 
задействуются защитные механизмы, препят-
ствующие развитию профессионального здо-
ровья студентов, с постепенным снижением 
его компенсаторных возможностей. Поэтому 
необходимо выделение таких средств, которые 
бы обеспечивали сохранность возможности 
самокоррекции профессионального здоровья. 
Высокий уровень профессионального здоровья 
студентов выражается, прежде всего, в продук-
тивной самооценке показателей своей готовно-
сти к труду психолога. Это позволяет оператив-

The authors project a model of a professional health formation of future psychologist of 
education through the co-organization of main acmeological factors and the mechanisms of its activity. 
Analysis and systematization of the co-organization principles of the professional health formation’s 
components allowed the author to identify the semantic content of the reorientation of the student’s 
educational-cognitive activity into vocational training. The reorientation mechanism is the activating 
of its subject-reflexive position on author system’s formation of the professional self-development. 

Keywords: professional health, self-esteem, formation, productive self-esteem, professional self-
development, acmeological conditions.

Здоровье всегда считалось высшей цен-
ностью, основой активной творческой жизни 
человека. В условиях социальной нестабиль-
ности, усиления динамики жизни, ухудшения 
экологической обстановки, неопределённых 
ориентиров развития образовательных систем 
роль многообразных проявлений здоровья 
субъектов образования значительно возрас-
тает. Образовательным системам необходимы 
такие профессионалы, которые способны дей-
ствовать стабильно, быстро, с оптимальными 
затратами своего психофизиологического ре-
сурса, т. е. эффективно справляться с профес-
сиональными задачами. 

Вопрос обеспечения высоких показателей 
профессионального здоровья психологов обра-
зования в осложнённых условиях социальной 
ситуации развития детей становится всё более 
важным. Вместе с тем современные исследо-
вания указывают на крайне низкие показате-
ли психического, физического и социального 
здоровья специалистов, включённые в обра-
зовательные системы, снижающиеся по мере 
увеличения стажа работы в школе. По данным 
Л. M. Митиной, Е. С. Асмаковец (1998), для 
специалистов данной сферы со стажем работы 
15–20 лет характерны «педагогические кризы», 
«педагогическое истощение» [3]. Осложнённая 
профессиональная и жизненная среда «давит» 
на эффективность и продуктивность труда пси-
холога образования. 

Практический психолог образования при-
зван содействовать психическому и личностно-
му развитию детей разных возрастных групп в 
образовательных системах различного профи-
ля. Такое содействие должно обеспечить воз-
можность познавательного саморазвития каж-
дого ребёнка. 

В науке ещё не сложилось общего мнения 
о содержании и этапах становления професси-
онального здоровья психологов, сопровожда-
ющих образовательный процесс. Его базовые 
параметры задаются возможностью эффектив-
ного решения задач, определённых в ФГОС 
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но находить инструменты корректировки своей 
подготовки, обозначения индивидуального об-
разовательного маршрута.

Анализ становления профессионально-
го здоровья студента в призме выделения 
базовых, личностных и деятельностных де-
терминант, позволяющих непрерывно про-
фессионально совершенствоваться, требует 
привлечения оснований акмеологического 
подхода. В соответствии с ним профессио-
нальная подготовка предполагает поэтапную 
диагностику, проектирование и апробирова-
ние каждым студентом наиболее эффективных 
для него форм мотивационно-ценностных, 
рефлексивных, содержательных и динамиче-
ских составляющих своего профессиональ-
ного развития в контексте целостной жизне-
деятельности. Критериями эффективности 
данного процесса выступают:

– уровень согласования разнообразных 
технологий подготовки студентов, реализуе-
мых преподавателями, направлений их науч-
ных изысканий с психофизиологическими воз-
можностями и личностными потребностями 
самих студентов; 

– уровень самостоятельности и «свободы» 
студентов в выборе необходимых и достаточ-
ных средств само- и взаимоконтроля;

– качество становления у студентов сози-
дательной профессиональной позиции, а также 
собственного «здоровьесберегающего» ритма 
самосовершенствования;

– качество преобразования студентом со-
держания образовательных программ в ори-
ентиры моделирования собственной системы 
профессиональной деятельности; 

– активность внедрения средств самомони-
торинга, контроля, микроаттестаций качества 
подготовки, побуждающих студентов к про-
фессиональному саморазвитию.

Выявление объективно и субъективно об-
условленных условий и факторов развития 
разных сторон, сфер, «пластов» личности и де-
ятельности будущего психолога образования, 
обусловливающих повышение продуктивности 
его труда, требует привлечения научного аппа-
рата акмеологии. Её предметом выступают за-
кономерности, условия, механизмы продуктив-
ности субъекта деятельности, содействующие 
прогрессивным профессиональным достиже-
ниям и развитию личности.

Таким образом, механизм становления про-
фессионального здоровья раскроется нам при 

анализе акмеологических условий, механизмов 
и факторов соорганизации его компонентов в 
«функциональные органы», обеспечивающих 
высокий уровень содействия студентам в про-
фессиональном саморазвитии. Продуктивный 
переход студента от деятельности учения к ов-
ладению специфически ориентированной про-
фессиональной деятельностью обеспечивается 
эффективностью учебно-профессионального 
взаимодействия студентов и преподавателей 
факультета, реализующих совместную дея-
тельность.

В соответствии с принятыми методоло-
гическими позициями мы выделяем акмео-
логические условия становления профессио-
нального здоровья студента. Они интегрируют 
внутренне обусловленные механизмы профес-
сионализации и внешне задаваемые условия, 
содействующие становлению будущего про-
фессионала. 

Акмеологические условия отражают 
существенные связи между уровнями про-
дуктивности деятельности и проявлениями 
профессионального здоровья. Анализ таких 
связей позволяет объяснить механизмы про-
дуктивных способов действий, предсказать 
направления созидательного развития про-
фессионализма будущих и состоявшихся спе-
циалистов, гарантирующее достижение высо-
копродуктивных результатов в соответствии с 
критериями, отражающими специфику труда 
практического психолога образования. Обо-
значим акмеологические условия становления 
профессионального здоровья будущего педа-
гога-психолога:

1. Организация учебного процесса в соот-
ветствии с мотивационно-ценностной сферой 
будущего психолога образования, позволяю-
щая ему совершенствовать показатели профес-
сионального здоровья.

2. Усиление содействующей функции пре-
подавателя вуза в приобретении студентом на-
выка самокоррекции показателей профессио-
нального здоровья. 

3. Индивидуальное раскрытие здоровьес-
берегающей среды для развития продуктивной 
самооценки студентом качества своего профес-
сионального здоровья.

Мы выделяем три ключевых этапа станов-
ления профессионального здоровья будущего 
практического психолога образования: 

1-й этап – проблематизации, осмысления 
объёмности, многомерности, вариативности 
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показали, что наиболее значимое влияние на 
становление профессионального здоровья на 
каждом этапе обучения оказывают:

– на первом этапе: развитие продуктивной 
самооценки валеологических показателей про-
фессионального здоровья, построенной на ана-
лизе воздействия акмеологических факторов в 
виде содействия и организации здоровьесбере-
гающей среды и соизмерении с ними собствен-
ных мотивационно-ценностных ориентаций 
профессиональных возможностей;

– на втором этапе: оптимальный уровень 
рефлексивных действий, обеспечивающий 
устойчивый интерес к будущей профессии и 
развитие профессиональных умений;

– на третьем этапе: рефлексия профессио-
нального здоровья на основе успешного реше-
ния поставленных задач.

Внутренним основанием усложнения 
взаимосвязей между компонентами профес-
сионального здоровья исследователи рассма-
тривают: качество решения профессионально-
педагогических задач [5]; возрастание степени 
рефлексивности [1]; проявление умения моби-
лизовывать себя на преодоление трудностей 
объективного характера [4]; возрастание каче-
ства аутопсихической компетентности [6] и т. д.

Продуктивная самооценка активизирует 
и интегрирует витальные (психофизические), 
иррациональные и бессознательные потенции 
студента в единый комплекс, способствующий 
становлению активной позиции в  учебных си-
туациях. Известно, что биологическая энерге-
тика здорового организма насыщает, «электро-
лизует», усиливает динамику прогрессивных 
превращений отдельных психических свойств, 
операций, действий в структуре сложных про-
фессиональных умений. Продуктивная самоо-
ценка показателей психофизического здоровья 
стимулирует студента на активное генерирова-
ние идей, «заражений» будущих специалистов, 
открытость к общению, появление интереса к 
профессиональной деятельности.

В состав продуктивной самооценки вхо-
дит также такое самоотношение к валеологи-
ческим составляющим профессионального 
здоровья, которое стимулирует к коррекции 
системы профессионального саморазвития в 
зависимости от конкретной ситуации.

Продуктивная самооценка активизирует 
иррациональные и бессознательные потенции 
в единый функциональный орган, способству-
ющий становлению активной позиции при ре-
шении системы задач.

поисковой сущности становления своего про-
фессионального здоровья, осознания соответ-
ствия внутренних структурных элементов лич-
ности с профессиональными требованиями; 

2-й этап – адаптации студентом личностно 
обусловленного потенциала профессионально-
го здоровья к многообразным трудностям ре-
шения профессиональных задач. Данный этап 
предполагает выстраивание образа продуктив-
ных конструктивных и организационных про-
фессиональных действий; 

3-й этап – индивидуализации показателей 
профессионального здоровья. На этом этапе 
происходит упорядочивание, синхронизация 
связей между компонентами профессиональ-
ного здоровья будущего педагога-психолога. 
Отмечаются тенденции ускорения темпов са-
моразвития за счёт гармоничного проявления 
компонентов профессионального здоровья в 
общую смысловую жизнедеятельность буду-
щего профессионала.

В качестве базовой основы акмеологиче-
ских механизмов профессионального здоровья 
мы выделяем продуктивную самооценку. В 
силу своей объективно-субъективной природы 
она может быть проанализирована как значи-
мое обстоятельство развития профессиональ-
ного здоровья.

В определении признаков данного компо-
нента мы исходили из их обусловленности вну-
тренним развитием, в составе:

– первичных – рефлексии состояния соб-
ственного здоровья;

– вторичных, включающих рефлексивные 
действия организма, а также возможность ре-
гуляции в соответствии с учебными задачами;

– третичных, представляющих собой ин-
теграцию первичных и вторичных факторов в 
форме получения успешного результата дея-
тельности.

Модель становления профессионально-
го здоровья студента предполагает последо-
вательную аккумуляцию взаимосвязанных 
акмеологических факторов и механизмов в 
комплексы, обеспечивающие саморазвитие 
его профессионального здоровья. Такие ком-
плексы согласно теории функциональных си-
стем представляют собой операционную ар-
хитектонику любой функциональной системы 
(П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, С. Г. Геллер-
штейн, И. М. Сеченов и др.).

Результаты обследования группы будущих 
педагогов психологов в области подготовки 
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Важно учитывать, что показатели физи-
ческого здоровья только в период ранней зре-
лости (20–40 лет) сопутствуют развитию про-
фессионального здоровья. В дальнейшем они 
преобразуются в условие, тормозящее его рост.

Валеологическая составляющая их про-
фессионального здоровья поддерживается на 
высоком уровне благодаря связи интеллекта и 
аффекта и благодаря положительным эмоцио-
нальным переживаниям успехов, одобрениям 
со стороны самих студентов и педагогов. 

Всё вышеизложенное определило объект, 
предмет, цель и задачи исследования. Объ-
ектом нашего исследования является процесс 
профессиональной подготовки будущих психо-
логов образования, а предметом – акмеологи-
ческие условия становления профессионально-
го здоровья будущего психолога образования.

Целью исследования является определе-
ние структуры и механизма регуляции профес-
сионального здоровья, обеспечивающего про-
фессиональное долголетие.

Мы разработали диагностическую про-
грамму по исследованию субъективных (лич-
ностных компонентов профессионального 
здоровья) и объективных показателей (оценка 
преподавателями деятельности студентов). 

Для решения поставленных задач и про-
верки исходных предположений используется 
целостная акмеологически ориентированная 
технология, объединившая, в соответствии с 
методологией познания закономерностей, те-
оретико-методологические и диагностические 
методы оценки. Для этого был проведён ком-
плекс экспериментальных исследований (из-
учение профессионального здоровья) с уча-
стием в качестве испытуемых 120 студентов 
ЗабГГПУ им. Н. Г. Чернышевского с первого 
по четвёртый курсы психолого-педагогическо-
го факультета.

В процессе диагностического исследова-
ния мы получили личностные и деятельност-
ные показатели профессионального здоровья 
будущего педагога-психолога (табл. 1, 2).

Таблица 1

Группа, 
количество

Уровни
продуктивности

Этапы становления профессионального здоровья

I этап (1-й курс)
Проблематизации

II этап (2-й, 3-й курсы)
Адаптации

III этап (4-й курс)
Индивидуализации

Личностный уровень профессионального здоровья

Группа,
120

Высокий 3 % 5 % 8,7 %

Средний 88 % 90 % 88,3 %

Малопродуктивный 9 % 5 % 3 %

Таблица 2

Группа, 
количество

Уровни
продуктивности

Этапы становления профессионального здоровья

I этап (1-й курс)
Проблематизации

II этап (2-й, 3-й курсы)
Адаптации

III этап (4-й курс)
Индивидуализации

Деятельностный уровень профессионального здоровья

Группа,
120

Высокий 7 % 8,3 % 13,3 %

Средний 81 % 85 % 85 %

Малопродуктивный 12 % 6,7 % 1,6 %

На основании ряда исследований нами 
получены следующие результаты показателей 
профессионального здоровья студентов вуза. 
В целом наблюдается тенденция повышения 
уровней профессионального здоровья при 
акмеологических условиях его становления. 
Субъективные показатели измерялись на ос-
новании самооценки студентов компонентов 
профессионального здоровья. Исследования 

включали изучение оценки функционального 
состояния организма испытуемых, определе-
ние душевного равновесия, социального здо-
ровья, исследование уровня субъективного 
контроля, изучение мотивации к успеху и др. 
личностные компоненты, определяющие уро-
вень профессионального здоровья, а также 
определение ценностных ориентаций. Анализ 
деятельности будущих специалистов показы-
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вает, что высокий уровень их продуктивности 
стимулирует проявление оптимально повы-
шенной самооценки. Именно она способна 
мобилизовать психофизиологический ресурс 
профессионального здоровья на поиск педа-
гогических средств, воздействующих, прежде 
всего, на мотивационные и волевые структуры 
готовности студентов к труду в сфере образова-
ния. Таким образом, оптимальная продуктив-
ная самооценка, понимаемая как рефлексивная 
способность активизировать, регулировать, 
согласовывать действия компонентов про-
фессионального здоровья. Повышенный ин-
терес «стимулирует развитие самоконтроля в 
момент приёма и переработки информации с 
целью компенсации собственной неуверенно-
сти в правильности принимаемых решений». 
В то же время она выступает как причина, об-
легчающая вербализацию, в процессе которой 
происходит не только идентификация препода-
вателем многообразных форм профессиональ-
ного саморазвития студентов, но и их причин-
ное истолкование.

Снижение показателей продуктивной 
самооценки также отражается на качестве 
профессионального здоровья. Пониженный 
тонус психоэмоциональных реакций не обе-
спечивает развитие продуктивного психиче-
ского состояния студента, активизирующего 
студентов на совершение самообразователь-
ных действий. При этом возможно снижение 
показателей готовности студентов, например, 
к ежегодному тестированию, к осуществле-
нию ими учебно-исследовательской деятель-
ности и т. д. 

Возрастная динамика проявления личност-
ных и деятельностных компонентов професси-
онального здоровья студентов и механизмы их 
саморегуляции подчиняются общим онтогенети-
ческим закономерностям  становления индивид-
но-обусловленных показателей. Известно, что 
как таковой возрастной показатель не выступа-
ет системообразующим для профессионального 
здоровья, однако он является необходимым усло-
вием для накопления информационного багажа, 
определяющего сущность субъективного опыта. 
М. А. Холодная считает, что в основе становле-
ния перцептивно-рефлексивных способностей 
«лежат» медленные механизмы, связанные с из-
менением состава и строения ментального опыта 
человека [7]. Следовательно, развитие професси-
онального здоровья сопряжено «с длительным 
накоплением и дифференциацией полезного для 
данной области деятельности опыта». Онтоге-
нетический процесс накопления, наращивания, 
обогащения, реорганизации профессионально-
го опыта способствует более эффективному со-
зреванию продуктивных вариантов становления 
профессионального здоровья от начала обучения 
до конца 4-го курса [6. С. 15].

Можно сделать вывод о том, что студен-
ты нуждаются в развитии продуктивной са-
мооценки, что регулирует становление про-
фессионального здоровья. Профессиональное 
здоровье будущего педагога-психолога харак-
теризуется низкими показателями и сложной 
структурой, нуждающимися в продуктивном 
регулировании и становлении в акмеологиче-
ских условиях различных видов оздоровитель-
ных воздействий.
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Заметки о преподавании темы «Сознание» в медицинском вузе

В работе обсуждается необходимость чёткой дефиниции понятия «сознание» не как фи-
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развития (младенцы, лица с выраженной умственной отсталостью, с выраженным слабоуми-
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шений сознания.

Ключевые слова: сознание, развитие, несоответствие, интеллект, совесть, личность, рас-
стройства сознания, соотнесённость.

Leonid Tihonovich Morozov,
Candidate of Medcine, Associate Professor,

Chita State Medical Academy
(Chita, Russia), e-mail: ira.bryansk@yandex.ru

notes on Teaching the Theme «Consciousness» in Medical Institute 

This paper discusses the need for a clear definition of the concept “consciousness” as a 
psychological category, but not philosophical or ethical. There is an attempt to give such definition. 
The use of the meanings of the word “consciousness” in medical practice in the case of persons with a 
low level of mental development (babies, persons with mental retardation, dementia), as well as with 
delirium causes the contradictions is considered on this bases. In medicine, the word “consciousness” 
is used in two meanings: in the conventional psychological reflexive meaning and as its prerequisite: 
at low levels of mental activation («clarity») and objective consciousness. Also it is incorporated the 
interpretation with the consciousness of a number of related concepts. The author proposes a figure 
graphically showing the relatedness of the levels of consciousness development in ontogenesis forms 
of clinical impairment of consciousness. 

Keywords: consciousness, development, discrepancy, intellect, conscience, personality, disorders 
of consciousness, correlation.

Введение. Из-за многозначности этого сло-
ва «сознание» как отдельная тема всё реже ос-
вещается в руководстве по психологии [1; 3; 
4]. Оно же вызывает недоумение у студентов, 
когда они в историях болезни видят запись, что 
младенец, слабоумный, малоумный и бредовый 
больные находятся в «ясном сознании»; более 
того, даже младенец (или имбецил) в записях 
педиатра может сознание терять, например, в 
эпилептическом припадке. Тем не менее, в пси-
хотерапии, в медицинской и судебной психоло-

гии это понятие сохраняет прочные позиции, 
но его многозначность плохо уживается здесь 
с дидактическими требованиями непротиворе-
чивости, системности, логичности.

Чётких определений слова «сознание» в 
медицине зачастую избегают. Представляется, 
что его нужно определять по общепринятым 
правилам: через психику как основание (имею-
щуюся, в том числе, и у животных) с указанием 
сущностных специфических качеств, без кото-
рых предмет быть как таковой не может.
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Основная часть. Сознание – наиболее 
сложный психический процесс (не слой психи-
ки), сущностью которого являются рефлексив-
ные сопоставления знаний и, на этой основе, – 
объективное, содержательно-многостороннее 
и произвольное отражение, а также участие в 
формировании личностных смыслов и в регу-
ляции поведения, и в деятельности. Многосто-
ронность отражения (со-знание), смысловое 
содержание, произвольность и рефлексия – 
сущностные свойства сознания. Сознание 
имеет форму (это высший, синтетический, но 
процесс) и обязательно содержание, не всегда 
социальное в полной мере.

Рефлексия – это не только выделение из 
психики «Я» и «не-Я», но и дальнейшее про-
извольное содержательное их членение и со-
поставление с выработкой некоей продукции. 
Механизм рефлексии даёт возможность нечто 
представить и «дать отчёт самому себе»; по-
ставить себя на место другого; вспомнить и 
по-новому осмыслить, сопоставив «себя насто-
ящего» с «собой прошлым»; увидеть и оценить 
себя 7-летнего глазами 17-летнего при насто-
ящем более старшем возрасте. Рефлексивное 
противоположно автоматическому.

Как процесс сознание имеет «структур-
ные» свойства, аналогичные предпосылочным 
бессодержательным структурным компонен-
там психики: более высокий или низкий уро-
вень развития в онтогенезе [5; 6]; большую или 
меньшую степень ясности; оно в разной степе-
ни включено в психические реакции, состоя-
ния, отношения; часто повторяющиеся его осо-
бенности образуют свойства сознания [4; 5; 6].

«Знания», которые обобщает и синтезиру-
ет сознание, идут через его предпосылки: через 
более простые компоненты – процессы позна-
вательной сферы: от ощущений, восприятий, 
памяти, мышления и т. д. В этом смысле созна-
ние имеет «образную ткань» [2]. 

Содержание сознания (а оно по определе-
нию личностно) как бы локализовано в долго-
временной и кратковременной памяти и в ра-
бочей части сознания (в «фокусе сознания», 
«фокусе внимания»). Понятия «фокус внима-
ния» и «фокус сознания» близки и различают-
ся лишь акцентом на когнитивный или волевой 
аспект внимания. В этой «рабочей части» со-
знания может содержаться и обрабатываться 
более или менее одновременно 7±2 единиц ин-
формации весьма разного объёма; единица ин-
формации с помощью словесных обозначений 
может укрупняться до бесконечности. В этом 

смысле содержание сознания безгранично. Ве-
роятно, в «фокусе» постепенно формируются, 
получают свой образ и многочисленные «Я» 
субъекта: сиюминутное, реальное, идеальное и 
др., а также многочисленные оценки, отноше-
ния, личностные смыслы.

Для оптимальной работы сознания требу-
ется некая гармония познания и воли с уме-
ренной активацией эмоциями – потребностями 
(аналогично закону Йеркса-Додсона). После 
эмоционально-потребностного (мотивацион-
ного) посыла включается воля и сознание; при 
взаимодействии этих трёх психических аспек-
тов (явлений, процессов) вырабатываются лич-
ностные смыслы и другие конструкты психики. 
Далее при неуспешной деятельности включа-
ется или дополнительная эмоциональная её 
стимуляция, или чрезмерное генерализованное 
возбуждение эмоций и психики в целом, угне-
тающее («затопляющее») как охранительную 
волю, так и сознание. Возникающее таким пу-
тём аффективное сужение сознания в физиоло-
гическом аффекте – довольно частое явление в 
судебно-экспертной практике. 

Отношения напряжённых воли и эмоций 
носят в определённой степени антагонисти-
ческий характер. Преобладание воли ведёт к 
застойно-фанатической продукции сознания, 
преобладание эмоций – к фрустрации, стрессу, 
аффективным реакциям, – и во всех этих слу-
чаях уровень многостороннего рефлексивно-
го отражения снижается. Сильно выраженное 
(напряжённое) «ум с сердцем не в ладу» может 
закончиться подавлением одного из них.

В представлениях об уровнях развития 
сознания в онтогенезе [5; 6] (рис.) есть одно 
слабое место, вызывающее недоумение обу-
чающихся: к сознанию отнесены уровни бодр-
ствующего (то же, что ясного) и предметного 
сознания, имеющиеся у детей в возрасте от 1 
до 3 лет, когда ещё не произошло разделение 
«Я» и «не-Я», и уровень многосторонности 
отражения вряд ли ещё выше, чем у «умного» 
животного, наличие сознания у которого апри-
ори отрицается, как, возможно, некогда от-
рицалось наличие мышления. Эти два уровня 
действительно не умещаются в определение 
сознания; представляется, что сознанием здесь 
условно названы лишь его предпосылки: пси-
хофизиологические (ясность, бодрствование, 
активация) или психологические (восприятие 
и ощущение с их подсознательными значения-
ми). Эти отношения могут распространяться и 
на сознание при малоумии и слабоумии.
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Рис. Основное содержание уровней сознания на этапах онтогенеза и их соотнесённость с расстройствами сознания
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По-особому условно отсутствие рас-
стройств сознания при бредовых и эмоцио-
нальных патологических состояниях на том 
основании, что нет выраженных расстройств 
предметного уровня, нет критериев нарушен-
ного сознания: дезориентировки (в месте, 
времени, собственной личности), слабости 
суждений, относительной кратковременности 
расстройства, амнезии по его миновании. Но 
тем не менее, при бреде и при более деликат-
ных, сверхценных идеях (возникающих «на бо-
лезненной основе») многосторонность, объек-
тивность и рефлексия страдают существенно. 
Однако, в психологическом аспекте, бред – это 
ошибка суждений, имеющая выраженную эмо-
циональную детерминанту, что сближает бре-
дово изменённое сознание с сознанием аффек-
тивно суженным или просто «пристрастным» у 
психически здоровых.

Нами сделана попытка соотнести графиче-
ски одно из представлений об уровнях развития 
сознания в онтогенезе [6] с расстройствами со-

знания в клиническом смысле слова (рис.). При 
расстройствах сознания  (выключениях и помра-
чениях) затрагиваются слои бодрствующего и 
предметного сознания. Деперсонализация (рас-
стройство самосознания и чувства собственного 
«Я» при сохранении критичности) соответству-
ет уровню индивидуального сознания. Деперсо-
нализация занимает промежуточное положение 
и не считается в психиатрии расстройством со-
знания, она относится к группе психосенсорных 
расстройств, где расстройство «психосенсорно-
го синтеза» не достигает соответствия критери-
ям нарушенного сознания.

Принципы дидактики требуют также от-
граничения смежных понятий («всё познаётся в 
сравнении»). Так, совесть относится то к пере-
живаниям (эмоциям), то к сознанию. Значения 
этих слов (со-знание и со-весть) очень близки: 
поскольку «весть» – это знание, наступившее 
неожиданно или только что. Можно предста-
вить, что некогда вестник приносил группе лю-
дей весть; она становилась достоянием всех, со-



121

Психология

вместной вестью, со-вестью – и в соответствии 
со своим содержанием требовала от всех опре-
делённого (защитного, адаптивного) способа 
действий. Действия не по со-вести естественно 
осуждались и наказывались. Сознание же само 
по себе способ действий столь открыто не пред-
полагает. Совесть (нравственное сознание) не 
столько совокупность и многосторонность зна-
ний, как совместное знание. Рудименты её угры-
зения можно усмотреть в поведении стайных и 
домашних животных: кошка «знает», что сало 
съела – непозволительным образом. Совесть 
как эмоциональная категория вторична: чтобы 
переживать её угрызения, надо перед этим не-
что осознать – в определённом ключе.

Аналогичный аспектный (секторный) 
смысл имеют другие «сознания»: религиозное, 
общественное, индивидуальное, а в медици-
не – сознание болезни (внутренняя картина 
болезни), сознание дееспособности-недееспо-
собности, вменяемости–невменяемости, а так-
же критичность в отношении психического 
или телесного расстройства. 

Интеллект (общая познавательная способ-
ность) – тоже сложный процесс, с предпосылка-
ми в форме памяти, мышления и внимания. Но 
интеллект, в отличие от сознания, относительно 
стабилен, он также не предполагает наполне-
ния его конкретным содержанием. Так, можно 
сказать, что священник и злодей имеют одина-
ковую память, одинаковую сообразительность, 
одинаковый уровень интеллекта, но нельзя и 
представить, что одинаково их сознание. 

Личность от сознания отличается прежде 
всего одним из своих кардинальных свойств – 
стабильностью (постоянством), в частности, 
постоянством направленности, т. е. социально 
ориентированного содержания. Содержание 
сознания стабильно не всегда и не столь; на-
против, в процессе работы оно переменчиво, 
даже эфемерно [7]. Та же продукция сознания, 
которая имеет признак долговременности (ми-
ровоззрение, отношения, Я–реальное, самоува-
жение, отношения и др.), обычно оправданно 
относится и к личности. Личностными кате-
гориями (свойствами) становятся также часто 
повторяющиеся особенности состояний и ре-
акций сознания: экстраверт, интроверт, легко-
мысленный, злопамятный, глубокий, серьёз-
ный, предвзятый. Не всё, творимое сознанием, 
является строго личностным: часть его про-
дукции как бы надличностна (идеальна, боже-
ственна), часть личностью, последней инстан-
цией психического, отвергается и из сознания 
вытесняется.

Вывод. В целом, слово «сознание» в ме-
дицине и медицинской психологии употре-
бляется то условно, как его предпосылка 
(психофизиологическая или примитивно пси-
хологическая, в форме секторной ясности), то 
на рефлексивном уровне в полном значении 
– в понятиях «внутренняя картина болезни», 
«дееспособность», «вменяемость», «критич-
ность». Необходимо различать эти сферы ис-
пользования понятия для более точного его 
понимания.
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“Neuropsychological factor” is a fundamental for neuropsychology notion. The article presents a 
theoretical description of a special systematic method, which the author uses in the process of teaching 
the discipline «Fundamentals of neuropsychology». The purpose of this method is the extension 
learning of the neuropsychological notion. The method is a way of the creative summary of the 
notion of «neuropsychological factor» and its functional significance. The use of the descriptive and 
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deeper student’s penetration in the essence of the notion of “neuropsychological factor”.
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Введение. Нейропсихология занимает осо-
бое место в ряду научных психологических 
дисциплин. Эта отрасль знаний позволяет в 
некотором смысле «заземлиться» самой пси-

хологии, как науке о нематериальной функ-
ции мозга. Представляя собой область знаний, 
предметом которой являются «мозговые меха-
низмы психической деятельности» [4], нейроп-
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сихология объединяет в себе идеальный и ма-
териальный подходы к психическому. В этом её 
неоспоримая ценность в качестве научно-прак-
тической отрасли.

Нейропсихология представляет собой вы-
соко научный пласт знаний, требующий си-
стемного мышления и хорошей осведомлён-
ности в смежных областях. Так, например, 
данные об анатомии и физиологии нервной 
системы человека, фундаментальные для ос-
воения нейропсихологии, нередко позабыты 
студентами к моменту изучения дисциплины. 
Несмотря на значительный интерес обучаю-
щихся к этой современной области психоло-
гии, специфика методологических положений 
дисциплины нередко приводит в лёгкое заме-
шательство обучающихся, препятствуя про-
никновению в суть нейропсихологического 
взгляда на психическое. 

Научно-методологические основания. 
Реализуя нейропсихологический подход к 
обучению, преподаватель нередко склонен 
объяснять трудности в работе со студентами 
недостаточным уровнем зрелости психиче-
ского функционирования своих подопечных. 
(Особенно, когда на его предмете изучаются 
такие ориентиры, как 20-летний возраст, когда 
по среднестатистическим данным дозревает в 
функциональном отношении мозг человека 
[6]). Такой подход как будто являет собой ис-
тинно гуманистический взгляд на проблему, 
опирающийся на достоверные научные дан-
ные. С одной стороны, это некоторое вуали-
рование, перекладывание ответственности в 
процессе преимущественно теоретического 
обучения на «неподвластные» формирова-
нию в короткие сроки высшего образования, 
регламентированные государственными обра-
зовательными стандартами функциональные 
особенности обучающихся. С другой сторо-
ны, – это взгляд и подход, который позволяет 
учесть  эти закономерности и ориентировать-
ся в процессе обучения как на зону ближай-
шего развития, реализуя принцип развития 
психической деятельности «сверху вниз» [2], 
так и на актуальный уровень, основываясь на 
принципе «снизу вверх», подкрепляя сфор-
мированные знания и умения, порой весьма 
творчески.

В разнообразных учебниках по методи-
ке преподавания психологии указывается на 
специфику того, как должен преподаватель ре-
ализовывать образовательный процесс, учиты-

вая все стороны и особенности психического 
функционирования. Так, например, в работе 
Т. С. Савочкиной [5. С. 43] указано, что «пре-
подаватель психологии должен стремиться к 
тому, чтобы психологические знания, полу-
чаемые учащимися, не оставались абстракт-
ными и формальными, а превращались бы в 
убеждения. Одним из условий такого превра-
щения является преломление получаемых зна-
ний через собственный опыт, самостоятельное 
продумывание, переживание познаваемого и 
определение своего отношения к нему». Когда 
преподаваемый материал сопровождается по-
явлением положительных эмоций, это является 
дополнительным подкрепляющим фактором 
его усвоения.

В многолетнем опыте дидактики суще-
ствуют многочисленные классификации, в 
которых сочетаются методы преподавания с 
соответствующими методами учения. Напри-
мер, в классификации методов обучения, пред-
ложенной И. Я. Лернером и М. Н. Скаткиным, 
за основу берётся характер учебно-познава-
тельной деятельности обучаемых в усвоении 
ими изучаемого материала. Эта классификация 
включает в себя пять методов: объяснитель-
но-иллюстративный (информационно-рецеп-
тивный), репродуктивный, метод проблемного 
изложения, частично-поисковый (или эвристи-
ческий), исследовательский [3].

На современном этапе развития образова-
ния приоритет, безусловно, за различными ин-
новационными технологиями, но нередко спе-
циалист, реализующий эти новые технологии, 
приходит к выводу о том, что «всё новое – это 
хорошо забытое старое». Объяснительно-ил-
люстративный метод – экономный способ пе-
редачи знаний, его эффективность проверена 
многолетней практикой, и он используется на 
всех уровнях обучения. Оснащение его муль-
тимедийными средствами делает его соответ-
ствующим запросу времени.

Суть этого метода состоит в том, что пре-
подаватель сообщает готовую информацию 
разными средствами, а обучаемые восприни-
мают, осознают и запоминают эту информа-
цию. Сообщение информации преподаватель 
осуществляет с помощью устного слова (объ-
яснение, рассказ, лекция); печатного слова 
(учебник, пособия); наглядных средств (кар-
тины, схемы, кино и диафильмы); практиче-
ского показа способов деятельности (показ 
способа составления плана, решения задачи 
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и т. д.). Обучаемые смотрят, слушают, наблю-
дают, читают, соотносят новую информацию с 
ранее усвоенной и запоминают.

Для усвоения концептуально значимого 
понятия «фактор» в нейропсихологии, с учётом 
многозначности самого слова в русском языке 
и специфики его применения в указанной от-
расли знаний, нами был предложен методиче-
ский приём, позволяющий наглядно, на уровне 
объяснительно-иллюстративного метода пере-
дать необходимый смысл.

«Нейропсихологический фактор – это 
структурно-функциональная единица рабо-
ты мозга, характеризующаяся определённым 
принципом физиологической деятельности 
(modus operandi), нарушение которого ведёт к 
появлению нейропсихологического синдрома» 
[7. С. 369]. Иными словами, фактор в нейроп-
сихологии – это определённый функционал 
определённого участка головного мозга. Такой 
смысл является новым в использовании этого 
слова, т. к. обычно под фактором понимают 
некую причину, или условие. Если быть со-
всем точным, то в толковом словаре дано сле-
дующее определение: «фактор (от лат. factor – 
«делающий, производящий») – существенное 
обстоятельство, способствующее какому-либо 
процессу, явлению» [1. С. 879]. Особенность 
нейропсихологического понятия «фактор», 
введённого А. Р. Лурия [4], – в ином (в срав-
нении с широко распространённым) смысле, 
который в него вкладывается. 

Помимо сложности, многозначности и 
своеобразия самого понятия «фактор» сегод-
ня до сих пор остаётся дискуссионным во-
прос о классификации нейропсихологических 
факторов. Е. Д. Хомская выделяет следующие 
их типы, имеющиеся у взрослого человека  
[7. С. 362–380].

1. Модально-специфические факторы, свя-
занные с работой различных анализаторных 
систем (зрительной, слуховой, кожно-кинесте-
тической, двигательной). Материальной осно-
вой этих факторов являются вторичные зоны 
коры больших полушарий, составляющих кор-
ковые отделы анализаторов.

2. Модально-неспецифические факто-
ры – связаны с работой неспецифических 
срединных структур мозга (инертности – под-
вижности нервных процессов, активации – де-
зактивации, спонтанности – аспонтанности).

3. Факторы, связанные с работой ассоци-
ативных (третичных) областей коры. Они от-

ражают процессы взаимодействия различных 
анализаторных систем, а также работу третич-
ных зон – префронтальных и височно-теменно-
затылочных зон.

4. Полушарные факторы, связанные с рабо-
той левого и правого полушарий мозга. Они ха-
рактеризуют работу всего полушария в целом 
и определяют полушарные стратегии работы: 
преобладание абстрактных или конкретных 
способов переработки информации, сукцес-
сивной (последовательной) или симультанной 
(одномоментной) организации высших психи-
ческих функций, произвольной или непроиз-
вольной регуляции психической деятельности.

5. Факторы межполушарного взаимодей-
ствия. Обеспечивают закономерности совмест-
ной работы левого и правого полушария мозга, 
связаны со структурами мозолистого тела.

6. Факторы, связанные с работой глубин-
ных подкорковых структур мозга.  Обеспечи-
вают сложные двигательные координации. 
Только при совместной деятельности всех этих 
структур мозга возможно выполнение норма-
тивных движений. Являются неспецифическим 
базисом психического функционирования.  

7. Общемозговые факторы, связанные с 
действием различных общемозговых механиз-
мов, обеспечивающих целостную работу всего 
мозга (кровообращения, лимфообращения, гу-
моральными, биохимическими процессами).

Такое разграничение считается в науке 
весьма удачным, однако вряд ли легко доступ-
ным для студентов, впервые прикасающихся к 
специфике нейропсихологического знания. Для 
лучшего усвоения этой специфики нами был 
предложен творческий вариант изложения лек-
ционного материала, преподаваемого простым 
объяснительно-иллюстративным методом. 

Описание методического приёма. Студен-
там предлагается представить, что головной 
мозг – это своего рода государство, или коро-
левство, в котором свои законы, руководство, 
жители и другие особенности, присущие «ад-
министративной» единице. В силу того, что 
королевство без его обитателей королевством 
трудно представить, упор делается именно на 
активные действующие лица.

Как и в любом королевстве – в мозговом – 
тоже есть король (рис.). Глава государства, как 
известно, выполняет руководящие функции. 
Так и в нейропсихологии есть понятие фактора 
программирования и контроля за протеканием 
психической деятельности. Это фактор, свя-
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занный с работой ассоциативных (третичных) 
областей коры (в данном случае префронталь-
ных). Именно его функционал – управление. 
И соотнесение этого фактора с королевскими 
обязанностями представляется весьма соответ-
ствующим. Если с королём что-то происходит, 
в королевстве происходит полная дезорганиза-
ция, анархия – кто что хочет, тот то и делает. И 
в головном мозге – без функционального уча-
стия лобных долей и фактора программирова-
ния и контроля – психическое функционирова-
ние теряет нацеленность, программу и другие 
обобщённые признаки.

У короля есть жена – королева – нередко 
она следит, чтобы указы короля выполнялись 
последовательно, чтобы все действия подчи-
нённых соответствовали принятому порядку. В 
нейропсихологии этой роли соответствует фак-
тор серийной организации движений (или ки-
нетический). Это премоторные области. Если у 
королевы недомогание, или она не в настрое-
нии, последовательность событий может быть 
нарушена, что тоже приведёт к нарушению 
жизни всего королевства. Это фактор также 
относится к группе ассоциативных (высших, 
наиболее поздно формирующихся). 

Кроме того, у короля есть брат, он не 
управляет королевством, но объединяет по-
чтенных слуг и, можно сказать, «управляет» 
их деятельностью, синтезирует её. Простран-
ственный нейропсихологический фактор (тоже 
ассоциативный) обеспечивает различные уров-
ни переработки пространственных параметров 
и отношений внешней среды, в частности, он 
наисложнейшим образом анализирует и син-
тезирует информацию, от вторичных отделов 
коры, поступающую туда из анализаторов, т. е. 
из внешнего мира. Это теменно-височно-заты-
лочные области (зона ТРО). Когда брат короля 
в отъезде (т. е. имеет место его функциональ-
ное выпадение), управление королевством со-
храняется, однако скоординированность суще-
ствования королевства и жизни в нём оставляет 
желать лучшего.

В королевстве есть «слуги». Ювелир и 
специалист по физической культуре – ки-
нестетическй фактор. Частный случай мо-
дально-специфического фактора. Он обе-
спечивает передачу и интеграцию сигналов, 
поступающих от рецепторов, расположенных 
в мышцах, суставах и сухожилиях, и несущих 
информацию о взаимном расположении мо-
торных аппаратов в их статическом состоянии 

или в режиме движения. Корковым предста-
вительством данного фактора является перед-
няя часть теменной области.

Оратор и певец-музыкант – фактор фоне-
матического восприятия и неречевого слуха, 
локализующийся в височной области левого 
(речевого) и правого (неречевого) полушарий 
соответственно. Первый играет ключевую роль 
в восприятии и продуцировании речи, второй – 
в восприятии и опознавании неречевых звуков.

Астроном – фактор зрительного восприя-
тия, локализованный в затылочной области по-
лушарий. Его функционал – полноценное зри-
тельное восприятие объектов внешнего мира. 

Связист – фактор межполушарного взаи-
модействия – определяет обеспечение совмест-
ной деятельности левого и правого полушария 
как целостной системы. Морфологически он 
привязан к работе мозолистого тела и других 
комиссур мозга, важнейшими из которых явля-
ются четверохолмие и зрительная хиазма. Его 
задача – информировать области королевства о 
происходящем и осуществлять взаимопереда-
чу информации между ними.

«Слуги» в королевстве в большинстве сво-
ём представляют собой модально-специфиче-
ские факторы. В связи с этим и роли этих слуг 
(или профессии) в данном изложении предельно 
упрощены и ясны. Кроме того, есть управляю-
щие творческой и логической областями коро-
левства – это факторы полушарные. Они харак-
теризуют деятельность всего полушария в целом 
и определяют полушарные стратегии работы. 

В королевстве есть природные ресурсы, 
которые находятся в недрах головного мозга. 
Общемозговые и модально-неспецифические 
факторы локализуются в подкорковых средин-
ных, глубинных областях. Их задача – преиму-
щественно энергетическое обеспечение коро-
левства (и психической деятельности).

Выводы и рекомендации. В результате 
творческого использования объяснительно-ил-
люстративного метода в форме такого специ-
фического изложения материала закрепляется 
представление о деятельностном или функци-
ональном значении, вкладываемом в понятие 
«фактор» в нейропсихологии, что значимо 
для усвоения этой концептуально важнейшей 
единицы. За три года использования приём 
апробирован и хорошо себя зарекомендовал в 
процессе преподавания нейропсихологии сту-
дентам очного и заочного отделений ЗабГУ по 
специальности «психология». 
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ФАКТОРы В нейРОПСИХОЛОГИИ

Рис. Некоторые нейропсихологические факторы
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Психолого-педагогические условия формирования социального интеллекта педагогов1

В статье определяется актуальность проблемы формирования социального интеллекта, 
понимаемого как комплекс таких когнитивно-личностных свойств педагога, которые обеспе-
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педагогической деятельности; практическое совершенствование умений и навыков эффектив-
ного субъект-субъектного взаимодействия; мониторинг и оценка сформированности свойств 
социального интеллекта как фактора самореализации педагогов. Представлена модель процес-
са формирования социального интеллекта педагогов/представителей других социономических 
профессий.
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Psycho-Pedagogical Conditions of Social Intellect Development of
Teacher’s Self-Realization factor 

The authors define the urgency of the problem of developing social intellect, which is understood 
as a complex of such cognitive and personal teacher’s attributes which provide effective collaboration 
in the subject-subjectival teaching process (social in its genesis and content), providing the achievement 
of the necessary competence, which determines self-realization scope and level. The authors found 
and theoretically explained conditions to develop social intellect as a teachers’ self-realization 
factor: activating of motivation to self-realization; knowing and understanding of the importance of 
social intellect to successfull fulfill of priority kinds of teaching activity concerning self-realization; 
practical improvement of skills in effective subject-subjectival interaction; monitoring and assessing 
of social intellect characteristics’ development as a teachers’ self-realization factor. Besides, the 
authors present a model of social intellect formation process for educators / representatives of other 
socionomic professions. 
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Модернизация российской системы об-
разования, реализация приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», президент-
ской образовательной инициативы «Наша 
новая школа», другие мероприятия государства 
в сфере образования создают необходимые со-
циальные условия для успешного решения по-
ставленных перед педагогом важнейших задач 
и его самореализации, определяемой, прежде 
всего, продуктивной профессиональной де-
ятельностью. Вместе с тем актуализируется 
проблема формирования внутренних факторов 
самореализации – тех личностных и профес-
сиональных свойств, которые способствуют 
приобретению педагогами компетентности, 
обусловливающей уровень и диапазон саморе-
ализации. В связи с этим особую значимость 
приобретает проблема изучения условий фор-
мирования необходимых для самореализации 
педагога качеств. Среди них ведущее место по 
праву занимает социальный интеллект-детер-
минанта, определяющая продуктивность не 
только социономических видов деятельности, 
но и развития личности в современном инфор-
мационном обществе, прогресс которого свя-
зан с «экономикой знания».

Социальный интеллект как самостоятель-
ный вид выделен в последние десятилетия 
ХХ в. (Э. Торндайк) и всё больше привлекает 
внимание исследователей, которые рассматри-
вают его и как способность, и как свойство 
личности. Проблема сущности, функций, фор-
мирования и развития социального интеллекта 
подвергнута к настоящему времени глубокому 
анализу в зарубежной и отечественной психо-
логии (Дж. Гилфорд, Н. Кантор, Р. Стернберг и 
др., В. Н. Куницына и др., Д. В. Ушаков и др.). 

В педагогической науке значимость соци-
ального интеллекта также вызвала интерес к 
нему у ряда исследователей. Проведён анализ 
формирования социального интеллекта у млад-
ших подростков (Е. В. Ватина [4]). Рассмотре-
но развитие социального интеллекта детей 
(И. В. Харитонова [10]) и взрослых (В. А. Ген-
кина [5], О. Ю. Павлова [9]) в различных видах 
деятельности.

В большинстве исследований социальный 
интеллект рассматривается как фактор успеш-
ности деятельности, главным образом, – про-
фессиональной деятельности человека, прежде 
всего, в сфере профессий типа «человек-чело-
век» и готовности к ней (И. Ф. Башаров [2], 
Е. В. Беляева [3], Г. П. Геранюшкина [6]).

Несмотря на наличие ряда интересных 
исследований, разработку проблемы соци-
ального интеллекта в педагогике ещё нельзя 
назвать активной. Так, многие аспекты фор-
мирования социального интеллекта педагогов 
пока не стали предметом широкого изучения. 
Одним из них, не получивших достаточной 
разработки, является вопрос о детерминирую-
щей роли социального интеллекта в самореа-
лизации педагога.

Исследования самореализации, которая 
становится в настоящее время едва ли не куль-
турным стереотипом развитых стран, приобре-
ли особую актуальность в связи с осознанием 
её значимости для общественного и индиви-
дуального развития (А. Маслоу, К. Роджерс, 
Э. В. Галажинский, В. Е. Клочко, Л. А. Коро-
стылёва и др.). В отечественной науке кон-
кретизирован подход к пониманию сущности 
самореализации. Самореализация понимается 
как внешний процессуальный аспект развития 
личности, сущностным аспектом которого яв-
ляется самоактуализация. Самоактуализация – 
процесс, протекающий во внутреннем плане 
личности, а самореализация – во внешнем. 
Самореализация есть форма самоактуализации 
(Э. В. Галажинский).

Проблема самореализации является одной 
из самых обсуждаемых и в педагогических ис-
следованиях (Т. И. Барышникова [1], М. Н. Ки-
риченко [7] и др.). Изучены объективные и 
субъективные условия профессиональной са-
мореализации учителей, дан анализ форми-
рования профессиональной компетентности 
будущего учителя на основе готовности к пе-
дагогической самореализации. Но роль кон-
кретных внутренних факторов самореализа-
ции педагога, в частности, такого важнейшего 
свойства, как социальный интеллект, и условия 
его формирования нуждаются в уточнении, те-
оретическом и эмпирическом обосновании. 

В проблемном поле самореализации педа-
гогов социальный интеллект понимается нами 
как комплекс когнитивно-личностных свойств, 
которые обеспечивают эффективное взаимо-
действие в субъект-субъектной педагогической 
деятельности (социальной по генезу и содер-
жанию), тем самым обусловливая достижение 
в ней необходимой компетентности, определя-
ющей уровень и диапазон самореализации. 

Процесс формирования социального ин-
теллекта наиболее эффективен при выполне-
нии личностью ведущей деятельности. Про-
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фессиональную деятельность исследователи 
называют ведущей для большинства взрослых 
самореализующихся людей. В этой связи в ис-
следовании дан анализ тех возможностей само-
реализации, которые предоставляются профес-
сиональной сферой педагогов, рассмотрено, в 
каких видах педагогической деятельности до-
стижение компетентности (и тем самым расши-
рения диапазона самореализации) обусловлено 
свойствами социального интеллекта. Пред-
ставлена система приоритетных (содержащих 
наибольший потенциал) для самореализации 
видов педагогической деятельности: воспита-
ние и развитие личности во внеурочное время; 
учебная деятельность; научно-методическая 
деятельность. Названные приоритетные для 
самореализации педагога виды деятельности 
представляют собой систему: исключение из 
неё одного из видов деятельности влечёт за со-
бой дефицитарность самореализации. 

Теоретический анализ проблемы форми-
рования социального интеллекта как факто-
ра самореализации педагогов и рассмотрение 
приоритетных видов деятельности, обеспечи-
вающих наибольшие возможности для неё, по-
зволили выделить психолого-педагогические 
условия, способствующие данному процессу. 

Под условиями понимается совокупность 
взаимосвязанных требований, на основании 
которых осуществляется целенаправленный 
процесс формирования каких-либо свойств. 

Теоретически определены и обоснованы 
следующие условия формирования социаль-
ного интеллекта как фактора самореализации 
педагогов:

– активизация мотивации к самореализа-
ции (повышению уровня педагогической компе-
тентности в приоритетных видах деятельности); 

– знание и понимание значимости соци-
ального интеллекта для успешного выполне-
ния приоритетных в плане самореализации ви-
дов педагогической деятельности, достижения 
в них необходимой компетентности, определя-
ющей уровень и диапазон самореализации;

– практическое совершенствование уме-
ний и навыков эффективного субъект-субъект-
ного взаимодействия, моделирование и вы-
полнение приоритетных для самореализации 
видов педагогической деятельности, обуслов-
ленных свойствами социального интеллекта, 
решение коммуникативных задач; 

– мониторинг и оценка сформированности 
свойств социального интеллекта как фактора 

самореализации педагогов по результатам диа-
гностики уровня его развития и связи с показа-
телями самореализации педагогов.

В результате обобщения полученного ма-
териала была разработана модель процесса 
формирования социального интеллекта как 
фактора самореализации педагогов (рис.). Мо-
дель включает четыре блока: целевой, содер-
жательный, организационно-деятельностный и 
результативно-оценочный. 

В целевом блоке сформулирована цель, 
методологические принципы и подходы к ре-
шению проблемы. Содержательный блок пред-
ставлен двумя компонентами: потребностно-
мотивационнным (активизация мотивации и 
повышение уровня компетентности в приори-
тетных для самореализации видах педагогиче-
ской деятельности); информационным (углу-
бление знаний о сути социального интеллекта, 
выделение приоритетных в плане самореа-
лизации видов педагогической деятельности, 
достижение в них необходимой компетенции, 
определение путей и средств формирования 
социального интеллекта). В организационно-
деятельностном блоке определены организа-
ционные формы, методы, этапы реализации 
программы формирования социального интел-
лекта посредством современных (активных) 
методов обучения. Результативно-оценочный 
блок предполагает мониторинг и оценку сфор-
мированности социального интеллекта как 
фактора самореализации педагогов по резуль-
татам диагностики уровня его развития и связи 
с показателями самореализации педагогов.  

Системообразующим компонентом модели 
являются условия формирования социального ин-
теллекта как фактора самореализации педагогов. 

Эффективность выделенных условий до-
казана в опытно-экспериментальной работе. Её 
содержанием являлся психолого-педагогиче-
ский формирующий эксперимент, который со-
стоял в разработке и осуществлении програм-
мы специального практико ориентированного 
курса, построенного в соответствии с пред-
ставленной моделью процесса формирования 
социального интеллекта педагогов. 

В психолого-педагогическом эксперименте 
участвовали 56 педагогов МОУ СОШ п.г.т. Но-
вокручининский и пос. Верх-Чита Читинского 
района Забайкальского края. Для создания оп-
тимальных условий работы в тренинге педаго-
ги были разделены на три подгруппы числен-
ностью 20, 20 и 16 человек.
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Рис. Модель процесса формирования социального интеллекта как фактора самореализации педагога
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Программа практико ориентированного 
курса реализовывалась в течение 2 лет, цикла-
ми (3 цикла в течение учебного года продол-
жительностью полтора-два месяца в каждой 
школе). Занятия проводились 2 раза в неделю 
во второй половине дня, продолжительностью 
120 минут. 

Оценка эффективности условий формиро-
вания социального интеллекта осуществлялась 
с помощью тестового и опросного методов. Для 
определения уровня социального интеллекта 
использовался «Тест социального интеллекта» 
Дж. Гилфорда и М. Салливена, адаптирован-
ный Е. С. Михайловой; «Опросник социально-
психологической адаптированности» – шка-
ла СПА К. Роджерса и Р. Даймонда. Уровень 
самореализации определялся по результатам 
«Самоактуализационного теста» (САТ) Э. Шо-
строма в модификации Л. Гозмона, М. Кроза и 
М. Латинской. Показатели уровня развития со-
циального интеллекта педагогов на констати-
рующем и формирующем этапах эксперимента 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Количество испытуемых (в %) по уровням развития 

социального интеллекта по тесту 
дж. Гилфорда и М. Салливена 

Уровень 
социального
интеллекта

Констатирующий 
этап 
N=56

Формирующий 
этап 
N=56

Высокий 0 30,0
Средний 63,0 63,0
Низкий 37,0 7,0

Данные таблицы свидетельствуют о поло-
жительной динамике роста уровня социально-
го интеллекта у педагогов при сопоставлении 
данных формирующего и констатирующего 
этапов экспериментов. 

Обратимся к результатам диагностики 
уровня социально-психологической адапта-
ции как интегрального показателя социально-
го интеллекта педагогов на констатирующем и 
формирующем этапах эксперимента (табл. 2).

Данные таблицы показывают, что на фор-
мирующем этапе показатели социального ин-
теллекта испытуемых стали выше.  

Таблица 2
Значения шкал опросника СПА 
на разных этапах эксперимента 

№
Шкалы 

опросника 
СПА

Констати-
рующий 

этап

Формирующий 
этап 

1 Адаптация 69,42 87,45
2 Самопринятие 57,69 74,29
3 Принятие других 51,28 78,49

4 Эмоциональный 
комфорт

52,80 73,92

5 Интернальность 52,32 78,76

Представим результаты диагностики уров-
ня самореализации по тесту САТ педагогов на 
разных этапах эксперимента (табл. 3).

Таблица 3
Количество испытуемых (в %) 

по уровням самореализации (САТ)

Уровень 
самореализации

Констатирующий 
этап

Формирующий 
этап 

Высокий 5,0 30,0
Средний 37,5 61,0
низкий 57,5 9,0

Анализ результатов эксперимента позволя-
ет констатировать рост уровня самореализации 
педагогов по окончании курса. Качественный 
анализ шкал САТ при сопоставлении данных 
констатирующего и формирующего этапов, 
обнаружил рост показателей, которые входят 
в структуру социального интеллекта: гибкости 
поведения, самопринятия, контактности.

Обобщая результаты диагностики уровня 
социального интеллекта и самореализации на 
констатирующем и формирующем этапах экс-
перимента, можно отметить заметный рост по-
казателей уровня социального интеллекта  и 
самореализации, что является свидетельством 
эффективности реализованных в рамках прак-
тико-ориентированного курса условий  форми-
рования социального интеллекта как фактора 
самореализации педагогов.

Представим результаты корреляционного 
анализа показателей социального интеллекта и  
самореализации на этапе формирующего экс-
перимента (табл. 4). Выявлены положительные 
связи средней силы (по Е. В. Сидоренко, 2001) 
между показателями социального интеллекта и 
9 из 14 шкал САТ. 
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Таблица 4
Результаты корреляционного анализа данных Теста социального интеллекта и САТ  

Название
шкал

Социальный интеллект

Способность 
предвидения 
последствия 

поведения людей

Способность 
отражать 

невербальную 
экспрессию

Способность 
адекватного 
тражения 
вербальной 
экспрессии

Способность 
понимать

логику развития
ситуации

Общий
результат

по четырём 
субтестамСАТ

Компетентность 
во времени 0,343** 0,346** 0,218** 0,378**

Поддержка 0,345** 0,398*** 0,257** 0,368**
Сензитивность  
к себе 0,284** 0,214** 0,384** 0,354** 0,269**

Спонтанность 0,339** 0,387*** 0,389*** 0,379**
Представление  
о природе чело-
века

0,364** 0,257** 0,247** 0,385**

Синергия 0,322** 0,384*** 0,285**
Познавательные 
потребности 0,357** 0,333** 0,239**

Самопринятие 0,364** 0,357**
Креативность 0,375** 0,399*** 0,287**

Примечание: * – корреляция значима на уровне p < 0,05, * * – корреляция значима на уровне p < 0,01, *** – кор-
реляция значима на уровне p > 0,0001.

Корреляционный анализ подтверждает 
наличие зависимости между переменными, 
т. е. значимую роль социального интеллек-
та как фактора самореализации педагога. 
Таким образом, проведённое исследование 

доказало эффективность выявленных усло-
вий формирования социального интеллекта 
педагогов, целесообразность их реализации 
в специальном практико ориентированном 
курсе.
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В настоящее время Франция, как и Россия, 
переживает бурные перемены в системе выс-
шего образования, и подобно нашей стране, эти 
перемены вызывают противоречивую реакцию 
в обществе. Несмотря на то, что Франция – одна 
из основных стран-инициаторов Болонского 
процесса, происходящие изменения зачастую 
вызывают негативную реакцию со стороны 
части общества. Однако результаты реформ 
должны быть рассмотрены как свершившийся 
факт, имеющий значительное влияние на всё 
последующее развитие системы высшего про-
фессионального образования в стране. Одной 
из новаций является появление магистратуры, 
которая фактически соответствует российской 
аспирантуре, поскольку открывает путь к по-
ступлению в докторантуру и получению в по-
следующем докторской степени.

Эта ступень французской системы высше-
го образования обнаруживает много общего с 
магистратурой, которая складывается в насто-
ящее время в России и тоже может быть на-
звана относительно новым элементом системы 
высшего образования. В частности, сходство 
касается сроков обучения (два года), преобла-
дания количества часов внеаудиторной работы 
над аудиторными, необходимости написания 
и защиты письменной магистерской работы 
(mйmoire de master).

В данном конкретном случае речь идёт 
о магистерской программе университета 
Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин «Современ-
ная литература», которая реализуется в рамках 
направления «Культура, язык, страноведение» 
на факультете гуманитарных наук. Такое со-
единение содержания, направления и места 
реализации магистерской программы, на пер-
вый взгляд, может показаться несочетаемым, 
но, на самом деле, позволяет в полной мере 
осуществить востребованный в настоящее вре-
мя междисциплинарный подход. В отличие от  
отечественной практики конкретная магистер-
ская программа во Франции не является обяза-
тельно исследовательской и позволяет выбрать 
учащимся разные специализации (parcours). 
В рамках данной программы, кроме исследо-
вательской, есть специализации архивоведа и  
культуролога. Это предполагает наличие в про-
грамме цикла дисциплин, посещение которых 
обязательно для всех студентов независимо от 
выбора специализации, и дисциплин, которые 
привязаны к специализации и письменной ра-
боте, т.е. исследовательскому интересу руково-
дителя письменной магистерской работы.

Все занятия в магистратуре проводятся в 
форме семинаров, предполагающих наличие 
лекционного материала и обязательного уча-
стия студентов (interventions), которые заранее 



135

Научная жизнь

снабжаются заданиями. Существует практи-
ка распределения задания между студентами, 
причём студент имеет право выбора. Таким 
образом, каждое занятие получается заранее 
и тщательно спланированным. Требования к 
подготовке довольно строгие. Выступление 
должно продолжаться не менее 10–15 мин, 
если речь идёт о групповой работе, то не ме-
нее 20 мин. Некоторые задания предполагают 
выполнение письменной работы, опять же с 
соблюдением требований к объёму и качеству. 
В среднем занятия продолжаются полтора, два 
часа без перерыва. Между занятиями предпо-
лагаются десятиминутный перерыв и большой 
обеденный перерыв с 12 до 13 часов. В течение 
недели студенты заняты в среднем четыре дня 
из пяти, при нагрузке по два семинара в день.

Отличительной чертой  построения про-
граммы является сочетание предельно широко-
го названия предметов с предельно конкретным 
содержанием. Например, дисциплина «Срав-
нительное литературоведение и иконография», 
преподаваемая директором магистерской про-
граммы Евангелией Стед – полиглотом, автором 
нескольких монографий, обладателем нацио-
нальной премии за работу по сравнительному 
литературоведению – предполагает, как можно 
подумать изначально, изучение не общих основ 
и методов сравнительного литературоведения 
или иконографии и даже не проблем их взаимо-
действия. Содержание дисциплины направлено 
на изучение историко-культурных условий по-
явления иллюстрации как культурного явления, 
иллюстрированных журналов и иллюстриро-
ванных книг в конце XIX и начале XX вв. Опять 
же речь не идёт об отдельных частных пробле-
мах становления индустрии иллюстрированных 
изданий. В центре внимания личность конкрет-
ного автора – Жана Лоррена, малоизвестного не 
только российскому, но французскому читате-
лю, практически забытого. Интерес к нему про-
будился в конце XX в., когда произошла перео-
ценка его писательских и личностных талантов. 
Семинары строятся вокруг анализа его сказок, 
цикл которых был опубликован в конце XIX в. 
в журнале «Ревю иллюстре». Таким образом, 
достигается сразу несколько целей. Учащимся 
демонстрируется логика проведения историко-
культурного исследования на малоизвестном и 
малоизученном конкретном материале. Лома-
ются традиционные представления о Жане Лор-
рене, который воспринимался как писатель-де-
кадент, маргинал, скандалист и «enfant terrible» 

своего времени. Демонстрируются принципы 
анализа культурного текста и контекста его по-
явления – бурное развитие иллюстраций и ил-
люстрированных журналов во Франции XIX в. 
Таким образом, книга, журнал или произведе-
ние рассматриваются как нечто целостное, не 
как текст с приложенной к нему картинкой, а 
как неразрывный органичный культурный текст.

По такому принципу построены все дисци-
плины: название дисциплины, соответствующее 
целому проблемному полю или конкретной на-
учно-исследовательской отрасли, сочетается с 
рассмотрением очень конкретных, «точечных» 
вопросов. Можно сказать, речь идёт о конкрет-
ной проблеме, которая призвана продемонстри-
ровать конкретный аналитический, научно-ис-
следовательский метод с возможностью его 
экстраполяции на другой материал.

Другая дисциплина – «Литературные и 
эстетические традиции». Речь идёт, в основ-
ном, об изучении литературного творчества 
писателей и философов-моралистов, от Мон-
теня и до просветителей XVII в. Анализиру-
ется центральная проблема: почему в XVII–
XVIII вв. вдруг снова стала востребована 
моралистическая литература, облечённая в 
форму короткого высказывания. Материалом 
занятий демонстрируется, в какой части и в 
какой форме моралисты воспринимали антич-
ное наследие, как его адаптировали и по ка-
кой причине всё это произошло. По сути, за 
частными вопросами скрывается более общая 
культурологическая проблема – повторяемость 
культурных форм в истории развития общества 
и их адаптация к конкретному историческом 
контексту. Ведёт дисциплину профессор Эман-
нуэль Бюри, ученый, вхожий в довольно узкий 
круг исследователей, занимающихся данным 
вопросом. Таким образом, учащиеся получают 
информацию буквально «с пылу жару», из уст 
ведущего исследователя по данному вопросу.

Чтобы продемонстрировать разнообразие 
методов анализа и разнообразие материалов по 
их применению, программа предполагает из-
учение дисциплины «Литературная современ-
ность». Содержание данной дисциплины стро-
ится вокруг изучения современных авторов ˗ 
Андре дю Буше и Филлипа Жаккотте, которые 
являются нашими современниками и также 
мало изучены. Содержание и логика предмета 
позволяют увидеть применяемость культуро-
логического подхода к анализу литературного 
поэтического текста.
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В целом прослеживается логика построе-
ния магистерской программы, базирующаяся 
на анализе конкретных, в целом, литературных 
текстов и выявлении их историко-культурного 
содержания. Такой принцип реализуется при 
изучении иностранных языков, в частности ан-
глийского языка (студенты могут выбрать среди 
других европейских языков), которому уделяет-
ся большое внимание. Речь идёт не об изучении 
грамматических и фонетических норм совре-
менного английского языка, но рассмотрении 
и разборе текстов, посвящённых современным 
процессам в области книжной культуры. Это 
предполагает достаточно хорошее владение 
иностранным языком, хотя задания ориентиро-
ваны на разный уровень владения и позволяют 
студентам самим решать объём осваиваемого 
материала. В принципе, необходимо отметить 
наличие уровневого подхода к подаче матери-
алов и распределении заданий практически на 
каждой дисциплине данной программы. Это 
особенно важно, поскольку позволяет привле-
кать значительное количество иностранных сту-
дентов. Достаточно показательным является то, 
что на втором курсе данной программы нет ни 
одного французского студента.

Отличительной особенностью магистра-
туры во Франции является то, что дисциплины 
посещают студенты и первого, и второго курсов 
программы «Современная литература», а так-
же студенты других магистерских программ. 
Это означает ежегодную обновляемость содер-
жания дисциплин магистерской программы, 
отражение в материалах дисциплин актуаль-
ных исследовательских проблем, обсуждение 
стоящих на повестке дня научных вопросов.

За новизной образовательного уровня, ме-
тодами преподавания и содержания дисциплин 
хорошо угадывается традиция европейского 
гуманитарного образования, базирующаяся на 
анализе текстового материала. Это позволяет 
снабдить будущих профессионалов – независи-
мо от выбранной специализации – качественной 
методологией научного исследования и анализа 
текстового материала, разнообразной по форме 
презентацией. Будущий архивовед, исследова-
тель или практик, не отрывается от материала, 
с которым имеет дело, обладает необходимыми 
компетенциями в части анализа и презентации 
полученных результатов этого анализа.

Такой же подход прослеживается в выбо-
ре темы и проблемы письменной магистерской 
работы. Достоинством системы является от-
сутствие формальных условий и обязательных 

сроков подачи темы и её утверждения на со-
ответствующих структурных подразделениях. 
Учащиеся приходят не с темой или проблемой, 
которые в таком случае зачастую являются 
«подсмотренным» у кого-либо плагиатом или 
«высосанными из пальца», но с материалом, 
корпусом текстов, которые предполагается под-
вергнуть дальнейшему анализу. В дальнейшем 
по мере прочтения и последовательных ана-
литических действий студенту-исследователю 
предлагается выделить и описать проблему. В 
последнюю очередь формулируется тема рабо-
ты, зачастую довольно конкретно и просто. 

Безусловным достоинством программы яв-
ляются условия её реализации. Прежде всего, 
наличие развитой системы музеев, архивов, би-
блиотек, исследовательских центров и лабора-
торий как в самом университете, так и в Париже 
(который находится в 30 мин езды от места рас-
положения университета). На предмете «Срав-
нительное литературоведение и иконография» 
учащимся демонстрируются подлинники но-
меров «Ревю иллюстре» конца XIX в., наличие 
сети wi-fi позволяет студентам выходить на сайт 
Национальной библиотеки Франции, где, среди 
других редких изданий прошлых веков, выстав-
лены отцифрованные номера журналов.

Магистерской программой предусматри-
вается участие студентов в краткосрочных и 
долгосрочных научных мероприятиях. Напри-
мер, участие в конференции, посвящённой 
проблемам истории французского языка и из-
учению средневековых текстов на базе универ-
ситета Версаля; и участие в семинаре, прово-
димом на базе Высшей нормальной школы в 
Париже. Данный семинар, организатором ко-
торого является Евангелия Стед, проходит два 
раза в месяц в течение года с ноября по май. 
Текущая годичная сессия посвящена проблеме 
становления системы периодических изданий, 
освещавших проблемы искусства и литерату-
ры с 1860 по 1930 гг. Более того, освящаемые 
на дисциплинах магистерской программы во-
просы, исторические сюжеты и анализируемые 
персоналии поднимались, разворачивались и 
жили прямо за окнами учебного заведения. В 
частности, знаменитый Пор-Рояль, сыгравший 
значительную роль в становлении культуры 
Франции и моралистической литературы, на-
ходился до своего разрушения в нескольких 
километрах от университета. Не говоря уже о 
Версале, доехать до которого можно за 10 мин 
на автобусе.

Статья поступила в редакцию 30.10.2013 г.
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по ширине.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи ОБЯЗАТЕЛьНО предста-
вить их в редакцию.

Статья должна быть со сквозной нумерацией. На последней странице указывается, что 
«статья публикуется впервые», ставится дата и подпись.

Рабочие языки: русский и английский.
Библиография оформляется согласно ГОСТу Р. 7.0.5 – 2008.  Для каждого источника обя-

зательно указывается изд-во, общее количество страниц или номера страниц интересующего ма-
териала источника.

В тексте ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового номера и стра-
ницы: [1. С. 25]. Несколько источников отделяются друг о друга точкой с запятой [1; 3; 4].

Комментарии и пояснения даются в виде концевых сносок (в конце текста). Маркер сно-
ски – арабская цифра, нумерация сплошная.

Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения:
Слова на латинице набираются курсивом.
Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся.
Делать чёткое различие О (буквы) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (римскую единицу или букву 

«и») и т. д. Необходимо различать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную ну-

мерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте 
ссылки нужно писать сокращённо (табл. 1). Содержание таблиц не должно дублировать текст. 
Слова в таблицах должны быть написаны полностью, верно должны быть расставлены перено-
сы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

Черно-белые рисунки (графики, диаграммы – формат Excell, схемы, карты, фотографии) 
со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются сокращённо (например: 
рис. 1). Представляются в формате jpg (разрешение не менее 300 т/д) отдельными файлами с 
указанием его порядкового номера, фамилии автора/ авторов и названия статьи. Размер рисунка 
170x240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны хорошо различаться. Все подрису-
ночные подписи прилагаются отдельным списком в конце статьи.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.
Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются. 
За точность содержания цитат и ссылок ответственность несут авторы.

Пакет документов, необходимый для опубликования мате-
риалов, отсылается по адресу: 

672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 
Забайкальский государственный университет для «Объединён-

ной редакционной коллегии научных журналов ЗабГУ».  
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