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METHODOLOGY OF PEDAGOGY

УДК 378(571.61)
 ББК Ч 48

Рутения Робертовна Денисова,
доктор педагогических наук, доцент, 

Благовещенский государственный педагогический университет
(675000, Россия, г. Благовещенск, ул. Ленина,104),

e-mail: ruta-denisova@yandex.ru

Региональные аспекты инклюзивного образования 
(на примере Амурской области)

В статье рассмотрены вопросы становления инклюзивного образования в Амурской 
области. Проведён анализ имеющегося опыта реализации коррекционного процесса в си-
стеме специального образования, начиная с момента освоения территории. Проанализиро-
ван историко-педагогический опыт в сфере обучения и воспитания детей с отклонениями в 
развитии в Амурской области. Рассмотрена динамика становления системы специальных 
учреждений Амурской области, связь с развитием просвещения, здравоохранения и соци-
ального обеспечения в регионе. 

Представлены нормативно-правовые материалы, обеспечивающие стабильное и каче-
ственное функционирование и развитие региональной системы инклюзивного образования, 
принятые на местном уровне. Охарактеризованы проблемы в пространстве образователь-
ной инклюзии для обучающихся в системе общего и среднего образования, определены 
возможности учреждений дополнительного образования в успешной реализации инклю-
зивного образования для разных категорий детей, в том числе в организации дистанци-
онного обучения детей-инвалидов. Обозначены проблемные вопросы в подготовке педаго-
гов-дефектологов. Определены перспективы развития системы инклюзивного образования 
в Амурской области. Таким образом, в статье представлен опыт перехода к инклюзивному 
образованию, построение моделей инклюзивной образовательной среды в условиях разных 
образовательных учреждений Амурской области.

Ключевые слова: инклюзивное образование, специальное образование, дистанционное 
образование, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, ре-
гиональные нормативно-правовые документы, подготовка дефектологов, Амурская область.

Ruteniya Robertovna Denisova, 
Doctor of Pedagogy, Associate Professor,

Blagoveshchensk State Pedagogical University
(104 Lenin St., Blagoveshchensk, Russia, 675000),

e-mail: ruta-denisova@yandex.ru

Regional Aspects of Inclusive Education 
(the Case of Amur Oblast)

The article considers the issues of development of inclusive education in Amur oblast. The 
analysis of the experience of correctional process in special education system from the territory 
development to nowadays has been carried out. The article describes from the historical point of 
view the pedagogical experience of education of children with abnormalities in Amur oblast. The 
dynamics of special education institutions formation and its connection with the progress in health 
care and social service have been discussed.
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Local laws that provide stable and quality functioning and development of regional inclusive 
education system have been presented. Problems of the general and secondary inclusive 
education have been characterized; possibilities of the successful realization of inclusive education 
for different categories of children (including distant education for children with disabilities) by 
the supplementary educational institutions have been indicated. Difficulties in preparation of 
teachers – speech pathologists have been marked. The perspective development of the system 
of inclusive education in Amur oblast has been indicated. Thus, we present the experience of 
transition to inclusive education, constructing a model of inclusive educational environment in the 
conditions of different educational institutions on the example of Amur oblast.

Keywords: inclusive education, special education, distance education, educational 
institutions, institutions of further education, regional regulatory-legal documents, Amur oblast.

Перед современным образованием 
стоят сложные задачи по созданию усло-
вий для успешной социализации и адапта-
ции детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), осуществлению инклюзив-
ного образования. Равный доступ к образо-
вательным услугам детских садов, школ и 
других общеобразовательных учреждений 
является показателем гуманного отноше-
ния общества к лицам данной категории. 
Многие регионы Российской Федерации 
имеют значительный опыт работы по ор-
ганизации инклюзивного образования, не-
которые – делают первые шаги. В рамках 
статьи проанализированы особенности си-
стемы инклюзивного образования на терри-
тории Амурской области. 

Как показывает практика, организация 
инклюзивного образования во многом опи-
рается на опыт коррекционной поддержки, 
накопленный в системе специальных уч-
реждений. Поэтому рассмотрение вопро-
сов инклюзивного образования в Амурской 
области невозможно без учёта историко-пе-
дагогического опыта в сфере обучения и 
воспитания детей с отклонениями в разви-
тии. Это будет полезно в целях адекватно-
го определения характера проблем в про-
странстве образовательной инклюзии на 
местном уровне, поиска неиспользованных 
путей, неучтённых условий успешной ре-
ализации инклюзивного образования для 
разных категорий детей. 

С момента освоения Амурской обла-
сти заботу о детях-сиротах и инвалидах 
взяли на себя общественные организации 
(«Благовещенская община сестёр милосер-
дия», «Благовещенское отделение Красно-
го Креста», «Лечебно-благотворительное 
общество», «Общество попечения о подки-
нутых детях» и др.), деятельность которых 
направлялась на общественное призрение 
малолетних. Благотворительные общества 
и попечительства открывали сиротские 

дома, приюты, больницы и богадельни, где 
среди прочих находились дети с физиче-
скими и умственными недостатками. 

Новая власть придала государствен-
ный статус коррекционному образованию, 
и дальнейшее становление системы специ-
альных учреждений Амурской области 
было тесно связано с развитием просвеще-
ния, здравоохранения и социального обе-
спечения в регионе. 

В первые годы советской власти для 
детей с отклонениями в развитии начали 
открывать детские дома, в том числе специ-
альные. Так, в 1924 г. создали 5, в 1934 г. – 7, 
в 1941 г. – 10. Проблемы сводились к плохой 
материально-технической базе, отсутствию 
подготовленных кадров и типовых помеще-
ний для школ. Количество воспитанников 
увеличивалось, что вело к организации ин-
тернатов. Так, в 1948–1949 учебном году 
при Свободненской школе для слепых и 
Благовещенской школе глухонемых созда-
ли интернаты на 250 мест.

В начале 50-х гг. в специализированных 
учреждениях открылись столярные и швей-
ные, обувные мастерские, что позволило 
проводить трудовое обучение детей с от-
клонениями, прививать профессиональные 
навыки, столь необходимые для дальней-
шего трудоустройства.

Увеличение учеников, не успевающих 
по школьной программе, привело к орга-
низации в середине 50-х гг. медико-педа-
гогической комиссии, которая выявляла и 
обследовала школьников с отклонениями в 
умственном развитии. 

Частично снять существующую пробле-
му обучения детей с нарушениями умствен-
ного развития помогали как открывающие-
ся специальные школы, так и вспомогатель-
ные классы при обычных школах. В 1952 г. 
в общеобразовательных школах Благове-
щенска № 10, 14, 22 открыли 3 вспомога-
тельных класса. Однако большое количе-
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ство детей и нехватка мест в специальных 
классах для умственно отсталых приводила 
к тому, что воспитанники обучались в обыч-
ных классах массовых школ.

Дифференцированно обучать детей 
с отклонениями умственного развития 
в специальных школах начали в Амур-
ской области только в 70-е гг. Так, в 1978 г. 
в Свободненской специальной школе- 
интернате заработал вспомогательный 
класс для умственно отсталых слабовидя-
щих детей, в 1989 г. – в Благовещенской 
школе глухонемых. 

Значительное число категории лиц 
с нарушением умственного развития приве-
ло к открытию нескольких вспомогательных 
школ, к 1990 г. таких школ было 10. Возрас-
тающая потребность в обучении слабослы-
шащих и слабовидящих детей способство-
вала в 1989 г. открытию специальных клас-
сов в общеобразовательных школах. 

Следующим шагом в обучении осо-
бенных детей явилось открытие в 90-е гг. 
классов выравнивания и компенсирующе-
го обучения при массовых школах. Число 
классов и численность учащихся быстро 
росла. Уже в 1995–1996 учебном году на 
территории области работало 174 класса 
компенсирующего обучения, где занима-
лись более 2 тысяч детей. Только в одной 
общеобразовательной школе № 4 г. Благо-
вещенска открыли 10 классов (с первого по 
десятый), в которых обучалось 118 учени-
ков. Коррекционную помощь получали не 
только ученики начальной, но и средней 
школы. Одна из главных проблем классов 
компенсирующего обучения, в том числе и 
работы коррекционных школ, – отсутствие 
квалифицированных кадров.

Следует отметить, что коррекцион-
но-педагогическую помощь детям до-
школьного возраста Амурской области на-
чали оказывать позднее, чем школьникам. 
С 1976 г. стали заниматься воспитанием де-
тей с нарушением зрения, с 1980 г. – детей 
с речевыми нарушениями, а с 1988 г. специ-
альную педагогическую помощь получали 
дошкольники с недостатками в интеллекту-
альной сфере. 

Несмотря на то, что в 60-е гг. при мас-
совых общеобразовательных школах, в дет-
ском доме, вспомогательной школе, а также 
детской поликлинике и детском отделении 
психоневрологического диспансера откры-
лись первые логопедические кабинеты, 
начало логопедической помощи дошколь-

никам было положено только в 1980 г., 
когда распахнули двери две специализи-
рованные группы в дошкольном учрежде-
нии № 59 г. Благовещенска. С появлением 
детей с речевыми дефектами возникла не-
обходимость открытия дополнительных ло-
гопедических групп и специальных детских 
садов. Так, в 1995 г. работали два речевых 
дошкольных учреждения с 12 группами, 
которые посещало 173 ребёнка. В насто-
ящее время в Амурской области работает 
три специальных учреждения для детей с 
нарушениями речи, в том числе два в Бла-
говещенске.

Долгое время в Амурской области не 
осуществляли подготовку педагогов-дефек-
тологов. Многие, работающие в коррекци-
онных учреждениях, не имели специально-
го образования, ограничивались переподго-
товкой, прохождением краткосрочных кур-
сов и семинаров. Остроту проблемы уда-
лось снизить благодаря открытию дефекто-
логических специальностей в Амурском пе-
дагогическом колледже и Благовещенском 
государственном педагогическом универси-
тете. К примеру, в 1998 г. в БГПУ началась 
подготовка по логопедии, в 2003 г. – по оли-
гофренопедагогике и в 2004 г. – по специ-
альной психологии.

С 2010 г. стали дистанционно обучать 
детей-инвалидов. Был создан Центр дис-
танционного образования детей-инвалидов 
как структурное подразделение государ-
ственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного професси-
онального образования (повышения ква-
лификации) специалистов Амурской об-
ласти «Института развития образования 
Амурской области». Для дистанционного 
обучения детей-инвалидов на дому в шко-
лах установили 66 комплектов специа-
лизированного оборудования (программ-
но-аппаратные комплексы, поступившие 
в рамках реализации федерального про-
екта «Дистанционное образование детей- 
инвалидов»), разработали индивидуальные 
учебные планы. Воспитанников обеспечили 
бесплатными учебниками и техническими 
средствами. 

Таким образом, система специально-
го образования Амурской области вклю-
чает в себя дошкольные образовательные 
учреждения комбинированного вида и 
компенсирующей направленности и 11 го-
сударственных специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений, подве-
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домственных Министерству образования и 
науки Амурской области (с общей числен-
ностью 1436 чел., из них детей-инвалидов 
785 чел.):

– 1 школа-интернат для детей с нару-
шениями слуха;

– 1 школа-интернат для детей с нару-
шениями зрения;

– 1 детский дом для детей с речевыми 
нарушениями;

– 8 школ-интернатов для детей с откло-
нениями в умственном развитии, из них 2 – 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Кроме этого, существует единствен-
ная санаторная школа-интернат для де-
тей, нуждающихся в длительном лечении 
(с. Константиновка), а также специальная 
общеобразовательная школа закрытого 
типа (пос. Юхта). В целом в Амурской обла-
сти делаются конкретные шаги по реализа-
ции прав детей с особенностями в развитии 
на образование, получение необходимой 
специализированной поддержки. 

Включение детей с ОВЗ в образова-
тельный процесс массовых школ по месту 
жительства – новый подход для российско-
го образования. Однако он ещё не приоб-
рёл полномасштабного характера. В насто-
ящий момент инклюзивное образование на 
территории Амурской области осуществля-
ется в 18 учреждениях, в том числе, в дет-
ских садах (специализированных и общего 
вида), общеобразовательных школах и уч-
реждениях системы начального и среднего 
профессионального образования. Шесть 
общеобразовательных учреждений обо-
рудованы пандусами для въезда в здание 
инвалидных колясок, разработаны планы 
по работе с детьми-инвалидами и их роди-
телями, организован родительский всеобуч. 

Однако остро стоят вопросы профес-
сиональной подготовки лиц с ОВЗ в воз-
расте 14–25 лет. Одним из первых в 1995 г. 
её начал ГОАУ СПО «Амурский педагоги-
ческий колледж» по направлениям «Деко-
ративно-прикладное искусство и народные 
промыслы», «Прикладная информатика», 
«Изобразительное искусство» по очной и 
заочной формам обучения. Учреждение 
начального профессионального образова-
ния «Профессиональный лицей сервиса 
и торговли» осуществляет подготовку по 
специальностям: «Обувное дело», «Ма-
стер-парикмахер», «Закройщик-портной», 
«Маникюрное дело», «Кондитер». 

Опыт по направлению «Распростране-
ние современных организационно-право-
вых моделей, обеспечивающих успешную 
социализацию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов», 
осуществляемый в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2011–2015 гг., реализуемый Министер-
ством образования и науки Амурской обла-
сти, в апреле 2013 г. признан лучшим.

В рамках этой работы государственное 
образовательное автономное учреждение 
среднего профессионального образования 
Амурской области «Амурский педагогиче-
ский колледж» организовал стажировочную 
площадку, на базах общеобразовательной 
школы, школы-интерната и лицея началь-
ного профессионального образования стали 
работать опорные площадки. Уникальность 
предложенной модели социализации детей 
с ОВЗ и инвалидов заключается в том, что 
в ней представлены учреждения различных 
уровней образования: общеобразователь-
ная школа (с классами коррекционно-раз-
вивающего обучения детей с нарушениями 
слуха), специализированная (коррекцион-
ная) школа-интернат для глухих и слабослы-
шащих детей, лицей торговли и сервиса (уч-
реждение начального профессионального 
образования, осуществляющее професси-
ональную подготовку по специальностям: 
«Обувное дело», «Мастер-парикмахер», 
«Закройщик-портной», «Маникюрное дело», 
«Кондитер») и педагогический колледж.

Колледж готовит специалистов по один-
надцати педагогическим и трём непеда-
гогическим специальностям («Декоратив-
но-прикладное искусство», «Социальная 
работа» и «Дизайн»). В настоящее время 
профессиональное образование получают 
87 студентов с ОВЗ и инвалидностью. В том 
числе, обучаются по специальностям «Де-
коративно-прикладное искусство» – 30 чел.; 
«Прикладная информатика в экономике» – 
24 чел.; «Информатика» – 18 чел.; «Музы-
кальное образование» – 5 чел. Студенты 
с ОВЗ осваивают и другие специальности 
колледжа.

Одним из показателей качественного 
развития системы инклюзивного образова-
ния являются нормативно-правовые мате-
риалы, принятые на местном уровне. За по-
следние годы в Амурской области создана 
нормативно-правовая база, обеспечиваю-
щая стабильное функционирование и раз-
витие региональной системы специального 
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и инклюзивного образования. В частности, 
проблемы развитии и обучения детей с ОВЗ 
в образовательной среде общеобразова-
тельных учреждений рассмотрены в наибо-
лее значимых законах Амурской области, 
приказах Министерства образования и на-
уки Амурской области. 

В Законе Амурской области № 513-ОЗ 
от 29 августа 2011 г. «О финансовом обе-
спечении государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, общего, допол-
нительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях» (с изменениями 
от 9 ноября 2011 г.) установлен норматив 
финансирования общеобразовательных уч-
реждений и определена методика форми-
рования межбюджетных трансфертов му-
ниципальным районам и городским округам 
по обеспечению государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях. Статья 8 определяет 
стоимость услуг дистанционного образова-
ния детей-инвалидов при организации до-
ступа к информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие образования Амурской области 
на 2009–2015 гг.» включает подпрограмму 
«Развитие образования детей-инвалидов», 
которая направлена на обеспечение до-
ступа детей-инвалидов к образовательным 
и иным информационным ресурсам, полу-
чение качественного образования, расши-
рение возможности последующей профес-
сиональной занятости и успешной социали-
зации и интеграции в общество.

Приказ Министерства образования и 
науки Амурской области «О мерах по реа-
лизации мероприятий по развитию дистан-
ционного образования детей-инвалидов» 
(№ 177 от 09.02.2010 г.) определяет, что 
участников проекта за счёт бюджета во вре-
менное пользование предоставляются:

– специализированная компьютерная и 
периферийная техника и доступ к образова-
тельным ресурсам сети Интернет;

– авторизованный доступ к специали-
зированным образовательным ресурсам 
посредством компьютерной системы (плат-
формы) дистанционного образования с 
правами ученика и пр.

В постановлении Правительства Амур-
ской области № 70 от 08.07.2010 г. «Об 
утверждении плана действий по модерни-
зации общего образования, направленных 
на реализацию национальной образова-
тельной инициативы “Наша новая школа”» 
подчёркнута необходимость создания в 
общеобразовательных учреждениях соот-
ветствующих условий для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов, а также необходимость на-
учно-методического сопровождения таких 
воспитанников в условиях инклюзивного 
образования.

Правительство Амурской области пери-
одически реализует программы социальной 
поддержки для детей с ОВЗ и семей, имею-
щих таких детей. Так, в 2010–2012 гг. стар-
товала программа под названием «Мы вме-
сте», способствующая преодолению изоли-
рованности семей, имеющих детей с ОВЗ, 
улучшению социальной интеграции детей с 
ОВЗ в среду здоровых сверстников и т. д.

В рамках этой программы в Благове-
щенске на базе муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного об-
разования детей Центра внешкольной ра-
боты «Досуг» создали Центр инклюзивного 
образования «Досуг +», который координи-
рует проведение семинаров, круглых сто-
лов по теме «Инклюзивное образование» 
с привлечением специалистов, социальных 
работников, социальных педагогов, меди-
цинских работников, психологов, реабили-
тологов, организует курсовую подготовку 
педагогов по вопросам работы в инклюзив-
ных группах.

Отмеченные тенденции свидетель-
ствуют о наличии ресурсов для развития 
системы инклюзивного образования на 
территории Амурской области. Государ-
ственная политика в области инклюзив-
ного образования связана с повышением 
доступности качественного образования. 
Поэтому важно, чтобы существующие нор-
мативные документы, действующие на 
федеральном и региональном уровнях, не 
выступали своего рода барьерами для эф-
фективного функционирования уже дей-
ствующих на практике моделей инклюзив-
ного образования. 

Инклюзивное образование является 
одним из основных направлений реформи-
рования системы образования, в том числе 
региональной. Инклюзивный подход пред-
полагает реализацию развивающей, а не 
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адаптивной модели образования. Поэтому 
для Амурской области актуальными оста-
ются вопросы организации службы ранней 
помощи детям с проблемами в развитии, 
достраивание дошкольного звена системы 
коррекционно-педагогической помощи де-
тям с ОВЗ для охвата всех нуждающихся, 
обеспечение нормативно-методического 
сопровождения различных моделей образо-
вательной интеграции, а также подготовка 
и повышение квалификации психолого-пе-
дагогических кадров, осуществляющих кор-
рекционно-педагогическую помощь детям 
с ОВЗ. Очень важным является аспект 
профессиональной подготовки педагогов 

для работы в условиях образовательной 
инклюзии, проведение целенаправленной 
работы по профилактике личностного выго-
рания педагогов, которые в силу специфи-
ки работы и постоянного взаимодействия с 
таким трудным контингентом детей сильно 
подвержены данному явлению. Считаем, 
что необходима разработка спецкурсов на 
этапе бакалавриата и специалитета, специ-
ализированных программ на уровне маги-
стратуры и т. д. Таким образом, инклюзив-
ное образование – процесс многогранный, 
затрагивающий научные, методологиче-
ские и административные ресурсы каждого 
региона России. 
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нальном оформлении, параметры организационно-управленческой деятельности в универ-
ситете за 2012–2015 годы. Описывается выявление университетом своих сильных и слабых 
сторон, возможностей роста, а также разработки и реализации стратегии, направленной на 
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университетов. Рассматривается форсайт-прогнозирование стратегических направлений 
деятельности многопрофильного университета как опорного вуза региона; актуализируется 
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The article considers new meaningful integration ties of education with the labor market 
requirements based on the framework documents (Professional standards, the National 
Qualifications Framework, Federal State Educational Standards) which provide new institutional 
policy in the sphere of higher education of the country, definition of a new category of higher 
education institutions – basic regional higher education institutions. The study provides evidence 
that institutional registration of a multifunctional university as a basic higher education institution 
of the region is promoted by organizational-pedagogical and administrative conditions of the 
University work which define a concrete model of a basic regional higher education institution. 
The author shows that parameters of organizational and administrative activity of the University in 
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Transbaikal State University in rating of Russian higher education institutions on the basis of 
procedures of an independent objective assessment of the Universities; foresight prediction of 
strategic activities of multifunctional university as a basic higher education institution of the region 
is considered; the study actualizes formation of an independent assessment of the quality of 
education and educational results, which are high demand in basic higher education institution 
of the transboundary Transbaikal region (Russia, Mongolia, China); the paper presents results of 
the scientific research within the framework of the state assignment (project part) on the subject 
“Management of Development of Modular Professional Educational Programs for the Leading 
Branches of Economy of Trans-Baikal Territory on the Basis of Public-Private Partnership”. 

Keywords: positioning, qualification, basic higher education institution, rating, foresight, 
prediction, strategic scenario planning, educational cluster.

Тенденции социально-экономическо-
го развития страны характеризуются раз-
витием высшего образования, которое как 
система формирования интеллектуаль-
ного капитала и как одна из главных сфер 
производства инноваций создаёт базовые 
условия для роста инновационной эконо-
мики на основе быстрого обновления тех-
нологий и продуктов. Задача подъёма об-
разования как императива инновационного 
развития России заключается в том, чтобы, 
поддерживая жизнеспособные традиции 
отечественного образования, осваивая всё 
лучшее, что сложилось в мировой практи-
ке, создать систему образовательных ин-
ститутов, ориентированных на потребности 
постиндустриальной экономики и общества 
XXI века.

В Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития РФ на пери-
од до 2020 года [16] стратегическая цель 
в области образования определена как 
повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требова-
ниям инновационного развития экономи-
ки, современным потребностям общества 
и каждого гражданина. Достижение цели 
должно обеспечиваться решением задачи 
развития системы управления качеством 
образовательных услуг и формированием 
современной модели взаимодействия уч-
реждения профессионального образования 
с работодателями. Механизмом достиже-
ния задачи выступают профессиональные 
стандарты, которые обеспечивают согла-
сование требований к квалификациям рын-
ка труда и сферы образования и создают 
условия для правового регулирования их 
взаимодействия. В указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 
[18] Правительству РФ поручено утвердить 
план разработки профессиональных стан-

дартов, а к 2015 году ввести в действие не 
менее 800 профессиональных стандартов, 
что определяет новые социально-трудовые 
отношения сферы труда и сферы образова-
ния и смену парадигмы управления вузом, 
согласно Федеральному закону от 3 дека-
бря 2012 года № 236-ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации и статью 1 Федерального закона  
“О техническом регулировании”» [20].

Коренные изменения в социально-эко-
номической сфере, произошедшие в Рос-
сии после 1992 года, изменили систему 
высшего и среднего профессионального 
образования. Проведена коренная рефор-
ма начального профессионального обра-
зования, из отдельных узких квалификаций 
(около 1200) по позициям тарифно-квали-
фикационного справочника были сформи-
рованы менее 300 профессий широкого 
профиля, которые сгруппированы пример-
но в 60 направлений подготовки, единых с 
направлениями высшего и среднего про-
фессионального образования. В резуль-
тате чего созданы предпосылки для суще-
ственного сокращения образовательных 
стандартов среднего и начального профес-
сионального образования до нескольких 
десятков. С 2011 года двухуровневая под-
готовка в высшей школе становится основ-
ной. В связи с Болонским процессом [10] и 
на основе соглашения между Минобрнауки 
и Российским союзом промышленников и 
предпринимателей (РСПП) была выпол-
нена работа по созданию Национальной 
рамки квалификаций (НРК) [2] с учётом Ев-
ропейского опыта и с участием представи-
телей крупных объединений работодателей 
и корпораций. 

Структура описания деятельности в 
профессиональных стандартах через тре-
бования к знаниям, умениям и компетен-
циям, профессиональному опыту являет-
ся конструктом, позволяющим обеспечить 
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взаимосвязь профессиональных стандар-
тов, Национальной рамки квалификаций с 
одной стороны и с другой стороны – Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов и образовательных программ 
среднего и высшего профессионального 
образования. Таким образом, формируется 
новая философия управления образова-
нием. Профессиональные стандарты дают 
возможность выделить сертифицируемые 
виды профессиональной деятельности, на 
основе которых работодатели могут преду-
смотреть повышение квалификаций работ-
ников, а также сфокусировать задачи неза-
висимой оценки и сертификации квалифи-
каций. Система дескрипторов, характери-
стик квалификационных и преемственных 
образовательных траекторий для каждого 
квалификационного уровня утверждены 
Приказом Минтруда от 12.05.2013 года 
№ 148н «Об утверждении уровней ква-
лификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов» (зареги-
стрировано в Минюсте России 27.05.2013 г. 
№ 28534) [14]. Данный документ показыва-
ет содержательную интеграцию сферы тру-
да и сферы образования. 

Методологические обоснования свя-
зей (интеграций), имеющихся в системе 
образования, в педагогической науке рас-
сматриваются на содержательном, орга-
низационно-технологическом, глобальном 
направлениях. Интеграционные процессы 
на идеях институциональности, охваты-
вающие проблемы управленческого, нор-
мативно-правового и экономического ха-
рактера, широко представлены руководи-
телями университетов и университетских 
комплексов [7; 12]. 

Новые содержательные интеграцион-
ные связи образования с требованиями 
рынка труда на основе рамочных докумен-
тов (Профессиональные стандарты, Наци-
ональная рамка квалификаций, Федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты) предусматривают новую инсти-
туциональную политику в сфере высшего 
образования страны, определение новой 
категории вузов – опорные региональные 
вузы [15].

Диверсификация моделей опорных ву-
зов региона обусловлена социально-эконо-
мическими особенностями субъектов РФ, 
на основе которых выявляются и форми-
руются проблемы, подлежащие решению. 
Особенности социально-экономического 

развития Забайкальского края рассматри-
ваются в соответствии с реализацией Госу-
дарственной программы РФ «Социально-э-
кономическое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона» [12], в которой 
определены приоритеты государственной 
политики по развитию колоссального по-
тенциала Сибири и Дальнего Востока, с 
задачей занять достойное место в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе (АТР), создать 
новую географию экономического роста 
и рынка труда, новые отрасли и центры 
промышленности, науки и образования. В 
Указе Президента РФ от 07.05.12 г. № 605 
[19] в состав приоритетов включено содей-
ствие ускоренному развитию регионов Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока путём 
наращивания масштабов международного 
сотрудничества в рамках АТР. Ожидаемым 
конечным результатом реализации Госу-
дарственной программы определено обе-
спечение ускоренного наращивания эконо-
мического потенциала РФ в АТР, имеющее 
геостратегическое значение для страны. 

Одним из главных ресурсов превраще-
ния социально-экономического аутсайдера, 
Забайкальского края, в базовый для Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока ареал 
технико-технологического прорыва в сфере 
рационального природопользования, гор-
ного дела, энергетики и т. д., является под-
готовка высококвалифицированных про-
фессиональных кадров, развитие высшего 
и среднего профессионального образова-
ния, адаптированных к новому краевому 
рынку труда на основе взаимодействия с 
работодателями. Потенциал развития За-
байкальского края (ЗК) представляют гор-
нодобывающая промышленность и цветная 
металлургия. При этом возможности по на-
ращиванию добычи этих и других полезных 
ископаемых в ЗК весьма велики. Здесь на-
ходится, входящее в тройку крупнейших в 
мире, Удоканское медное месторождение.

Анализ проблемы совершенствова-
ния содержания высшего образования в 
соответствии с социально-экономическим 
развитием Забайкальского края позволяет 
выявить следующие вопросы, требующие 
решения: слабый учёт новых локальных 
форматов государственно-частного пар-
тнёрства (ГЧП) образовательных организа-
ций с предприятиями, бизнес-структурами; 
недостаточная разработанность научных 
подходов к проектированию и реализации 
модульных образовательных программ с 
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учётом современных тенденций краево-
го рынка труда; нескоординированность 
эффективных способов трансляции тре-
бований рынка труда к количественному и 
качественному составу кадрового потенци-
ала региона и способам его расширенного 
воспроизводства и др. Наряду с выделен-
ными недостатками существует и ряд про-
тиворечий: между острой потребностью 
экономики края в усилении соответствия 
подготовки рабочих и специалистов требо-
ваниям рынка труда и качественной отдачи 
от использования бюджетных средств, на-
правляемых в систему профессионального 
образования; между требованиями ФГОС 
и недостаточной разработанностью меха-
низмов согласования образовательных и 
профессиональных стандартов. Перечис-
ленные недостатки и выявленные проти-
воречия позволили сформулировать про-
блему стратегического управления вузом: 
как и при каких условиях можно обеспечить 
согласованные требования к квалификации 
работников регионального рынка труда и 
подготовки высококвалифицированных ка-
дров в опорном вузе региона.

В данной статье исследуется вопрос 
рассмотрения потенциала Забайкальского 
многопрофильного государственного уни-
верситета для институционального оформ-
ления вуза в новую категорию – опорный 
вуз региона. Миссия региональных опор-
ных вузов предусматривает обеспечение 
согласованных требований к квалификации 
рынка труда и сферы образования при под-
готовке высококвалифицированных кадров 
для социально-экономического развития 
региона, что актуализируется, во-первых, 
необходимостью создания условий в обра-
зовательной организации для правового ре-
гулирования взаимодействия сферы труда 
и сферы образования, во-вторых, потреб-
ностью разработки новых форм стратегиче-
ского управления взаимодействием вуза с 
заинтересованными сторонами (стейкхол-
дерами) [9] на основе Профессиональных 
стандартов, Национальной рамки квалифи-
каций и Федеральных государственных об-
разовательных стандартов.

Институциональному оформлению мно-
гофункционального университета в опор-
ный вуз региона способствуют организаци-
онно-педагогические и управленческие ус-
ловия деятельности университета, которые 
определяют конкретную модель опорного 
регионального вуза. Факторами позициони-

рования Забайкальского государственного 
университета как опорного регионального 
вуза выступают, при институциональном 
оформлении, следующие параметры орга-
низационно-управленческой деятельности 
в университете за 2012–2015 годы:

1. Выявление сильных и слабых сторон, 
возможностей роста, а также разработки 
и реализации стратегии, направленной на 
развитие и совершенствование деятельно-
сти на основе добровольного участия уни-
верситета в рейтинговании (ранжировании) 
вузов России на основе процедур независи-
мой объективной оценки университетов.

2. Форсайт-прогнозирование стратегиче-
ских направлений деятельности многопро-
фильного университета как опорного вуза 
региона. 

3. Формирование востребованной в 
опорном вузе трансграничного региона 
(Россия, Монголия, Китай) независимой 
оценки качества образования и образова-
тельных результатов.

4. Выполнение научного исследования 
по государственному заданию (проектной 
части) по теме «Управление развитием 
модульных профессиональных образова-
тельных программ для ведущих отраслей 
экономики Забайкальского края на основе 
государственно-частного партнёрства».

Современное развитие университетов, 
как отмечают Бенневорт Пауль и Сандерсон 
Алан [1], достигло такого состояния, когда в 
их традиционной преподавательской и ис-
следовательской миссии усиливается тре-
тья роль университетов (взаимодействие 
университетов с регионом). Позиционирова-
ние деятельности вуза для реализации этой 
третьей роли предполагает целый комплекс 
организационно-педагогических, научно-тех-
нологических и управленческих условий, 
которые в своей совокупности определяют 
производительные и развивающие подходы 
в деятельности вузов. С этой целью стали 
использоваться различные элементы, ранее 
не традиционные для функционирования 
образовательного учреждения высшего об-
разования (коммерциализация результатов 
научных исследований, трансфер знаний 
как капитала и основы экономической конку-
рентоспособности и роста производительно-
сти и др.). Однако эффективность такой де-
ятельности российских вузов пока недоста-
точна, отмечается в прогнозе долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 г. [13].
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Позиционирование вуза на уровне ре-
гиона – это формирование в сознании по-
требителей (абитуриентов и их родителей, 
предприятий-партнёров, региональной 
администрации) образа университета, от-
личного от других вузов: инновационные 
образовательные программы по заказам 
работодателей; система содействия трудо-
устройству выпускников; социальная, про-
изводственная и творческая инфраструк-
тура и др. [5]. Развитие вуза как опорного 
представляет собой специальный проект 
институциональной интеграции, основан-
ный на особенностях деятельности, законо-
мерностях, свойствах, как образовательной 
организации, так и внешней среды вуза, 
который целенаправленно внедряется в со-
знание субъектов интеграции, соответству-
ет их ожиданиям и направлен на достиже-
ние успеха:

– Становление вузов как центров инно-
вационного развития и создание инноваци-
онной среды вуза, являющейся частью эко-
номики и инфраструктуры региона.

– Создание условий для развития ко-
операции опорного регионального вуза и 
предприятий, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологич-
ного производства. Это может включать 
формирование научно-образовательных 
центров, организацию новых направлений 
подготовки, создание новых внедренческих 
центров, научно-исследовательских лабо-
раторий и др.

Для выявления своих сильных и сла-
бых позиций Забайкальский государствен-
ный университет прошёл независимую 
оценку, добровольно приняв участие в 
апробации модельной методологии ран-
жирования российских вузов, проводи-
мой Национальным фондом подготовки 
кадров в 2012 г. Участниками апробации 
стали 103 российских университета, из 
которых 1 – ведущий университет; 8 – фе-
деральных; 29 – национальных исследо-
вательских; 31 – университет, программы 
стратегического развития которых были 
поддержаны МОН РФ, и 35 других россий-
ских вузов. Данные, полученные в ходе 
апробации, прошли процедуру обработки 
и верификации. В ходе верификации зна-
чения базовых индикаторов прошли про-
верку на предмет пропущенных значений 
и значений с большим отклонением от 
среднего по выборке. Осуществлена про-
цедура сверки результатов верификации с 

участниками апробации. Ранжирование ву-
зов осуществлялось с учётом результатов 
верификации [6].

По итогам апробации для ЗабГУ был 
сформирован профайл с результатами 6 ти-
пов ранжирований, в котором представлено 
краткое описание полученных распределе-
ний, отмечены сильные и слабые стороны 
вуза в соответствии с полученными резуль-
татами по каждому из 6 типов ранжирова-
ний, краткий вывод о конкурентных преиму-
ществах учебного заведения внутри своей 
категории и в общей выборке. Забайкаль-
ский государственный университет, соглас-
но профайлу университета, занимал сред-
ние позиции по таким направлениям дея-
тельности, как «Трансфер знаний» и «На-
учно-исследовательская деятельность». 
Эти позиции обеспечиваются средними 
значениями индикаторов как в общем ран-
жировании 103 вузов, так и в ранжировании 
вузов группы «Другие», таких как: «Доля 
доходов из внебюджетных источников»; 
«Доля студентов очной формы обучения, 
участвовавших в НИР»; «Доля ППС с учё-
ной степенью кандидата и доктора наук». 
По направлению «Взаимодействие с реги-
оном» указывалось, что у вуза высокое зна-
чение показателя «Процент выпускников, 
работающих в регионе» как в ранжирова-
нии 103 вузов, так и в ранжировании группы 
университетов «Другие». Для повышения 
своих позиций по этому направлению дея-
тельности университету рекомендовалось 
расширять связи с региональными органи-
зациями. В дальнейшем при планировании 
мероприятий по развитию ЗабГУ универси-
тетом учитывались позиции профайла по 
направлениям «Обучение и преподавание» 
и «Международная деятельность».

Россия вступила в ВТО в 2012 г., по-
граничные с Россией страны: Монголия в – 
1997 г., Китай в – 2001 г. На практике это оз-
начает: в Забайкальском крае существует ра-
венство возможностей образовательных ус-
луг России, Китая и Монголии, в связи с этим 
есть  необходимость независимой оценки ка-
чества профессиональных образовательных 
программ. Формирование востребованной 
системы независимой оценки качества обра-
зования определяется Руководящими прин-
ципами ЮНЕСКО и ОЭСР по обеспечению 
качества в трансграничном высшем образо-
вании [8], обеспечивающими сопоставимость 
реализуемых образовательных программ в 
стране и за её пределами. В условиях обе-
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спечения безопасности вуза в целом, защиты 
прав преподавателей и студентов, становит-
ся актуальным  востребованным выбор мо-
делей Международной независимой оценки 
качества высшего образования.

В 2012 и 2013 гг. Забайкальский госу-
дарственный университет прошёл обще-
ственно-профессиональную независимую 
программную и институциональную аккре-
дитацию в Агентстве по контролю качества 
образования и развития карьеры (АККОРК), 
которое является независимым Междуна-
родным профессиональным агентством в 
сфере оценки и сертификации образова-
тельных программ профессионального об-
разования, образовательных учреждений, 
а также имеет членство в международных 
сетях гарантий качества образования. Ме-
тодология АККОРК базируется на мульти-
стандартном подходе, который учитывает 
модели независимой оценки качества об-
разования Международных ассоциаций, 
агентств, организаций (EFQM, ENQA, EUA, 
EURASHE, EUS, FIBAA, ЕСА, СНЕА), про-
фессиональные стандарты и иные утверж-
дённые требования работодателей к уров-
ню подготовки выпускников, лучшие наци-
ональные и зарубежные практики (бенч-
марки). При институциональной оценке и 
аккредитации учитываются подходы EFQM 
и стандарты ISO. В АККОРК прошли обще-
ственно-профессиональную независимую 
оценку образовательные программы гума-
нитарного и педагогического образования. 
Образовательные программы инженерного 
образования прошли профессионально-об-
щественную экспертизу в 2015 году в Аккре-
дитационном центре Ассоциации инженер-
ного образования России, так же на основе 
мультистандартного подхода по критериям 
и процедурам аккредитации образователь-
ных программ подготовки специалистов в 
области техники и технологий. 

В Федеральной целевой программе 
развития образования на 2016–2020 годы в 
рамках мероприятия 5.3 [17] предусматри-
вается реализация проекта «Распростране-
ние в российской системе оценки качества 
образования международных инструментов 
оценивания и исследования качества обра-
зования». На международной научно-прак-
тической конференции в г. Чите «Развитие 
систем оценки качества образования: мето-
дология и практика» в 2015 году Забайкаль-
ским государственным университетом пред-
ставлены педагогическому сообществу ре-

гиональных образовательных организаций, 
а также представителям образовательных 
организаций Монголии и Китая пути повы-
шения качества образования в ЗабГУ, на-
пример, содержание контрольных событий 
дорожной карты деятельности университе-
та как опорного вуза региона. Было также 
принято соглашение о создании Междуна-
родной ассоциации организаций в сфере 
образования по содействию независимой 
оценки качества предоставляемых услуг. 

Принципиальные отличия высшего и 
среднего профессионального образования 
в новой инновационной экономике предус-
матривают методологию Форсайта, которая 
заключается в обобщении разрозненно су-
ществующих экспертных позиций, в актив-
ном познании будущего и создании средне-
срочной и долгосрочной перспектив [3].

Прогнозирование и форсайт имеют 
общие черты суждения о возможных со-
стояниях некоторого объекта в будущем, 
но также имеют существенные отличия. 
Традиционное прогнозирование осущест-
вляется учёными, форматом обмена су-
ждениями традиционно являются науч-
ные и научно-практические конференции. 
Форсайт привлекает бизнес, научно-тех-
ническую сферу, общественность, органы 
государственного управления, то есть всех 
ключевых участников развития, которые в 
формате форумов высказывают эксперт-
ные суждения. Форсайт применяет раз-
нообразные методы: экстраполяции, мор-
фологический анализ, метод сценариев, 
дорожное картирование, игровое модели-
рование и т. д.

В процессе международного образо-
вательного форума «Модернизация про-
фессионального образования в России, 
Китае, Монголии», проведённого Забай-
кальским государственным университетом 
в 2013 году при поддержке Бюро ЮНЕСКО 
в Москве и научного консультанта проек-
та форума, члена Управляющего совета 
Международного института планирования 
образования ЮНЕСКО, советника ректора  
НИУ ВШЭ Н. Е. Боревской, были опреде-
лены стратегические направления дея-
тельности ЗабГУ как опорного вуза регио-
на. Сценарный подход на стажировочных 
площадках НИУ ВШЭ, ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», ФГБОУ 
«Российский государственный социальный 
университет», Национального фонда под-
готовки кадров, Межрегиональной ассоциа-
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ции профессионального образования «Си-
бирское соглашение» позволил получить 
экспертные заключения по стратегическим 
направлениям развития вуза как опорного 
вуза региона. 

Многопрофильные университеты в ре-
гионе, выполняя традиционные функции 
высших учебных заведений, должны ори-
ентировать свои действия на управление 
разработкой и внедрением востребован-
ных потребителями образовательных про-
грамм, разработанных и реализуемых на 
основе взаимодействия вуза с заинтересо-
ванными сторонами (стейкхолдерами).

В Забайкальском государственном 
университете разработан и утверждён Ми-
нистерством образования и науки проект 
по государственному заданию (проектная 
часть) в сфере научной деятельности на 
2014–2016 годы (№ 27.2479.2014/К), на 
тему «Управление развитием модульных 
профессиональных образовательных про-
грамм для ведущих отраслей экономики 
Забайкальского края на основе государ-
ственно-частного партнёрства». Одним 
из результатов научно-исследовательской 
работы по данному проекту в 2014 году яв-
ляется разработка диссеминационных ме-
ханизмов по развитию модульных профес-
сиональных образовательных программ:

1. Стратегическое сценирование усло-
вий долгосрочного партнёрства ЗабГУ и кор-
пораций в формировании горного и энерге-
тического образовательных кластеров.

2. Форсайт-прогнозирование совмест-
ных проектов государственно-частного пар-
тнёрства по подготовке высококвалифици-
рованных кадров для социально-экономи-
ческого развития Забайкальского края.

Забайкальский государственный уни-
верситет в той или иной форме сотрудни-
чает с 25 предприятиями в Забайкальском 
крае. Многопрофильный вуз с гуманитар-
ными, педагогическими, техническими про-
филями подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для социально-экономиче-
ского развития Забайкальского края также 
готовит кадры для трансграничных регио-
нов Китая и Монголии.

Сессия стратегического сценирования 
по теме «Условия долгосрочного партнёр-
ства ЗабГУ и корпораций в формировании 
горного и энергетического образовательно-
го кластеров» с участием АНО «Институт 
опережающих исследований им. Е. Л. Шиф-
ферса» прошла в 2014 г. на базе ЗабГУ [4]. 

В сессии приняли участие губернатор За-
байкальского края К. К. Ильковский, пред-
ставители краевого правительства рабо-
тающих в крае корпораций и предприятий. 
В ходе сессии были решены следующие 
задачи:

1. Определены возможности направле-
ния развития региона в контексте между-
народных и корпоративных проектов – со-
здание инфраструктуры нового поколения 
(мультиинфраструктуры) как базы для раз-
вития высокотехнологичных производств 
конечных переделов в кооперации с отече-
ственными и зарубежными корпорациями.

2. Определены стратегические типы 
занятости, возникающие в Забайкальском 
крае, к которым целесообразно готовить 
молодых специалистов, которые опреде-
ляются, прежде всего, стратегией развития 
инженерного дела и педагогики на основе 
совместных проектов вуза, корпораций и 
краевой администрации.

3. Создан позитивный прецедент взаи-
модействия корпораций и университета (на 
основе ГЧП) – намечено дальнейшее взаи-
модействие по развитию образовательных 
кластеров, проведению конкурсов на право 
заключения контрактов, намечен порядок 
определения размера бюджетных гарантий 
субъектов ГЧП.

4. Определены основные параметры и 
условия формирования заказа от работа-
ющих в регионе корпораций на подготовку 
специалистов, необходимых для функцио-
нирования промышленных предприятий, и 
создание новых промышленных активов, 
а также функционирование и развитие ин-
фраструктуры. Такими условиями и пара-
метрами являются:

– формирование новой системы взаи-
модействия власти, работодателей и обра-
зования по поводу подготовки как предмета 
их совместной разработки;

– организация профориентации школь-
ников, улучшение их предметной подготов-
ки и организация индивидуальных трасс 
«школа – СПО/вуз – корпорация», содержа-
тельно и институционально обеспеченных 
и оформленных правовым образом;

– развитие форм «взаимоопыления» 
университета и корпораций;

– проекты взаимодействия бизнеса, 
власти и образования для решения акту-
альных практических проблем, предусма-
тривающих, в том числе, целевую подготов-
ку кадров;
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– организация формирования иннова-
ционного пространства края;

– открытие новых специальностей в 
зоне стратегических типов занятости, акту-
альных для реализации программ развития 
края и корпоративных проектов.

Форсайт-прогнозирование совместных 
проектов государственно-частного пар-
тнерства по подготовке высококвалифи-
цированных кадров для социально-эконо-
мического развития Забайкальского края 
показал, что создаваемые условия долго-
срочного партнёрства ЗабГУ и корпораций 
обеспечат формирование образовательных 
кластеров. Целевой ориентир создания 
кластеров – выход региона на новый техно-
промышленный и социокультурный уклад. 
Основными механизмами складывания 
эффективных образовательных кластеров 
являются выявление актуальных проблем 
развития края, решение их в проектной 
форме, предусматривающее определён-
ное взаимодействие образования, работо-
дателей и власти по поводу реализации и 
легитимации этих решений. Исходя из гео-
политических особенностей Забайкальско-
го региона, обоснована целесообразность 
формирования инженерно-педагогическо-
го, горного и энергетического кластеров.

Одним из обстоятельств, препятству-
ющих достаточному набору на инженер-
ные специальности, является падение 
качества подготовки школьников по есте-
ственным и точным наукам. Проверенным 
способом улучшения качества освоения 
учащимися этих предметов и одновремен-
но способом привести образовательные 
результаты в соответствие с новыми ФГОС 
является освоение учителями метапред-
метного подхода. Для этого предложено 
совместно с Институтом Шифферса запу-
стить в крае программу каскадной иннова-
ции – инженерно-педагогический кластер, 
предполагающий поэтапную переподго-
товку всех учителей, студентов и препо-
давателей педагогических факультетов. В 
рамках этого кластера может строиться и 
работа по более конкретным формам: соз-
данию муниципальной проектной школы, 
школы генеральных конструкторов (ШГК), 
совместно с корпорациями классов буду-
щих энергетиков, горных инженеров, стро-
ителей и др. Именно технология ШГК по-
зволит разработать лидерскую программу 
в области инженерной подготовки молодё-
жи края, начиная со школьной скамьи. Вто-

рое измерение инженерно-педагогическо-
го кластера заключается в изменении на 
основе метапредметного подхода содер-
жания инженерного образования, с вклю-
чением проектных методов, системной ин-
женерии, гуманитарных и экономических 
составляющих. Таким образом, сам обра-
зовательный процесс в вузе становится 
предметом совместной работы инженеров 
и педагогов. Это означает, что ЗабГУ явля-
ется центром развития метапредметного 
подхода в вузовском образовании, пре-
жде всего – в инженерном образовании. В 
этом случае ЗабГУ сможет действительно 
занять лидирующее место в стране, т. к. 
данным вопросом в России пока никто не 
занимается. Для этого в ЗабГУ начинает-
ся разработка и создание метапредметных 
курсов с элементами использования мыс-
ледеятельностных технологий при препо-
давании дисциплин естественнонаучного 
цикла. Именно эти технологии позволяют 
повысить качество освоения школьниками 
и студентами естественнонаучного знания. 
Наряду с новыми курсами должны быть 
разработаны учебные дисциплины ново-
го типа – метапредметы для инженерных 
факультетов вуза, а также наддисципли-
нарные модули, обеспечивающие целост-
ность, контекстность, профессиональную 
направленность образовательных про-
грамм.

Стратегическое сценирование усло-
вий долгосрочного партнёрства Забай-
кальского государственного университета 
и корпораций показало, что в университе-
те присутствует хороший уровень фунда-
ментальной подготовки. Корпорации даже 
считают его избыточным, хотя, с точки 
зрения корпораций, не хватает некоторых 
практических компетентностей. Недостат-
ком существующих форм обучения являет-
ся отсутствие проектной, управленческой 
и инвестиционно-финансовой подготовки 
инженеров, опыта успешного проектного 
действия.

Негативными моментами ситуации яв-
ляется отсутствие стратегии развития края, 
неопределённость с запуском крупных сы-
рьевых проектов типа Удокана из-за нео-
пределённости с финансированием разви-
тия инфраструктуры. Необходимость целе-
вых горизонтов, как для подготовки кадров, 
так и для планирования инновационного 
развития края, очевидна. Позиционирова-
ние вуза как опорного может задаваться 
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государственными мегапроектами с зада-
чей опережающего импортозамещения, 
для решения которой необходима коренная 
трансформация подготовки инженерных ка-
дров. Соответственно, направление раз-
вития региона в контексте международных 
и корпоративных проектов – это создание 
инфраструктуры нового поколения (мульти-
инфраструктуры) как базы для развития вы-
сокотехнологичных производств. Таким об-
разом, стратегические типы занятости, воз-
никающие в Забайкальском крае, к которым 
целесообразно готовить молодых специали-
стов, определяются, прежде всего, стратеги-
ей развития инженерного дела и педагогики 
на основе совместных проектов вуза, корпо-
рации и Краевой администрации.

Список сокращений
EFQM (англ. European Foundation for 

Quality Management) – модель Европейско-
го фонда по менеджменту качества.

ENQA (англ. European Association for 
Quality Assurance in Higher Education) – Ев-
ропейская ассоциация гарантии качества в 
высшем образовании.

EUA (англ. European University Asso-
ciation) – Ассоциация европейских универ-
ситетов.

EURASHE (англ. European Association 
(of Institutions) in Higher Education (Poly-
technics and Colleges)) – Европейская ас-
социация институтов высшего образования 
(политехникумов и колледжей).

EUS (англ. European Students’ Union) – 
Европейский союз студентов.

FIBAA (англ. Foundation for International 
Business Administration Accreditation) – Ас-
социация по аккредитации международных 
программ бизнес-ад министрирования.

ЕСА (англ. European Consortium for 
Accreditation on Higher Education) – Евро-
пейский консорциум по аккредитации.

СНЕА (англ. Council for Higher Education 
Accreditation) – Совет по при знанию высше-
го образования США.

ISO 9000:2000 (англ. International 
Orga-nization for Standardization) – Между-
народная организация стандартизации. 
Стандарты по менеджменту качества се-
рии 9000:2000.
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процессе создания системы оценки качества образования на всех уровнях: региональном, 
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системе; отсутствие опыта проектирования систем оценки качества образования на всех 
уровнях, проблема обучения специалистов по качеству; разделение ответственности и пол-
номочий между всеми участниками образовательной организации и создаваемой СМК; нет 
скоординированных усилий по освоению системы методов управления качеством. Постав-
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of Education in the Educational Organization

The article reveals methodological approaches to the creation of evaluation systems of 
the quality of training in educational institutions, which have been developed lately. The article 
considers system-activity, process and competence-based approaches. The approaches to the 
definition of a concept of education quality are revealed. The most important ones are identified in 
this article. The paper considers evaluation in the system of quality assessment and management 
in a particular educational institution – a school. The importance of the manual, which summarizes 
practice of quality management system at the school level and the generalization of experience 
from assessment of QMS at the municipal level are actualized in this article. It is based on a 
process approach in accordance with the ISO 9001-2000. There are descriptions of the functional 
responsibilities of the managers of the processes and the problems in the process of establishing 
a system of assessing the quality of education at all levels: regional, municipal, educational 
organization. The study of management process is important because it helps to view the 
interrelationships between the development of theory, behavior in organizations and management 
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Проблема методологии системы ме-
неджмента качества образования на сегод-
няшний день является актуальной. Во мно-
гих педагогических источниках отмечается, 
что методология качества образования не 
разработана в России, а методология си-
стемы оценки качества не разработана тем 
более, или – имеются только наработки 
методологии. Однако работа по созданию 
СМК начинается с формулирования поли-
тики качества, а политика основывается на 
методологических основах. 

В условиях глобализации современно-
го образования, а в этот процесс вовлечены 
практически все образовательные системы 
мира, законом становится не просто раз-
витие системы образования, а опережаю-
щее развитие качества образования чело-
века, качество образовательных систем и 
качество общественного интеллекта. Со-
ответственно, в связи с этим неизмеримо 
повышается роль качества образования: 
сегодня важна не массовость образования, 
о чём шла речь в XX веке, а его качество, 
особенно это актуально именно для нашей 
страны. 

Обратимся к определению качества 
образования. По мнению В. А. Болотова, 
существует очень много разных точек зре-
ния и определений качества образования: 
к примеру, определение С. Е. Шишова и 
В. А. Кальней, которые определяют каче-
ство как «степень удовлетворения ожида-
ний различных участников процесса обра-
зования от предоставляемых образователь-
ным учреждением образовательных услуг» 
[5, с. 50], то есть, когда говорят о качестве 
деятельности образовательной системы, о 
качестве управления, то всё время говорят 
об удовлетворённости образовательными 
услугами, которые предоставляет данная 
система. Определение качества образо-
вания даёт известный учёный, методолог 
А. И. Субетто, который говорит о том, что 
«качество – это есть совокупность свойств» 
[4, с. 80]. Среди них такие свойства: каче-
ство структурно, качество динамично, ка-

чество это система, качество – это основа 
существования объекта или процесса. От 
определения понятий качества образова-
ния необходимо обратиться к тому, что кон-
цептуальный каркас теории и методологии 
качества образования был заложен тру-
дами исследовательского центра проблем 
качества образования по подготовке специ-
алистов (возглавляет Н. А. Селезнева), а 
также учёными В. И. Байденко, И. А. Зим-
ней, А. И. Субетто и т. д. Это люди, которые 
на сегодняшний день нарабатывают основу 
данного процесса. 

Обратимся к ещё одному очень важ-
ному моменту, который получил название 
«квалитативная революция в мире». Эво-
люция управления качеством образования 
в мире прошла через несколько этапов. 
Началось всё в 60-е годы, управление каче-
ством образования при этом в большей сте-
пени было связано сначала с промышлен-
ными производствами и даже не в нашей 
стране, а как самоопределение качества 
товаров, выступающее главным фактором 
рыночной экономики; в 70-е гг. – это сдвиг 
от доминанты качества товаров к качеству 
технологий и производства. Даже в Совет-
ском Союзе был знак качества, мы все его 
знали, и сейчас часто говорят про 100 ка-
чественных товаров, причём, подчёркивают 
это. В 80-е гг. был осуществлён переход от 
качества технологий производства к каче-
ству систем качества и систем управления 
качеством. Безусловно, это происходило 
очень активно в Японии, в США, и в тео-
рии это всё разрабатывалось. С начала  
90-х гг. по настоящее время идёт расхож-
дение понятий качества образования и 
качества интеллектуальных ресурсов. В 
основе квалитативной революции лежит 
понятие квалитологии – это наука о каче-
стве и становление важнейшего его ком-
понента – квалиметрии, как науки об изме-
рениях и оценке качества любых объектов 
и процессов, включая и образовательные. 
Многие педагоги, управленцы знакомы с 
понятием «квалиметрия», но вот восхожде-

the quality of education at all levels, the problem of training professionals in quality; division of 
responsibility and authority among all participants in the educational organization created by 
QMC; there is no coordinated effort to develop the system of quality management techniques. In 
conclusion, the article refers to the problem of social control on the quality of educational services 
by educational institutions.

Keywords: quality of education, quality management system, system-activity approach, 
process approach, implementation of quality management practices, problem of quality of 
education, social control in education.
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ние от квалиметрии к квалитологии и даже 
квалитативной революции, как сегодня при-
нято говорить, – это постепенный этап, до 
которого дорастает сознание участников 
этого процесса, в том числе и нас всех, и 
наполняется нашим педагогическим содер-
жанием [3, с. 45]. 

Какие основные методологические 
подходы выделяет современная наука в 
отношении качества образования? Сейчас 
говорят о полипарадигмальном развитии 
образования, то есть допускается суще-
ствование нескольких методологических 
подходов при рассмотрении того или иного 
процесса, естественно, что развитие каче-
ства образования опирается на несколько 
подходов: системно-деятельностный, про-
цессный, компетентностный. Сегодня учё-
ные дополняют этот перечень методологи-
ческих подходов синергетическим и квали-
тативным подходом, то есть идёт развитие 
методологии качества образования. 

В системно-деятельностном подходе, 
как говорит философский словарь, анализи-
руемый объект рассматривается как опреде-
лённое множество элементов, взаимосвязь 
которых обусловливает целостные свойства 
этого множества. Естественно, существуют 
некоторые принципы – а как построить этот 
системный подход? То есть рассмотрение 
объекта деятельности в теоретической и 
практической системе осуществляется как 
ограниченное множество взаимосвязанных 
элементов. Это включает определение со-
става, структуры, организации элементов 
и частей системы, обнаружение ведущих 
взаимодействий между ними, выявление 
внешних связей системы, выделение в них 
главных, определение функций систем и её 
роли среди других систем, анализ диалек-
тики структуры и функций системы и обна-
ружение на этой основе закономерностей и 
тенденций развития системы. 

Каждое образовательное учреждение 
или образовательная организация, должны 
прежде всего выстроить политику качества 
как систему, а система будет состоять – 
из формулировки миссии, стратегии дей-
ствий, основных задач, назначений и вы-
делений процессов и уполномоченных по 
качеству в ОУ, созданию отдела качества 
образования, и наконец, будет включать 
мониторинг учебного процесса. В этой свя-
зи выстраивание системы – это, пожалуй, 
главная забота руководителя ОУ, чтобы 
всё то, что делалось в ОУ, не представляло 

хаос или беспорядочное шествие по этим 
процессам, а чтобы оно носило качествен-
ный системный характер. На сегодняшний 
день в Забайкальском крае издана работа 
Р. В. Никонова «Практика внутришкольной 
системы оценки качества образования», в 
которой автор раскрывает практику осво-
ения СМК на примере образовательного 
учреждения [2]. В его работе приводится 
логика системных действий руководителя 
образовательного учреждения, которая со-
стоит, во-первых, в принятии решения ру-
ководством образовательного учреждения 
о создании и внедрении СМК (термин об-
щепринятый), хотя понятия «менеджмент» 
и «управление качеством» – не совсем 
идентичные, чаще говорят о понятии ме-
неджмента качества, управление – это эле-
мент менеджмента. 

Что ещё включает в себя алгоритм 
действий? Это проведение начальной са-
мооценки имеющихся элементов СМК в 
образовательном учреждении; разработка 
плана создания и внедрения; назначение 
руководством учреждения образования 
представителя по качеству; формирова-
ние организационной структуры СМК; рас-
пределение обязанностей и полномочий в 
рамках СМК образовательного учреждения; 
проведение SWOT-анализа деятельности 
образовательного учреждения; разработка 
миссии видения и формулировка основных 
ценностей; это разработка и документаль-
ное оформление заявления о политике и 
целях в области качества; разработка стра-
тегического плана развития образователь-
ного учреждения; разработка многоуров-
невой и взаимосвязанной системы плани-
рования и контроля деятельности, включа-
ющей стратегический план развития; план 
методических объединений и отдельных 
процессов и объектов. Алгоритм действий 
также включает создание многоуровневой 
системы подготовки и обучения персонала 
по вопросам СМК; разработку и внедре-
ние системы регулярного анализа СМК со 
стороны руководства; разработку системы 
регулярного обмена информацией с пер-
соналом образовательного учреждения по 
вопросам; требования потребителей рынка 
образовательных и научно-исследователь-
ских услуг; требования ГОС; доведение до 
сведения персонала его ответственности и 
полномочий, актуальности и важности его 
деятельности; вклад персонала в дости-
жение целей в области качества функцио-
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нирования и результативности; изменение 
требований к предоставляемым услугам и 
создаваемой учреждением продукции. Дру-
гими словами, это очень большая, систем-
ная, пошаговая работа, осознанием кото-
рой должен руководствоваться каждый ди-
ректор образовательного учреждения для 
того, чтобы провести эту работу. Если мы 
рассматриваем качество образования как 
систему, то с другой стороны, естественно, 
качество образования будет являться под-
системой метасистемы образования, а как 
подсистема этой большой метасистемы ка-
чество образования имеет также свои под-
системы, т. е. включает в себя и качество 
субъекта, и качество объекта, и качество 
процесса, и качество нормы и требований. 
Системообразующим фактором является 
качество норм, требований, которые входят 
в состав системы целей образования.

Почти 10 лет назад Минобрнауки РФ 
сформулировало программу действий, в 
которой заложены такие понятия, как «ка-
чество условий», «качество процесса» и 
«качество результатов». По выражению 
В. А. Болотова, которому принадлежит роль 
начинателя в этой области [1, с. 17], если об-
ратиться к качеству условий, то в отношении 
качества процесса идёт очень активная и 
большая работа, но по качеству результатов 
предстоит ещё многое сделать. Так, получи-
ли мы место в рейтинге или в мониторинге, 
а дальше что с этим делать? На что повлия-
ло полученное место? На разработке какой 
программы совершенствования деятельно-
сти образовательного учреждения это ска-
жется? Что повлияло? Что вызвало к жизни? 
Источником какой точки развития стал этот 
полученный нами результат? 

Внедрение новых ФГОСов основывает-
ся также на системно-деятельностном под-
ходе. В этом плане деятельностный подход 
связан с конкретными видами деятельно-
сти субъектов образовательного процесса, 
обучаемых, обучающих, управленцев и т. д. 
Соответственно, предполагается, если это 
касается обучающегося, то его главный вид 
деятельности – познание объектов окружа-
ющего мира и имеющихся знаний о нём, 
создание учеником личностного продукта 
образования как эквивалента собственного 
образовательного приращения, важно не 
просто запомнить что-то и узнать, а важно 
прирастить себе знание, необходима само-
организация предыдущих видов познания. 
Соответственно, всё перечисленное выли-

вается в личностные качества, об этом го-
ворят наши сегодняшние стандарты. Речь 
идёт о когнитивных, креативных и методо-
логических качествах личности, что очень 
важно, т. е. мы говорим об оргдеятель-
ностных качествах человека (способность 
осознания целей; умение их понять; стрем-
ление к нормотворчеству; рефлексивное 
мышление; коммуникативные качества, это 
системно-деятельностный подход, который 
может быть реализован в процессе созда-
ния системы менеджмента качества любой 
образовательной организации). 

Вторым методологическим подходом, 
который выделяют современные иссле-
дователи, является процессный подход. 
Этот подход научно обоснован и относится 
к высшим учебным заведениям. В сред-
ней школе он только разрабатывается, но 
мы понимаем под процессным подходом 
организованную деятельность. Согласно 
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 процесс опреде-
лён как «совокупность взаимосвязанных 
или взаимодействующих видов деятельно-
сти, преобразующих входы и выходы». То 
есть фактически задача руководителя СМК 
или, как правило, директора образователь-
ной организации, заключается в том, что-
бы создать процесс. В ЗабГУ (до 2012 г. –  
ЗабГГПУ) активно использовался процесс-
ный подход, он реализовывался детально, 
были назначены руководители процессов,  
каждый из которых знал свою функцию, 
определялись цели, актуальные из них ре-
ализовывались руководителями процессов. 
Подобная схема должна быть характерна 
для любой образовательной организации, 
для реализации в ней процессного подхода. 

Процессный подход подразумевает 
последовательность исполнения функций, 
операций, направленных на создание ре-
зультата, имеющего ценность для потре-
бителя, одним словом, процессный подход 
требует издания работы с более подроб-
ным изложением на основе того, что есть 
в высшей школе, для средней школы – это 
очень интересная исследовательская дея-
тельность, которая ждёт на сегодняшний 
день своего автора в условиях нашего За-
байкальского края. 

Ещё одним методологическим подходом 
является компетентностный подход, который 
исходит из формулировки термина. Компе-
тенция – совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по от-
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ношению к определённому кругу предметов 
и процессов, и необходимых для качествен-
ной продуктивной деятельности по отноше-
нию к ним. Известно, что ФГОСы построены 
на основе компетентностного подхода, раз-
работчиками которого является целая группа 
учёных. Компетентностный подход в насто-
ящее время занимает лидирующее место 
в теории и практике высшего образования. 
Руководитель образовательного учрежде-
ния должен быть компетентен в том, чтобы 
создать СМК для образовательного учрежде-
ния, а соответственно, это включает в себя и 
создание сети процессов как компетенций, и 
документирование в соответствии с требова-
ниями ИСО 9000-2001, и объединение всех 
информационных подсистем для обеспече-
ния эффективности деятельности. 

Проанализировав всю эту работу, мож-
но выявить некоторые проблемы. 

Одой из важных проблем является по-
иск концептуального единства по вопро-
сам выбора методов, подходов, процедур 
управления качеством в образовательной 
системе. К примеру, понятие «регистр» ис-
пользуется в Забайкальском крае для ана-
лиза с начала 2000-х годов в отношении 
качества образования. Мы изучали опыт 
работы Московской области, Челябинской 
области, Омской области и многих других. 
В каком-то из опытов обнаружили, что есть 
такое понятие «регистр», через который 
можно будет создать базу данных и в соот-
ветствии с этим вести аналитику. Подхватив 
идею применения понятия «регистр», кото-
рое ранее не было развито, расширено, а 
только обозначено, мы разработали огром-
ное количество составляющих регистра. 
Нина Фёдоровна Рюхова – исследователь 
проблем качества образования в Забай-
кальском крае – новизну своего исследова-
ния о муниципальной системе оценки каче-
ства доказывала как раз через это понятие 
«регистр». Всё это входит в поиск концепту-
ального единства для общего среднего об-
разования Забайкальского края. Один учё-
ный отметил, что существует круг качества 
для образовательного процесса, который 
начинается от маркетинга исследования 
потребностей в качественном образовании 
и заканчивается выпуском, трудоустрой-
ством, вузовским обучением, послевузов-
ским обучением, то есть образуется такой 
круг, и это есть представление о том, что 
эта система менеджмента качества, управ-
ления качеством формируется сверху и 

снизу. Тогда, когда сверху что-то выстраива-
ется, наступает момент, когда нужно идти от 
формирования снизу. И когда поиск сверху 
и снизу сомкнутся, тогда можно будет гово-
рить о том, что у нас есть концептуальное 
единство по вопросам формирования мето-
дологии качества образования. 

Следующая проблема – нет координа-
ций усилий отдельных образовательных ор-
ганизаций по освоению системных методов 
управления качеством образования. Этому 
процессу надо учиться, чтобы управлять 
качеством, чтобы создать СМК, надо быть, 
конечно, человеком компетентностным, а 
для этого всем надо учиться, как когда-то 
управленцы системы образования выучи-
лись в середине прошлого десятилетия на 
примере судоверфи, по созданию системы 
управления качеством образования. 

Следующая проблема – отсутствует до-
статочное количество специалистов, кото-
рые способны проектировать исследования 
СМК применительно к особенностям кон-
кретной образовательной организации. Дей-
ствительно, очень большая проблема найти 
таких людей. К примеру, для эффективной 
работы системы менеджмента качества ди-
ректор школы будет опираться на своих за-
местителей, это должна быть команда. 

Нет механизмов организации СМК, ког-
да мы начали проводить конкурс СМК об-
разовательного учреждения, то очень боль-
шая работа была проведена по отбору кри-
териев. На сегодняшний день эти критерии 
уже апробированы нами в течение 10 лет и, 
возможно, нуждаются в определённой кор-
ректировке. Наблюдая за представлением 
документов на конкурс, отметим, что если 
первые конкурсы проводились очень под-
робно, включая аналитику по каждому кри-
терию, то сейчас это сведено к некоторым 
формальным признакам. Безусловно, когда 
мы говорим о системном подходе, то встаёт 
очень важный вопрос о критериях – сложно 
создать систему образования, которая отве-
чает всем запросам качественной работы, 
но гораздо сложнее выбрать качественные 
критерии для оценки степени соответствия 
образования современным запросам и со-
временным требованиям, над которыми 
необходимо работать. Наконец, существу-
ет проблема разделения ответственности 
и полномочий между всеми участниками 
образовательной организации и создава-
емой СМК образовательного учреждения. 
К примеру, если директор школы берёт на 
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себя ответственность обеспечивать кон-
цептуальное теоретическое обоснование 
развития школы и является руководителем 
группы по разработке и внедрению про-
грамм развития, он регулирует научно-экс-
периментальную инструментовку иннова-
ционных процессов в школе, то эти школы 
обозначены экспериментальными площад-
ками, разрабатывают концепцию качества 
образования школы, обеспечивают пси-
холого-педагогический, социологический 
аспекты экспертизы качества образования. 

Проблемой является и то, как нам ор-
ганизовать и провести общественный кон-
троль на уровне региона, где взять органи-
зацию, которая бы выступила проводником 
нашей политики и которая бы осуществила 
и социологическое исследование, и анализ, 
которая помогла бы в организации самой 
процедуры контроля – это всё очень слож-
но. Но время требует это делать, это боль-
шой пласт интересной работы.

Какую важнейшую функцию выполняет 
руководитель школы? Руководит аттестаци-
ей педагогов, создаёт более совершенную 
систему мотивации преподавателей и уча-
щихся в достижении высоких результатов, 
разрабатывает положение о материальном 

стимулировании учителей за инициативное, 
качественное выполнение деятельности, 
организует работу по совершенствованию 
документированного обеспечения управ-
ления образованием. Его заместители по 
начальной, основной, средней школе вы-
полняют свой круг ответственности и пол-
номочий: и заместитель по воспитательной 
работе, и по научно-методической работе, 
и методические объединения, – у каждого 
свой круг, который подробнейшим образом 
расписан в работе директора, о которой го-
ворилось ранее. Эта работа, как отправная 
точка, как обобщённый опыт, популяризи-
рованный в изданном сборнике, он мог бы 
сослужить хорошую службу для директоров 
и завучей многих общеобразовательных 
школ, кто работает над этим вопросом и у 
кого уже есть какой-то опыт, но они не уве-
рены в том, правильно ли он осуществлён, 
и в этом им предстоит разобраться.

Таким образом, мы работаем над тем, 
что наполняем конкретным практическим 
содержанием важнейшую функцию – дости-
жение такого уровня качества образования, 
в любой образовательной организации кри-
терием которого является в конечном счёте  
удовлетворённость потребителей.
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Система менеджмента качества в образовательной организации 
в условиях реализации ФГОС нового поколения

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, реали-
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компетенций, позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные 
задачи. 

Управление качеством – приоритетное направление деятельности руководителя об-
разовательной организации. Менеджмент конкурентоспособной образовательной орга-
низации предполагает создание и реализацию на практике системы менеджмента каче-
ства, разработки модели СМК и соответствующих ей нормативных документов. В основе 
системы менеджмента качества образования лежит международный стандарт качества 
ИСО 9001:2000. Модель СМК в образовательной организации представляет собой тео-
ретически обоснованную и выстроенную совокупность представлений о том, как должна 
выглядеть система управления качеством, как она воздействует на объекты управления, 
как адаптируется к изменениям во внешней среде, чтобы управляемая образовательная 
организация могла добиваться поставленных целей, адекватно реагировать на вызовы и 
возникающие проблемы, устойчиво развиваться и обеспечивать свою жизнеспособность. 
Она включает в себя принципы менеджмента, стратегическое видение, целевые установки 
и задачи, структуру и порядок взаимодействия её элементов, аналитический мониторинг и 
контроль за ходом образовательного процесса. 
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образовательной организации – одно из условий успешности управленческой деятельности. 
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Quality Management System in Educational Organizations 
in the Conditions of the Implementation 

of New Generation FSES

The federal state educational standards of new generation currently implemented in the 
educational organizations are the most important mechanism of strengthening of the Russian 
statehood, sociocultural and economic modernization of the country. FSES of secondary education 
defines modern requirements to its quality. Mastering a set of the competences allowing graduates 
to raise and solve the major vital and professional problem is supposed to be the main result of 
education. 

Quality management is the priority activity of the head of the educational organization. 
Management of the competitive educational organization assumes creation and practical realization 
of quality management system, development of the QMS model and the corresponding legal acts. 
The international quality standard of the ISO 9001:2000 is the cornerstone of quality management 
system of education. The QMS model in the educational organization represents theoretically 
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based and logically constructed set of ideas about the essence of the quality management system, 
how it influences the objects of management, adapts to changes in the environment in such a 
way that the operated educational organization could achieve its goals, react sufficiently to calls 
and the arising problems, develop steadily and provide its viability. It includes the principles of 
management, strategic views, purposes and tasks, structure and the order of interaction of its 
elements, analytical monitoring and the control of the process of education. 

Theoretical-methodological judgment of the concept of quality management system in the 
educational organization is one of the conditions of success of management activity. 

Keywords: Federal state educational standards, education quality management, quality 
management system, quality indicators, objects of internal school control.

Анализируя основные направления 
государственной политики в области обра-
зования, отражённые в законе Российской 
Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Национальной 
доктрине образования Российской Феде-
рации до 2021 года, Государственной про-
грамме Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы, можно 
проследить приоритеты его инновацион-
ного развития. Взят курс на обеспечение 
соответствия качества российского об-
разования меняющимся запросам насе-
ления и перспективным задачам разви-
тия российского общества и экономики; 
повышение эффективности реализации 
молодёжной политики в интересах инно-
вационного социально ориентированного 
развития страны. Ставка в образовании 
была сделана на формирование и разви-
тие компетенций личности, что легло в ос-
нову компетентностного подхода в Феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартах нового поколения (ФГОС). 
Концептуальная идея стандартов – тре-
бование от выпускника качества образо-
ванности в соответствии с выполнением 
образовательной организацией взятых на 
себя обязательств по предоставлению об-
разовательных услуг, которые регламенти-
руются стандартами. В связи с этим ФГОС 
является важнейшим механизмом реа-
лизации основной миссии образования – 
формирования российской идентичности 
как важнейшего условия развития граж-
данского общества, укрепления россий-
ской государственности, социокультурной 
модернизации страны [4–7].

Принципиальное отличие новых стан-
дартов заключается в том, что целью явля-
ется не предметный, а личностный резуль-
тат. Важна, прежде всего, личность самого 
ребёнка и происходящие с ней в процессе 
обучения изменения, а не сумма знаний, 
накопленная за время обучения в школе. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт – это совокупность трёх 
систем требований: к результатам обра-
зования; к структуре основных образова-
тельных программ (то, как школа выстраи-
вает свою образовательную деятельность), 
к условиям реализации стандарта (кадры, 
финансы, материально-техническая база, 
информационное сопровождение и пр.).  
В качестве основного результата образова-
ния выступает овладение набором универ-
сальных учебных действий, позволяющих 
ставить и решать важнейшие жизненные и 
профессиональные задачи [7].

Поставленные задачи предполагают це-
ленаправленное и комплексное изменение в 
системе управления образовательными ор-
ганизациями (ОО). Перед руководителями 
стоят задачи своевременного решения про-
блем и минимизации рисков при внедрении 
и реализации ФГОС. В трудах отечествен-
ных педагогов В. С. Лазарева, А. М. Моисе-
ева, М. М. Поташника и других отмечается, 
что в современных условиях от руководите-
лей ОО требуется умение пересматривать  
(в соответствии с целями и задачами кон-
кретных этапов развития) содержание 
управленческой деятельности, корректиро-
вать набор реализуемых управленческих 
функций, моделировать и видоизменять 
необходимую организационную структуру 
управляющей системы, осваивать новые 
управленческие технологии [1; 2].

Менеджмент конкурентоспособной 
образовательной организации немыслим 
без создания и реализации на практике 
системы менеджмента качества (СМК), 
разработки модели СМК и соответствую-
щих ей нормативных документов менед-
жмент качества определяется нами как 
система управления образовательной 
организацией, основанная на професси-
ональной компетентности руководи-
телей ОО, ценностно-ориентационном 
единстве и сотрудничестве всех её 
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участников, ориентированных на дости-
жение стандартов качества, и обеспечи-
вающая реализацию идей и целей ФГОС 
нового поколения.

В основе системы менеджмента каче-
ства образования лежит международный 
стандарт качества ИСО 9001:2000, где по-
нятие качества определяется как «совокуп-
ность характеристик объекта, относящихся 
к его способности удовлетворять установ-
ленные и предполагаемые потребности».

Понятие качества образования соотно-
сится с такими характеристиками, как:

– соответствие целей и результатов 
образования современным социальным 
требованиям, связанным с переходом к от-
крытому демократическому обществу с ры-
ночной экономикой, что требует от людей 
принятия самостоятельных и сознательных 
решений на основе освоения социального 
опыта, умения жить в условиях трудовой и 
социальной мобильности, повышения уров-
ня толерантности;

– соответствие содержания образова-
ния его целям и познавательным возмож-
ностям всех учащихся; повышение уровня 
доступности и востребованности школь-
ного образования; развитие компетенций, 
необходимых для приобретения знаний в 
течение всей жизни, и информационной 
грамотности;

– соответствие условий образователь-
ной деятельности требованиям сохранения 
здоровья учащихся и обеспечения психоло-
гического комфорта всех участников обра-
зовательного процесса [3].

Каждая образовательная организация, 
исходя из своей специфики и возможно-
стей, выстраивает собственную модель 
СМК, под которой мы понимаем теорети-
чески обоснованную и выстроенную сово-
купность представлений о том, как должна 
выглядеть система управления качеством 
в ОО, как она воздействует на объекты 
управления, как адаптируется к изменени-
ям во внешней среде, чтобы управляемая 
образовательная организация могла доби-
ваться поставленных целей, адекватно реа-
гировать на вызовы и возникающие пробле-
мы, устойчиво развиваться и обеспечивать 
свою жизнеспособность. Она включает в 
себя принципы менеджмента, стратегиче-
ское видение, целевые установки и зада-
чи, структуру и порядок взаимодействия её 
элементов, аналитический мониторинг и 
контроль за ситуацией.

Обобщённая модель СМК в ОО включает:
– миссию, видение и основные цен-

ности образовательной организации, пер-
спективы её развития, отражённые в Про-
грамме развития, комплексно-целевых 
программах;

– документально оформленные заяв-
ления о политике и целях в области каче-
ства, заложенные в Образовательной про-
грамме ОО;

– ФГОС (ДОО, НОО, ООО), информа-
ционные карты основных и обеспечиваю-
щих процессов, методические инструкции о 
порядке выполнения различных видов дея-
тельности.

Использование этих документов позво-
ляет эффективно управлять ОО как единым 
целым и добиваться улучшения качества 
образования на всех уровнях обучения.

Главные задачи внедрения системы 
менеджмента качества в ОО включают 
в себя:

– создание механизма непрерывного 
повышения качества образовательных ус-
луг, предоставляемых ОО;

– обеспечение системных гарантий 
формирования компетенций обучающихся, 
соответствующих требованиям ФГОС ново-
го поколения;

– повышение рейтинга и совершен-
ствование имиджа ОО в районе, регионе;

– оптимизацию и совершенствование 
системы управления в целом.

Концепция СМК на основе системно- 
деятельностного подхода позволяет опре-
делить основные объекты и направления 
управленческого воздействия в системе 
управления школой. В этом плане можно 
выделить универсальные для всех типов и 
видов образовательных организаций пока-
затели качества: 

– качество образованности выпускни-
ков (предметные результаты);

– качество управления:
– целями, задачами функционирования 

и развития; 
– содержанием образования (включая 

вариативный компонент);
– кадровым обеспечением и професси-

ональным развитием педагогов;
– научно-методическим обеспечением;
– условиями осуществления образова-

тельного процесса (санитарными, экономи-
ческими, материально-техническими, ин-
формационными, психологическими, эсте-
тическими и др.);
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– качество реализации образователь-
ного процесса (в соответствии в ФГОС);

– качество внутришкольного контроля 
и мониторинга как основы для принятия 
управленческих решений;

– качество соответствия запросам уча-
щихся и их родителей;

– качество соответствия потребностям 
общественных институтов, потенциальных 
работодателей;

– имидж образовательного учрежде-
ния, гарантирующий конкурентоспособ-
ность ОО.

ФГОС нового поколения ставит новые 
задачи перед системой управления шко-
лой, предъявляя современные требования 
к традиционным управленческим функци-
ям, конкретизируя и наполняя новым со-
держанием такие классические функции, 
как анализ, планирование, организация, ру-
ководство и контроль. На последнем оста-
новимся подробнее.

Под внутришкольным контролем 
(ВШК) принято считать проведение члена-
ми администрации и служб школы в пре-
делах своей компетенции обследований 
и наблюдений, отслеживание соблюдения 
работниками ОО законодательных и иных 
нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, субъекта РФ, муниципалите-
та, ОО в области образования. Основной 
целью этой функции становится совер-
шенствование образовательного процесса 
на основе системно-деятельностного под-
хода с учётом индивидуальных особенно-
стей и возможностей участников образо-
вательного процесса. Система ВШК в ус-
ловиях реализации ФГОС нового поколе-
ния должна быть направлена на решение 
таких задач, как:

– исполнение педагогическим кол-
лективом законодательства в области 
образования; анализ причин, лежащих в 
основе нарушений, и неисполнения за-
конодательных и иных нормативно-пра-
вовых актов, принятие мер по их преду-
преждению;

– анализ результатов образовательно-
го процесса; выявление положительных и 
отрицательных тенденций и разработка на 
этой основе предложений по распростра-
нению педагогического опыта и устранению 
негативных тенденций;

– оказание методической помощи пе-
дагогическим работникам в процессе кон-
троля;

– выявление наиболее эффективных 
технологий организации учебной деятель-
ности школьников, которые определяют 
развитие их личности;

– разработка системы диагностик, от-
слеживающих динамику развития учащих-
ся; изучающих состояние межличностных 
отношений; фиксирующих уровень образо-
ванности на каждом этапе школьного обу-
чения;

– совершенствование системы вне-
урочной деятельности через разработ-
ку и реализацию совокупности программ 
досуговой и внеучебной деятельности по 
предметам;

– выявление и реализация профес-
сионального потенциала педагогического 
коллектива и администрации в процессе их 
деятельности.

Администрация школы – субъекты 
управления, осуществляющие ВШК, – по-
мимо традиционных объектов контроля (ре-
ализация утверждённых образовательных 
программ и учебных планов, соблюдение 
утверждённых учебных графиков, соблюде-
ние устава, правил внутреннего трудового 
распорядка и иных локальных актов ОО, 
соблюдение порядка текущего контроля 
успеваемости, проведения итоговой атте-
стации обучающихся и т. д.) сегодня долж-
ны определить для себя приоритетными та-
кие объекты контроля, как: 

– реализация современного методиче-
ского обеспечения в образовательном про-
цессе; 

– организация психолого-педагогиче-
ского сопровождения образовательного 
процесса; 

– валеологизация образовательного 
процесса, деятельность школы по здоро-
вьесбережению (соответствие требовани-
ям СанПиН, организация питания, меди-
цинское сопровождение в целях охраны и 
укрепления здоровья обучающихся и ра-
ботников ОУ); 

– система работы педагогов по форми-
рованию универсальных учебных действий 
обучающихся; 

– организация проектной деятельности 
учащихся;

– владение обучающимися общеучеб-
ными навыками, интеллектуальными уме-
ниями, включая самоконтроль, самоанализ, 
саморефлексию;

– дифференцированный подход к обу-
чающимся в процессе обучения;
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– планирование целей урока на языке 
наблюдаемых действий учащихся; 

– совместная деятельность учителя и 
обучающегося;

– наличие позитивного эмоционально-
го микроклимата; 

– умение учителя отбирать содержание 
учебного материала;

– способность учителя к анализу педа-
гогических ситуаций, рефлексии, самостоя-
тельному контролю за результатами педа-
гогической деятельности;

– умение педагогов корректировать 
свою деятельность, обобщать и трансли-
ровать свой опыт, составлять и реализовы-
вать план своего развития; 

– использование финансовых и мате-
риальных средств, учебного оборудования 
в соответствии с требованиями и нормати-
вами. 

Эти объекты, отражающие концепту-
альные основы новых стандартов, должны 
быть постоянно в поле зрения руководите-
лей школы, сопровождающих служб, в свя-
зи с чем и возникает необходимость новых 
подходов к организации и планированию 
ВШК, его структуре.

Таким образом, достижение нового ка-
чества образования определяется сегодня 
такими характеристиками, как: 

– наличие системы менеджмента каче-
ства;

– наличие организационных структур 
управления качеством;

– выполнение в полном объёме веду-
щих управленческих функций (планиро-
вание, проектирование, корректировка, 
контроль) и административных процедур 
управления качеством;

– обеспеченность основными ресурса-
ми (кадры, финансы, материально-техниче-
ская база и др.);

– системность мониторинга результа-
тов образовательного процесса, степени 
их соответствия нормам и стандартам (обу-
ченность, воспитанность, и компетентность 
выпускников, личные достижения педаго-
гов и руководителей, выполнение планов и 
программ).

Управление качеством образования не-
возможно осуществлять на сугубо админи-
стративной основе. Оно требует широкого 
участия всех участников образовательного 
процесса. А для этого необходимо, чтобы 
были понятны цели этого управления и по-
зитивный результат для каждого участника 
процесса реализации новых образователь-
ных стандартов. В этом залог инновацион-
ного развития образования, являющегося 
условием формирования инновационной 
экономики, динамичного экономического 
роста и социального развития общества, 
условием благополучия и безопасности 
страны.
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профессиональной компетентности будущих педагогов дошкольного

образования в организации культурных практик детей дошкольного возраста
В статье даётся обоснование необходимости целенаправленного формирования профес-

сиональной компетентности будущих педагогов дошкольного образования в организации куль-
турных практик как обязательной вариативной формы организации образовательной деятель-
ности детей в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. По утверждению автора, методологической основой фор-
мирования профессиональной компетентности будущих педагогов дошкольного образования 
в организации культурных практик дошкольников является культурологический подход, позво-
ляющий изучать и организовывать образовательный процесс в вузе как процесс осознанного 
и мотивированного освоения и присвоения студентом ценностей культуры, обеспечивающих 
гуманистический, личностно ориентированный взгляд на цели, задачи, содержание профессио-
нальной деятельности в системе дошкольного образования. Формирование профессиональной 
компетентности будущих педагогов дошкольного образования рассматривается как организо-
ванный, содержательно насыщенный процесс целенаправленного содействия становлению у 
студентов в образовательном процессе вуза профессиональной компетентности в совокупно-
сти её основных компонентов – мотивационно-ценностного, когнитивного, технологического.

Результаты данного исследования позволили сформировать авторский взгляд на про-
цесс формирования профессиональной компетентности будущих педагогов дошкольного 
образования в организации культурных практик дошкольников с позиций культурологиче-
ского подхода.

Ключевые слова: дошкольное образование, культурные практики, профессиональная 
компетентность, педагог дошкольного образования, культурологический подход.
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Cultural Approach to the Study of the Formation of Future Teachers Professional 
Competence Process in Preschool Education in the Organization 

of Cultural Practices of Preschool Children
The article substantiates the necessity of purposeful formation of professional competence 

of future pre-school teachers in the organization of cultural practices as a mandatory variable 
form of organization of children’s educational activities in accordance with the preschool 
education requirements of the Federal state educational standard. According to the author, the 
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methodological position of future pre-school teachers’ professional competence formation in the 
organization of cultural practices of preschool children is cultural approach, which allows us to 
study and organize educational process in higher education institution as a process of conscious 
and motivated student’s development and assignment of cultural values providing a humanistic, 
student-oriented view on aims, tasks, content of professional activities in preschool education. 
Formation of professional competence of future preschool teachers is considered as an organized, 
content rich process of purposeful assistance to formation of students’ professional competence in 
educational process of higher education institution in total of its main components – motivational 
and valuable, cognitive, and technological.

The results of this study allowed the author to form a view on the process of formation of 
future pre-school teachers’ professional competence in the organization of cultural practices of 
preschool children from the standpoint of cultural approach.

Keywords: preschool education, cultural practices, professional competence, preschool 
teacher, culturological approach.

Современные тенденции развития 
дошкольного образования связаны с всту-
плением в силу 1 января 2014 года Феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования 
(утверждён приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155) (далее по тек-
сту – ФГОС ДО), определяющего необхо-
димость создания полноценного простран-
ства развития ребёнка, событийность, ва-
риативность образовательной среды [8]. 
Особое значение приобретают стратегии 
поддержки позитивной социализации и ин-
дивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста. 

Новизна стандарта определяется выде-
лением культурных практик как обязатель-
ной вариативной формы организации обра-
зовательной деятельности детей, обеспе-
чивающей последовательное становление 
ребёнка субъектом культуры и накопление 
им опыта культуросообразного поведения, 
деятельности, мышления. 

Понятие «культурные практики» в пе-
дагогической литературе является одним 
из новых понятий, исследованием которо-
го в различных аспектах занимались такие 
учёные, как Н. Б. Крылова, В. А. Зебзе-
ева, А. Е. Александрова и др. По мнению 
Н. Б. Крыловой, практика ребёнка стано-
вится культурной (а не социальной или 
учебной, или иной), когда она открывает 
возможности для его личной инициативы, 
осмысления его повседневного опыта и 
создания собственных артефактов, образ-
цов и творческих продуктов деятельности 
на основе осваиваемых культурных норм 
(где культура – сущностное качество любой 
формы деятельности) [4].

Н. Б. Крылова, рассматривая культур-
ные практики в контексте методологических 
позиций культурологического подхода к об-
разованию, отмечает: «…если мы стремим-
ся повысить качество, мы должны сделать 
систему образования культуросообразной. 
Такое понимание качества выдвигает на 
первый план задачу углубления культуро-
логического подхода в педагогике и расши-
рения практики культуросообразного обра-
зования [4].

В связи с этим особую роль играет про-
фессиональная компетентность педагога 
дошкольного образования в организации 
культурных практик детей, которая предпо-
лагает наличие комплекса знаний и умений, 
определяющих способность педагога: раз-
рабатывать и реализовывать программы 
культурных практик в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО, основной образователь-
ной программой дошкольного образования, 
содержанием образовательных областей. 

Формирование профессиональной ком-
петентности педагога дошкольного образова-
ния в организации культурных практик детей 
является одним из содержательных направ-
лений подготовки будущего педагога в вузе. 

Наше исследование свидетельствуют 
о том, что в структуре общекультурных и 
профессиональных компетенций, опреде-
ляемых в Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего про-
фессионального образования по направле-
нию подготовки 050100 Педагогическое об-
разование (квалификация (степень) «бака-
лавр») (утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 января 2011 г. 
№ 46) (далее по тексту – ФГОС ВПО), не 
выделены компетенции в организации куль-
турных практик детей дошкольного возрас-
та, т. к. они относятся к специальным компе-
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тенциям в области профессионально-педа-
гогической деятельности педагога дошколь-
ного образования [9]. Вместе с тем в соста-
ве общекультурных и профессиональных 
компетенций, определяемых в ФГОС ВПО, 
выделяются компетенции, формирование 
которых является основой компетентности 
будущего педагога дошкольного образова-
ния в организации культурных практик де-
тей дошкольного возраста. 

Опираясь на сложившиеся в науке 
определения и авторское понимание, в 
рамках исследования формирования про-
фессиональной компетентности будущих 
педагогов дошкольного образования мы 
будем рассматривать как организованный, 
содержательно насыщенный процесс це-
ленаправленного содействия становлению 
у студентов в образовательном процессе 
вуза профессиональной компетентности в 
совокупности её основных компонентов – 
мотивационно-ценностного, когнитивного, 
технологического.

Становление профессиональной ком-
петентности в организации культурных 
практик детей дошкольного возраста – это 
детерминированный процесс, динамика 
которого определяется социокультурной 
ситуацией развития студента и профессио-
нально-ориентированной образовательной 
средой, основанной в первую очередь на 
культурологической методологии образова-
тельного процесса в вузе.

Культурологический подход к исследо-
ванию процесса формирования професси-
ональной компетентности будущих педаго-
гов дошкольного образования и его орга-
низации позволяет с учётом «культурного 
поля» развития общества изучить вопросы 
профессионального образования. 

В работах философов, культурологов 
М. М. Бахтина, Н. А. Бердяева, В. С. Би-
блера, Э. Ю. Соловьёва и других культу-
рологический подход раскрывается как 
методологическая основа научного позна-
ния гуманитарной сферы. Н. Б. Крылова 
рассматривает культурологический подход 
как «совокупность методологических приё-
мов, обеспечивающих анализ любой сфе-
ры социальной и психической жизни через 
призму системообразующих культурологи-
ческих понятий, таких как культура, куль-
турные образцы, нормы, ценности, уклад и 
образ жизни и т. д.» [3].

В большинстве исследований утвер- 
ждается многоаспектность понимания сущ-

ности образования как социокультурного 
явления и как фактора развития личности. 
Учёными подчёркивается многофункцио-
нальность образования, которая опреде-
ляется его особой ролью для развития че-
ловека и общества. Образование является 
каналом вхождения человека в культуру, 
способом её обогащения, обеспечения пре-
емственности между поколениями и усло-
вием ускоренного индивидуального разви-
тия человека [1].

Справедливо утверждение о том, что 
сам процесс образования есть не только 
путь овладения педагогической профессией, 
но и способ приобщения личности студента 
к современной культуре. Подготовка буду-
щих педагогов дошкольного образования в 
образовательном процессе вуза может быть 
рассмотрена как процесс нравственного со-
вершенствования, одухотворения личности, 
в том числе и на основе приобщения к цен-
ностям мировой и отечественной культуры 
(М. С. Каган, Б. С. Гершунский, В. Г. Ворон-
цова, Ю. В. Сенько и др.).

Основу современной образовательной 
парадигмы составляет «гуманитарно-ори-
ентированная» культура (М. С. Каган), кото-
рая, по мнению исследователей, выступает 
как «система позитивных культурных смыс-
лов, гуманистических ориентаций, спосо-
бов действий и их результатов, связанных 
с пониманием человека как высшего кри-
терия общественного развития» [2]. С этой 
точки зрения, в основу исследования могут 
быть положены идеи, состоящие в пони-
мании обучающегося как носителя особого 
мира культуры; построении образователь-
ного процесса как модели социокультурного 
пространства, где совершается становле-
ние личности, познание и присвоение цен-
ностей культуры; определении содержания, 
исходя из воссоздания целостной картины 
мира и человека в нём; осознании роли пе-
дагога как самоценного источника и транс-
форматора гуманитарно-ориентированных 
ценностей культуры. 

Профессиональное образование педа-
гога в современных условиях, по мнению 
И. Ю. Степановой, перестаёт быть спосо-
бом усвоения готовых и общепризнанных 
профессиональных знаний, а превраща-
ется в способ информационного обмена с 
партнёрами по непрерывному образова-
тельному процессу, с коллегами по профес-
сиональной педагогической деятельности, 
с окружающими людьми, такого обмена, в 
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ходе которого осуществляется собственное 
профессиональное становление, профес-
сиональное развитие [7]. 

В исследованиях Е. П. Белозерцева, 
А. Д. Гонеева, А. Г. Пашкова, В. А. Сластё-
нина и других рассмотрены ведущие функ-
ции профессионального образования, к 
числу которых относятся: функция профес-
сионализации и социализации личности, 
регулятивная, аксиологическая, интегра-
тивная, образовательная, воспитательная, 
развивающая, мировоззренческая, инно-
вационная, экономическая, статусная и по-
литическая [5]. Каждая из перечисленных 
функций имеет своё значение и для функ-
ционирования системы профессиональ-
но-педагогического образования как сфе-
ры духовного воспроизводства общества 
и трансляции социокультурных ценностей 
(Н. В. Бордовская, А. А. Реан). 

Считаем важным отметить, что мета-
функцией по отношению к перечисленным 
является культурологическая функция, т. к. 
выпускник системы профессионально-пе-
дагогического образования – будущий пе-
дагог дошкольного образования – должен 
быть субъектом культуры, т. е. быть гото-
вым к культуротворчеству, строительству 
собственной жизни и сферы профессио-
нальной и общественной деятельности, 
организации культуросообразной образо-
вательной деятельности детей дошкольно-
го возраста. В данном аспекте авторская 
позиция совпадает с мнением Е. В. Бонда-
ревской, которая выделяет культуросози-
дательную функцию образования, обеспе-
чивающую сохранение, передачу, воспро-
изводство и развитие культуры средствами 
образования; функцию социализации (обе-
спечение, усвоение и воспроизводство ин-
дивидом социального опыта) [1]. При этом 
Е. В. Бондаревская считает, что «особая 
функция образования состоит в том, что 
своим содержанием оно закладывает ба-
зовые, фундаментальные основы культу-
ры личности: умственной, нравственной, 
экологической, эстетической, правовой и 
других её сторон» [1]. 

Актуально высказывание Ю. В. Сень-
ко о том, что процесс профессионально- 
педагогического образования – это процесс 
профессионального становления педагога 
в культуре [6]. Данная позиция представля-
ется значимой в контексте нашего иссле-
дования, т. к. утверждает основную идею 
исследования о том, что только достаточ-

ный уровень культурного развития педагога 
дошкольного образования может выступать 
основой и предпосылкой формирования 
его профессиональной компетентности в 
организации культурных практик детей до-
школьного возраста.

Осуществление культурологической, 
культуросозидательной функции образова-
ния предполагает «его ориентацию на вос-
питание человека культуры, формирование 
культуросообразного содержания образо-
вания и воссоздание в образовательных 
структурах культурных образцов и норм 
жизни, опережающих современное состо-
яние общества, проектирующих элементы 
его культуросообразного устройства» [1]. 
Данная позиция применима как к практике 
подготовки будущего педагога в вузе, так и 
к процессу воспитания и развития ребёнка 
в условиях дошкольной образовательной 
организации. Несомненно, что это должно 
целенаправленно обеспечиваться посред-
ством создания условий в образовательном 
процессе вуза.

В русле современных тенденций раз-
вития профессионально-педагогического 
образования важна мысль о том, что «об-
щая подготовка будущего специалиста к 
профессиональному труду должна пред-
усматривать существенное усиление цен-
ностно-нравственных аспектов профес-
сионального образования» [5]. При этом 
необходимо более глубокое осмысление 
будущим педагогом:

– смысла профессиональной деятель-
ности, её роли в цивилизационном и куль-
турном развитии общества в целом и от-
дельного ребёнка в частности;

– современных тенденций ценност-
но-целевых изменений в образовании и 
профессиональной деятельности;

– гуманистических и аксиологических 
составляющих профессиональной деятель-
ности, утверждающих ценность человече-
ского достоинства, свободы и независимо-
сти, служения Отечеству и людям, саморе-
ализации человека в духовно-нравственной 
и творческой сферах;

– необходимости повышения своей кон-
курентоспособности на рынке труда, связан-
ной с высоким профессионализмом, владе-
нием широким спектром трудовых функций, 
инициативностью, общей культурой. 

Таким образом, культурологический 
подход выступает методологической осно-
вой процесса подготовки будущих педаго-
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гов дошкольного образования в вузе, т. к. 
утверждает представление о профессио-
нально-педагогическом образовании как 
культуросообразном процессе, отражаю-
щем уровень культуры, духовности, цен-
ностные ориентиры всего общества. В кон-
тексте нашего исследования данный под-
ход позволяет:

– изучать сущность формирования про-
фессиональной компетентности будущих 
педагогов дошкольного образования как 
процесс осознанного и мотивированного 
освоения и присвоения студентом ценно-
стей культуры, обеспечивающих гуманисти-
ческий, личностно ориентированный взгляд 
на цели, задачи, содержание профессио-
нальной деятельности. И здесь справедли-
во мнение М. С. Кагана о том, что история 
культуры есть процесс развития, «лежаще-
го в её основе ценностного сознания», что 
приводит к «смене ценностных доминант и 
соответственно к постоянной реконструк-
ции аксиосферы» [2];

– рассматривать модели культурных 
практик детей дошкольного возраста как 
особые виды деятельности, направлен-

ные на познание, присвоение и воспро-
изводство культуры. При этом и педагог, и 
ребёнок выступают не только как носители 
культуры, но и как субъекты исторического 
творчества (К. А. Абульханова-Славская). 
Освоение культуры есть процесс измене-
ния самого человека, а расширение куль-
турного пространства – предназначение 
человека (Н. Е. Веракса). 

Отличительной стороной педагогиче-
ского образования в вузе в современных 
условиях является его модернизация, ос-
новными направлениями которой высту-
пают обновление его ценностно-целевых 
оснований, требований к результатам – 
компетентности выпускника и подходов к 
выбору технологий организации учебно- 
познавательной деятельности студентов и 
освоения содержания профессионального 
образования. Культурологический подход 
является основой понимания и дальнейше-
го моделирования процесса формирования 
профессиональной компетентности буду-
щих педагогов дошкольного образования в 
организации культурных практик детей до-
школьного возраста.
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Этнокультурное воспитание студентов при изучении терминов родства 
(на материале диалектной лексики терминов родства бурятского языка)

Статья посвящена функции диалектной лексики терминов родства в этнокультурном 
воспитании студенческой молодёжи. Язык и культура народа являются духовной состав-
ляющей человечества. В языке и письменности лежит процесс передачи последующему 
поколению накопленного филогенетического опыта. Автор в статье замечает, что запад-
нобурятская молодёжь в разговорной речи редко употребляет термины родства. Данная 
лексика западнобурятского наречия давно перешла в пассивный лексический запас.  
В связи с этим, в статье автор делает попытку дать классификацию терминов родства за-
паднобурятского наречия: 1) термины кровного родства: по линии матери, по линии отца; 
2) термины родства по возрастному признаку: термины родства старше ego (Я), термины 
родства младше ego (Я).

 В результате исследования выявлено, что диалектная лексика терминов родства за-
паднобурятского наречия в большинстве совпадает с литературной терминологией. В конце 
автор даёт примеры упражнений для усвоения данного лексического пласта. Также автором 
отмечено, что в семантике слова содержится богатая информация о системе ценностей 
народа. В бурят-монгольской культуре нагаса (родственники по линии матери) являются 
наиболее почитаемыми, в культуре западных бурят существует обряд нагасаа хүндэлэлгэ 
(почитание дяди по линии матери). Таким образом, автор приходит к выводу, что на основе 
изучения данного пласта лексики с его семантическими значениями можно приобщить сту-
дентов к этнокультурным национальным ценностям. 

Ключевые слова: диалектология, термины родства, бурятский язык, западная Буря-
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Ethnic and Cultural Education of Students in the Study of Kinship Terms
(Based on the Dialect Vocabulary of Kinship Terms of the Buryat Language)

The article is devoted to the function of dialect vocabulary of kinship terms in ethnocultural 
education of students. Language and culture of people are the spiritual components of humanity. 
Language and writing include the process of transferring accumulated phylogenetic experience 
to the next generation. The author notes that western Buryat youth rarely use kinship terms. This 
vocabulary of western Buryat dialect passed into the passive vocabulary long ago. Therefore, in 
this article the author attempts to classify kinship terms of western Buryat dialect: 1) maternal and 
paternal kinship terms; 2) the terms of kinship based on age: kinship terms older than ego (I), 
kinship terms younger than ego (I). 

The study has revealed that the dialect vocabulary of kinship terms of western Buryat dialect 
mostly coincides with literature terminology. At the end the author gives examples of exercises 
for the assimilation of lexical formation. The author has also noted that the semantics of the word 
contains a wealth of information about the system of people’s values. In the Buryat-Mongolian 
culture Nagasa relatives by the mother line are considered the most respected, in the culture of 
the western Buryats there is a rite called nagasaa hүndelelge (veneration of uncle by the mother 
line). Thus, the author concludes that based on the study of the given lexicon formation with its 
semantic values, we can instill into our students ethno-cultural national values. 

Keywords: dialectology, kinship terms, the Buryat language, western Buryatia, ethnic culture, 
education, national values.
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Известно, что именно родной язык явля-
ется важнейшим фактором формирования 
этнокультурной личности. Язык тесно связан 
с культурой народа. Эти два компонента яв-
ляются основой духовной культуры челове-
чества. В связи с этим в языке и письменно-
сти лежит процесс передачи предшествую-
щему поколению накопленного филогенети-
ческого опыта. В силу того что Прибайкалье 
в большей степени подверглось влиянию 
православной культуры, бурятская западная 
молодёжь забывает язык, обычаи и тради-
ции своего народа. Задача высшей школы 
состоит в том, чтобы через родной язык 
формировать этнокультурные ценности у 
молодёжи. Поэтому на протяжении несколь-
ких лет в Боханском филиале БГУ ведётся 
преподавание бурятского языка как государ-
ственного на всех направлениях подготовки. 

К вопросу классификации бурятских 
диалектов прибегали многие учёные-монго-
ловеды, которые предлагали свои варианты 
классификаций диалектов бурятского языка 
(Н. Н. Поппе, Д. А. Алексеев, Г. Д. Санжеев, 
Ц. Б. Цыдендамбаев, Э. Р. Раднаев, И. Д. Бу-
раев, Ц. Б. Будаев). Бурятский язык многоди-
алектный, включает три основных диалек-
та: восточнобурятский, западнобурятский, 
южнобурятский, которые в свою очередь 
делятся на говоры и подговоры [2, с. 23]. 
Приангарье относится к западнобурятскому 
диалекту бурятского языка, куда входит эхи-
рит-булагатский, боханский, нижнеудинский, 
качугский, аларо-унгинский говоры. Пода-
вляющее большинство молодежи не вла-
деет диалектной лексикой в быту. Поэтому, 
при организации учебного процесса мы по-
считали целесообразным подробно остано-
виться на родственной диалектной лексике, 
которую мы употребляем в быту чаще всего. 
Термины родства западнобурятского диа-
лекта бурятского языка мы изучаем в следу-
ющей классификации: 1) термины кровного 
родства: по линии матери, по линии отца; 
2) термины родства по возрастному призна-
ку: термины родства старше ego (Я), терми-
ны родства младше ego (Я).

Термины родства по линии матери: эхэ 
(мама), холти иибии (бабушка по матери), 
холти баабай (дедушка по матери), нага-
са (дядя по матери), нагаса эзы (тётя по 
матери), бүлэ (двоюродные по линии мате-
ри), бүлэ эгэшэ (двоюродная старшая се-
стра по линии матери), бүлэ дүү басаган 
(двоюродная младшая сестра по линии ма-
тери), зээ (внук по женской линии).

Термины родства по линии отца: баа-
бай (отец, папа), үбгэн баабай, өтөө ба-
абай (зап. диал.) (дедушка по линии отца), 
төөдэй (бабушка по линии отца), абга 
(дядя по линии отца), абга эзы (тётя по 
линии отца), үеэлэ (двоюродные по линии 
отца), үеэлэ эгэшэ (двоюродная старшая 
сестра по линии отца), үеэлэ ахай (двою-
родный старший брат по линии отца), аша 
(внук по мужской линии).

Термины родства по возрастному при-
знаку: термины родства старше ego (Я): 
ахай (старший брат), эгэшэ (лит.), ша-
астай (ал-унг. гов.), абгай (вост. гов.), 
аадя (осин. гов.) (старшая сестра), хуряа-
хай (муж старшей сестры), абгайхан (жена 
старшего брата).

Термины родства младше ego (Я): 
дүү хүбүүн (младший брат), дүү басаган 
(младшая сестра), хүрьгэн (муж млад-
шей сестры), бэри (жена младшего бра-
та, невестка), одхон (самый младший в 
семье). 

Термины приобретённого родства: ха-
дам эжы (тёща, свекровь), хадам баабай 
(тесть, свёкор), хадам эгэшэ (старшая се-
стра мужа, жены), хадам ахай (старший 
брат мужа, жены). 

Также термины родства в бурятском 
языке можно классифицировать по нисхо-
дящей и восходящей линии. Так, например, 
по восходящей линии – хүбүүн (сын) – аба, 
эсэгэ (отец) – өтөө баабай (дед по линии 
отца), нагаса баабай (дед по линии ма-
тери) – буурал баабай (прадед по линии 
отца), уг нагаса (прадед по линии мате-
ри) – үндэр баабай (прапрадед) – хулин-
саг (прапрапрадед) – элинсэг (прапрапра-
прадед).

Термины родства по нисходящей ли-
нии: аба, эсэгэ (отец) – хүбүүн (сын) – аша 
(внук по мужской линии), зээ (внук по жен-
ской линии) – гуша (правнук по мужской ли-
нии), зээнсэр (правнук по женской линии), 
дүшэ (праправнук).

В преобладающем большинстве тер-
мины родства западного диалекта совпада-
ют с литературной терминологией. 

Немаловажное значение имеет владе-
ние диалектной лексикой пассивного запа-
са. На наш взгляд, в первую очередь это 
термины родства, т. к. в западной Бурятии 
достаточно редко употребляют вышепри-
ведённую диалектную лексику терминов 
родства. 
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Ниже мы привели примеры заданий для 
успешного усвоения лексического материа-
ла по данной теме для студентов, изучаю-
щих бурятский язык как государственный.

1. Прочитайте слова, перечислите род-
ственников: 

– по линии отца;
– по линии матери; 
– младших родственников;
– старших родственников.
2. Найдите лишнее слово:
– Нагаса, бүлэ, ахай, абга;
– хүгшэн баабай, холти иибии, үеэлэ;
– үеэлэ эгэшэ, аба, тѳѳдэй;
– зээ, нагаса баабай, зээнсэр, хүгшэн эжы;
– абга эзы, аша, гуша, нагаса;
– үеэлэ эгэшэ, нагаса эжы, бүлэ эгэшэ.
3. Составьте схему родственников по 

линии отца, по линии матери.
4. Прочитайте текст, к выделенным сло-

вам подберите синонимы.
Би Сандан гэжэ нэрэтэйб. Минии аба 

Тимур, эжы Арюна. Манай төөдэй Мару-
ся, наятай. Өтөө баабай Архинчей, наян 
хоёртой. Эгэшэмни Эржэн, оюутан. Би, 
өөрөө баһа оюутанби.

5. Напишите родословную по линии ма-
тери, по линии отца.

6. Напишите родословную по нисходя-
щей линии, восходящей линии.

7. Прочитайте пословицу, переведите.
Нарангүйгөөр ногоон ургахагүй, 
Нагасагүйөөр түрэ үнгэрхэгүй. 
(Без солнечного света не вырастет трава, 
Без дяди по линии матери не состоится 

свадьба).
Нагасаа хүндэлһэн хүн, наһаа утадхаха. 
(Кто почитает дядю по линии матери, 

тот проживёт долго).
Известно, что в семантике слова со-

держится богатая информация о системе 
ценностей народа. В бурят-монгольской 
культуре нагаса (родственники по линии 
матери) являются наиболее почитаемыми, 
в культуре западных бурят существует об-
ряд нагасаа хүндэлэлгэ (почитание дяди по 
линии матери).

Такого плана информация способ-
ствует эффективному обучению бурят-
скому языку, воспитывает этнокультурные 
национальные ценности студенческой мо-
лодёжи. 

Таким образом, студенты, изучая тео-
ретический материал и выполняя опреде-
лённые упражнения, восстанавливают и 
сохраняют диалектную лексику бурятско-
го языка, повышают интерес к этнокуль-
турным национальным ценностям, что на 
сегодняшний день является актуальной 
задачей.
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Ценностно-целевые основы метапредметного компонента
содержания начального общего образования

В статье для осмысления метапредметного компонента содержания начального об-
щего образования рассмотрены и проанализированы ценностно-целевые основы развития 
начальной школы за последние десятилетия. Аксиологический аспект позволил рассмо-
треть развитие целей современного начального общего образования через призму самого 
понятия «ценности». В соответствии с заявленными сегодня ценностями современного об-
щества определена стратегическая цель образования – развитие личности человека, что 
нашло отражение в положениях и концепциях и зафиксировано в нормативных документах, 
которыми являются Федеральный государственный стандарт начального общего образова-
ния и Закон «Об образовании в Российской Федерации». Анализ документов, касающихся 
модернизации образования в целом и начального общего образования в частности, позво-
лил увидеть динамику развития ценностно-целевых ориентиров в начальной школе и сде-
лать вывод, что за последние двадцать лет чётко сформулирована цель начального общего 
образования, в основе которой заложен переход от усвоения знаний к овладению ключе-
выми компетенциями, названными в новом стандарте универсальными учебными действи-
ями. Таким образом, рассмотренные в статье аксиологические основы современного об-
разования становятся одними из приоритетных при введении и реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Это нашло 
подтверждение в целевых ориентирах начальной школы, а соответственно, в содержании 
образования, в выделении метапредметного компонента.

Ключевые слова: ценности, цели начального общего образования, развитие лично-
сти, нормативные документы, метапредметный компонент содержания.
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Valuable and Target Bases of a Metasubject Component 
of the Maintenance of Primary General Education

In this, article valuable and target basics of development of primary school for the last 
decades are covered and analyzed for judgment of a metasubject component of the maintenance 
of primary general education. The axiological aspect allowed us to consider development of the 
purposes of the modern primary general education through the concept of ‘values’. According to 
the values of modern society declared today, the strategic objective of education is development of 
person’s identity that has found reflection in regulations and concepts and is recorded in normative 
documents such as the Federal state standard of primary general education and the law “On 
Education in the Russian Federation”. The analysis of the documents concerning modernization 
of education in general and primary general education in particular allowed us to see the dynamics 
in development of valuable and target reference points at primary school and to draw a conclusion 
that the purpose of primary general education has been accurately formulated for the past twenty 
years, it is based on transition from assimilation of knowledge to mastering the key competences 
that are called universal educational actions in the new standard. Thus, the axiological basics 
of modern education covered in the article are becoming the priority ones while introducing and 
implementing the Federal state educational standard of primary general education. They have 
found confirmation in target reference points of primary school, and respectively in the content of 
education, in emphasizing a metasubject component.

Keywords: values, purposes of primary general education, development of the personality, 
normative documents, metasubject component of the content.
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Государство определяет политику в обла-
сти образования в соответствии с заявленны-
ми ценностями и соответственно определяет 
современную цель образования – развитие 
личности человека. Известно, что теорети-
ческие педагогические концепции и практика 
опираются на реальные потребности чело-
века и общества. В основе взаимодействия 
между ними лежат общечеловеческие ценно-
сти. Понятие ценность – одно из часто упо-
требляемых категорий как в современной 
социальной философии, так и педагогике. 
В науке существует достаточно публикаций, 
посвящённых общей теории ценностей, цен-
ностным отношениям в духовной жизни и со-
циальной практике (В. Г. Алексеев, С. Ф. Ани-
симов, Н. Д. Никандров, З. И. Равкин, В. П. Ту-
гаринов и др.). Аксиологический подход впер-
вые был использован в педагогической науке 
в конце XIX века и положил начало изучению 
ценностного феномена человека. Весомый 
вклад в развитие аксиологического подхо-
да в педагогике внесли такие учёные, как 
К. Д. Ушинский, М. М. Рубинштейн, С. И. Гес-
сен, П. Ф. Каптерев, А. П. Нечаев, П. П. Блон-
ский, И. А. Сикорский, Ю. В. Артюхович, 
В. А. Сластёнин и др. Аксиологический под-
ход рассматривается учёными как философ-
ско-педагогическая стратегия, позволяющая 
реализовать профессиональные аксиологи-
ческие ориентации в системе образования; 
формировать знания о личностных, обще-
человеческих, педагогических и профессио-
нальных ценностях.

Понятие ценности в философском 
словаре толкуется как «специфически со-
циальные определения объектов окружаю-
щего мира, выявляющие их положительное 
или отрицательное значение для человека 
и общества» [14]. По мнению Т. П. Гаври-
ловой, «ценности – это значения объектов, 
которые в результате их усвоения челове-
ком приобретают для него положительный 
смысл» [3, с. 7].

Д. А. Леонтьев относит понятие «ценно-
сти» к междисциплинарным, которые пони-
маются по-разному в философии, социоло-
гии, психологии, педагогике, поэтому в систе-
матизации ценностей учёный закладывает 
междисциплинарную основу [5]. По Д. А. Ле-
онтьеву в построении понятие «ценности» 
рассматривается следующим образом:

1. Ценность может выступать как объ-
ект или как атрибут объекта, соответствен-
но, объект может быть ценностью или иметь 
ценность.

2. Ценностью могут быть любые объ-
екты, обладающие какой-либо полезно-
стью (экономический или утилитаристский 
взгляд) или объекты особого рода, облада-
ющие особым статусом.

3. Ценности являются индивидуальны-
ми или надындивидуальными образования-
ми (эти две трактовки не обязательно долж-
ны исключать друг друга).

4. Признание надындивидуальной при-
роды ценностей ставит вопрос о том, онто-
логизируются ли они как трансцендентные 
сущности или социологизируются как по-
рождение социальных общностей. 

5. Признание индивидуальной формы 
существования ценностей ставит вопрос 
о том, являются ли они лишь структурами 
сознания (представлений) или личности и 
мотивации.

6. Социальная трактовка ценностей 
ставит вопрос об их понимании как этало-
нов (конкретных норм и стандартов) или 
идеалов (векторов, задающих направле-
ние, но не конкретные цели действий). 

Это определение не противоречит пре-
дыдущему, но подчёркивает социальный 
характер ценностей. В. П. Тугаринов даёт 
такое определение: «Ценности – суть пред-
мета, явления природы и их свойства, кото-
рые нужны (наблюдаемы, полезны, приятны 
и пр.) людям определённого общества или 
класса и определённой личности в качестве 
средств удовлетворения их потребностей и 
интересов, а также идеи и побуждения в ка-
честве нормы, цели или идеала» [7, с. 11].

С. Ф. Анисимов выделяет следующие 
группы ценностей:

– высшие ценности бытия – человече-
ство и человек, так как из всех известных 
образований космической эволюции самым 
высшим образованием остаются люди, че-
ловечество как форма коллективной циви-
лизации. Все прочие являются таковыми 
лишь постольку, поскольку обеспечивают 
существование и прогрессивное развитие 
человечества;

– ценности материальной жизни: при-
родные ресурсы, труд, орудия и продукты, 
необходимые для существования челове-
чества и его воспроизводства;

– ценности социальной жизни: различ-
ные общественные образования, возникаю-
щие в ходе прогрессивного развития чело-
вечества, общественные институты, необ-
ходимые для жизнедеятельности общества 
(семья, нация, класс, государство);
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– ценности духовной жизни и куль-
туры: научные знания, философские, 
нравственные, эстетические и другие 
представления, идеи, нормы и идеалы, 
призванные удовлетворять духовные по-
требности людей [1].

Таким образом, можно считать, что 
ценность – это положительное значение 
объектов материального и духовного мира 
с точки зрения удовлетворения материаль-
ных или духовных потребностей личности и 
общества. При этом известно, что педагоги-
ка опирается на существующие в обществе 
системы ценностей.

Надо отметить, что с конца XX века в 
обществе России началось формирование 
новых ценностных ориентиров, которые 
только сегодня стали реализовываться в 
образовании. Современные ценностные 
ориентиры описаны в Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России (А. Я. Дани-
люк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков), которая 
провозглашает наряду с национальными, 
религиозными, государственно-обществен-
ными и духовными ценностями значимость 
таких качеств современного человека, как 
высокая степень самостоятельности, ответ-
ственности за свои решения и действия [4]. 
Таким образом, ценностные ориентиры 
становятся для системы образования целя-
ми-идеалами, к которым необходимо стре-
миться, но при этом, как любой идеал, они 
довольно абстрактны и обобщены. Поэтому 
совместно с целями-идеалами существуют 
и реализовываются конкретные педагоги-
ческие цели. Н. Ф. Виноградова отмечает, 
что неразделение идеальных (обществен-
ных) целей и педагогических целей создаёт 
три болевые точки в системе образования: 
педагогические цели становятся такими же 
абстрактными, не учитывают конкретного 
субъекта образовательного процесса, не 
могут быть представлены в конкретных тре-
бованиях, а значит, не проверяемы [2, с. 6].

Так, ещё в 1994 году исследователями 
в области начального общего образова-
ния Л. Е. Журовой и А. М. Пышкало ука-
зывалось, что «как не парадоксально, но 
в сложившейся психолого-педагогической 
теории начального образования проблема 
целеполагания в своей сущности является 
ещё недостаточно разработанной. Цели на-
чального образования, по существу, унас-
ледованы от старой, дореволюционной 
школы» [6, с. 7]. Обучение в конце XX века 

в начальной школе в основном было ори-
ентировано на знаниевую парадигму, не-
смотря на разработанные теории развива-
ющего обучения Д. Б. Эльконина, В. В. Да-
выдова, Л. В. Занкова и др. В этот период 
возникла необходимость разработки целей 
начального общего образования для более 
чёткого определения содержания, выбо-
ра технологий, форм и средств обучения 
младших школьников. Именно тогда впер-
вые приоритетными стали цели развития 
личности ребёнка на основе формирования 
учебной деятельности. Это послужило ос-
новой для формирования будущих приори-
тетных целей начального общего образова-
ния, но на данном этапе цель была сфор-
мулирована как ориентир, т. е. обобщённо, 
но она задала предпосылки к дальнейшему 
описанию конкретных результатов в виде 
изменений личности младшего школьника, 
(указание уровней овладения им учебной 
деятельностью).

Принятие в 1992 году Закона Россий-
ской Федерации № 3266-1 «Об образова-
нии» стало важным этапом для системы 
образования. В статье 2 закона говори-
лось: «Государственная политика в обла-
сти образования основывается на следую-
щих принципах: гуманистический характер 
образования, приоритет общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья чело-
века, свободного развития личности. Вос-
питание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, се-
мье» [8]. 

Таким образом, в Законе «Об образо-
вании» 1992 года были сформулированы 
цели, выступающие ориентирами: фор-
мирование человека и гражданина, инте-
грированного в современное общество; 
обеспечение самоопределения личности, 
адаптация человека к жизни в обществе; 
воспитание гражданственности, трудо-
любия, любви к Родине, природе, семье; 
формирование общей культуры, а также 
духовно-нравственной личности. При этом 
в законе цели не детализировались и не 
описывались в соответствии со ступенями 
общего образования.

В 1998 году Министерством общего 
и профессионального образования Рос-
сийской Федерации был принят приказ от 
19 мая № 1235 «Об утверждении обяза-
тельного минимума содержания началь-
ного общего образования», который со-
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здал предпосылки для формулирования 
целей начального образования в после-
дующих документах. Важным документом 
стала принятая в 2001 году «Концепция 
модернизации российского образования 
на период до 2010 года», в которой было 
прямое указание на цели образования. 
Так, в пункте 2.2 написано, что «Базовое 
звено образования – общеобразователь-
ная школа, модернизация которой предпо-
лагает ориентацию образования не только 
на усвоение обучающимся определённой 
суммы знаний, но и на развитие его лич-
ности, его познавательных и созидатель-
ных способностей. Общеобразовательная 
школа должна формировать целостную 
систему универсальных знаний, умений, 
навыков, а также опыт самостоятель-
ной деятельности и личной ответствен-
ности обучающихся, то есть ключевые 
компетенции, определяющие современ-
ное качество содержания образования»  
[11, с. 88]. Итак, впервые в документах 
было заявлено, что основная цель – фор-
мирование системы универсальных зна-
ний, умений, навыков и овладение учащи-
мися ключевыми компетенциями в виде 
опыта самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся. 
Сформулированные в Концепции цели об-
разования стали сигналом для дальней-
шего выделения целей начального общего 
образования, хотя в документе градации 
их по ступеням общего образования с учё-
том психолого-педагогических особенно-
стей учащихся не описывалось.

5 марта 2004 года приказом Министер-
ства образования России был утверждён 
Федеральный компонент государственного 
стандарта начального общего образова-
ния (приказ № 1089 «Об утверждении Фе-
дерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего обра-
зования»). Данный документ стал первым, 
в котором цели начального общего образо-
вания сформулированы более конкретно, 
направлены на реализацию качественно 
новой личностно ориентированной разви-
вающей модели массовой начальной шко-
лы и призваны обеспечить выполнение сле-
дующих основных целей:

– развитие личности школьника, его 
творческих способностей, интереса к уче-
нию, формирование желания и умения 
учиться;

– воспитание нравственных и эстети-
ческих чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружаю-
щему миру;

– освоение системы знаний, умений 
и навыков, опыта осуществления разноо-
бразных видов деятельности;

– охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей;

– сохранение и поддержка индивиду-
альности ребёнка [10, с. 12].

Приоритетом начального общего обра-
зования стало формирование общеучебных 
умений и навыков, уровень освоения кото-
рых в значительной мере предопределяет 
успешность всего последующего обуче-
ния. Впервые в государственном докумен-
те были выделены межпредметные связи, 
ориентированные на интеграцию предмет-
ного содержания, а соответственно, отбора 
тех организационных форм и методов рабо-
ты с детьми, которые помогут избавиться от 
предметной разобщённости.

В документе утверждалась стратегия 
развития личностных качеств и способ-
ностей младших школьников с опорой на 
приобретение ими опыта разнообразной 
деятельности: учебно-познавательной, 
практической, социальной. Поэтому в стан-
дарте особое место отводилось деятель-
ностному, практическому содержанию об-
разования, конкретным способам деятель-
ности, применению приобретённых знаний 
и умений в реальных жизненных ситуациях  
[10, с. 12–13].

Анализируя данный документ, можно 
прийти к выводу, что цели начального об-
щего образования были ориентированы 
как на педагога, в какой-то мере регламен-
тируя профессиональную деятельность, 
так и на ученика в виде перечня результа-
тов по каждому предмету («ученик должен 
знать/понимать», «ученик должен уметь», 
«ученик должен использовать приобретён-
ные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для…»). 
Особо хочется отметить последнюю группу 
результатов, констатирующих, что стандарт 
нацелен не только на усвоение младшими 
школьниками знаний, умений и навыков, но 
и на приобретение ими опыта осуществле-
ния разнообразных видов деятельности.

Интересным для нашего исследова-
ния также стал раздел Федерального ком-
понента государственного стандарта на-
чального общего образования 2004 года 
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«Общие учебные умения, навыки и спосо-
бы деятельности». Он в первую очередь 
ориентирует на реализацию цели в данном 
документе – развитие личности школь-
ника, его творческих способностей, инте-
реса к учению, формирование желания и 
умения учиться. В данном разделе указы-
вается, что ученик, осваивая предметное 
содержание, получает возможность при-
обрести общеучебные умения и навыки, 
называемые сегодня универсальными, а 
также усвоить определённые способы де-
ятельности. Таким образом, в документе 
впервые была обозначена цель – разви-
тие интереса к обучению, формирование 
умения учиться.

В последующие годы вышли ряд до-
кументов («Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», 
проект государственной программы «Об-
разование и развитие инновационной эко-
номики: внедрение современной модели 
образования в 2009–2012 годы»), которые 
задали основания для перехода от знани-
евой к компетентностной парадигме обра-
зования. Важным компонентом школьной 
системы образования становятся разви-
тие практических навыков, формирования 
умения применять знания, овладение уча-
щимися умениями коммуникации, анали-
за, рефлексии, критического мышления. 
Стратегической целью государственной 
политики в области образования становит-
ся повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требова-
ниям инновационного развития экономи-
ки, современным потребностям общества 
и каждого гражданина. Одной из важней-
ших задач по достижению цели становится 
«обеспечение компетентностного подхо-
да, взаимосвязи академических знаний и 
практических умений» [9]. 

В свете произошедших изменений важ-
ным для конкретизации целей начального 
общего образования стало принятие Феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС), утверждённого при-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 6 октября 2009 года 
(№ 373). В соответствии с ФГОС на ступени 
начального общего образования осущест-
вляется: становление основ гражданской 
идентичности и мировоззрения обучающих-
ся; формирование основ умения учиться и 
способности к организации своей деятель-

ности – умение принимать, сохранять цели 
и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осущест-
влять её контроль и оценку, взаимодей-
ствовать с педагогом и сверстниками в 
учебном процессе; духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, пред-
усматривающее принятие ими моральных 
норм, нравственных установок, националь-
ных ценностей; укрепление физического и 
духовного здоровья обучающихся. Стан-
дарт устанавливает три группы требований 
к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу на-
чального общего образования. Личност-
ные, включающие готовность и способ-
ность обучающихся к саморазвитию, сфор-
мированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установ-
ки обучающихся, отражающие их индиви-
дуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сфор-
мированность основ гражданской идентич-
ности. Метапредметные, включающие 
освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, ре-
гулятивные и коммуникативные), обеспе-
чивающие овладение ключевыми компе-
тенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными понятиями. 
Предметные, включающие освоенный 
обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по полу-
чению нового знания, его преобразованию 
и применению, а также систему основопо-
лагающих элементов научного знания, ле-
жащих в основе современной научной кар-
тины мира.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что ФГОС начального общего образования 
в значительной степени расширяет цели 
начальной школы, чётко описывая резуль-
таты, и в качестве приоритетов определяет 
развитие личности обучающегося на осно-
ве усвоения им универсальных способов 
действий, овладения ключевыми компе-
тенциями, составляющими основу умения 
учиться и формирования способности к ор-
ганизации своей деятельности. 

С 1 сентября 2013 года вступил в 
силу Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с 
которым «Начальное общее образование 
направлено на формирование личности об-
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учающегося, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счётом, основными на-
выками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведе-
ния и речи, основами личной гигиены и здо-
рового образа жизни)» [13]. Итак, видно, что 
актуальной целью для начального общего 
образования остаётся развитие личности 
младшего школьника, при этом одним из 
важных аспектов в законе является форми-
рование учебной деятельности.

Проанализировав нормативные доку-
менты на уровне ценностно-целевых уста-
новок начального общего образования за 
последние годы, можно сделать следую-
щие выводы:

– в основе формулирования целей со-
временного начального общего образова-
ния лежит аксиологический подход;

– в последнее двадцатилетие, с учётом 
ценностных ориентаций общества, приори-
тетной целью российского образования яв-
ляется развитие личности ребёнка;

– одной из основных целей современ-
ного образования, в том числе и начально-
го общего, является переход от освоения 
знаний к формированию ключевых компе-
тенций;

– в Федеральном законе «Об обра-
зовании» цель ориентирует на развитие 
индивидуальных способностей, на необхо-
димость овладения навыками учебной дея-
тельности, в ФГОС эта цель формулируется 
как необходимость усвоения универсаль-
ных учебных действий как основы умения 
учиться.

Всё это предъявляет принципиально 
новые требования к системе начального 
общего образования, появлению новых 
компонентов этой системы, направленных 
на метапредметное содержание.
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квалификационных работ студентов-журналистов
В данной статье рассматривается необходимость организации практической деятель-
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компании «ЮУрГУ-ТВ», которая в полной мере соответствует требованиям современного 
медиапространства. Особое внимание уделяется изучению опыта создания творческой ча-
сти выпускных квалификационных работ студентов-журналистов на базе университетско-
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осмыслить свою журналистскую практику. В статье представлены общие характеристики 
творческих выпускных квалификационных работ и требования к ним. Стабильный интерес 
студентов-журналистов к работе над творческим выпускным квалификационным проектом в 
ТРК «ЮУрГУ-ТВ» подтверждён статистическими данными. В результате исследования сде-
лан вывод об эффективности, практической и образовательной ценности защит студента-
ми-журналистами творческих выпускных квалификационных работ.
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In this research paper, the authors consider the necessity of organization of students’ 
practical journalistic work in the system of higher education. They note that professional and labour 
socialization results in professional training, particularly young journalists’ training, as it allows 
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Опыт организации процесса обучения 
в вузе показывает, что значительная часть 
отводимого на самостоятельные действия 
студента времени в основном расходует-
ся на знакомство с учебной литературой и 
соответствующими источниками сведений 
и знаний. Вместе с тем в организации об-
разовательного процесса по журналистике 
нельзя игнорировать возникающие у буду-
щего журналиста потребности в творческой 
самореализации, а для этого лучшим ал-
горитмом его учебных действий является 
непосредственное участие в производстве 
определённого эфирного продукта. Подоб-
ная проблематика всегда остаётся на по-
вестке дня в вузах, осуществляющих под-
готовку и обучение будущих журналистов, 
о чём свидетельствуют периодически появ-
ляющиеся публикации научного и методи-
ческого характера [1; 4; 5].

Практическая деятельность является 
важнейшим элементом профессиональ-
ной подготовки студентов-журналистов. 
Это особенно важно в современных ме-
диаусловиях, где серьёзную роль играют 
практический опыт, навыки и умения ра-
ботника СМИ. Именно поэтому возрастает 
необходимость предоставления студентам 
факультетов журналистики всех возмож-
ностей для работы в медиапроизводстве. 
Структуру профессионального образова-
ния в целом и журналистского в частности 
как педагогической системы составляют 
взаимосвязанные подсистемы-процессы: 
профессионально-трудовая социализация, 
профессиональная подготовка, професси-
ональное становление личности. Профес-
сионально-трудовая социализация – это 
совокупность процессов (социальных и пе-
дагогических), в разной степени регулируе-
мых и позволяющих будущему работнику, 
специалисту усваивать систему установок, 
норм, ценностей, соответствующих осваи-
ваемой социальной роли профессионала 
[3, с. 23]. В рамках данного процесса в жур-

налистском образовании происходит разви-
тие отношений студента к журналистике и к 
себе как к журналисту. Он усваивает тради-
ции, нормы и правила поведения, базовые 
ценности профессии, журналистскую этику, 
авторское право и т. д. 

Результативность профессиональной 
подготовки, профессионально-трудовой 
социализации и профессионального разви-
тия личности будущего журналиста харак-
теризуется степенью соответствия умений 
и знаний, приобретённых студентом, соци-
ально-экономическим потребностям про-
фессии и общества, которые обеспечивает 
фундаментальность журналистского обра-
зования.

«Фундаментальность образования, – 
пишут современные теоретики журналист-
ского образования, – должна быть основой 
всех сторон и этапов подготовки специали-
ста: общеобразовательной, общепрофес-
сиональной и специальной; в особых фор-
мах она должна проявляться и на стадии 
практического обучения» [2, с. 129]. 

В связи с этим стоит обратить внима-
ние на то, что в современной теории педа-
гогической науки получило развитие поня-
тие «нестандартизированного компонента 
профессионально-педагогической компе-
тентности»1, которое, по нашему мнению, 
как раз и позволяет преодолеть мнимое 
(а порою и специально навязываемое про-
фессиональному сообществу высшей шко-
лы) противопоставление теории и практики, 
обучения и профессиональной деятель-
ности выпускаемых вузами специалистов. 
Преодоление подобного обстоятельства и 
является одной из особенностей организа-
ции журналистского образования в ЮУрГУ, 
которая реализуется в эмпирике образова-
тельной и производственной деятельности 
соответствующих структур вуза.

1 Понятие введено в научный оборот А. Г. Берму-
сом. См.: Бермус А. Г. Управление качеством профес-
сионально-педагогического образования: дис. … д-ра 
пед. наук: 13.00.08. Ростов н/Д.: 2003. С. 24.

“SUSU-TV” evidences it. This organization meets the requirements of modern mass media. 
Particular emphasis is put on the study of the experience in making the creative research works 
based on the university radio and television broadcasting.

Moreover, the research paper presents the general characteristics and the requirements to 
the creative research works. The statistical data confirm a stable interest of journalism students 
to the creative research project in the radio and television university company “SUSU-TV”. The 
findings prove the efficiency, practical and education value of making creative research works by 
journalism students.

Keywords: radio and television university company, creative research work, journalism 
student, education, practical work, professional training.
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Телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ», соз-
данная в Южно-Уральском государствен-
ном университете (г. Челябинск) в 2004 г., 
сегодня активно развивается и является 
главной производственной площадкой для 
практической подготовки студентов факуль-
тета журналистики Южно-Уральского госу-
дарственного университета [7, с. 230]. Сту-
денты-журналисты получают здесь знания, 
необходимые для практической работы на 
телевидении и радио, реальные навыки, 
позволяющие воплощать на телевизионном 
экране и в радиоэфире их творческие за-
мыслы, и профессиональный опыт по соз-
данию разных видов телерадиопрограмм в 
разных жанрах. Благодаря телерадиоком-
пании студенты качественно и эффективно 
усваивают учебные программы таких дис-
циплин, как «Событийная телерадиоинфор-
мация», «Теория и методика теле- и радио-
журналистики», «Информационная редак-
ция телерадиовещания» и многих других, 
потому что в условиях реального телевизи-
онного и радиопроизводства теоретический 
материал превращается в практический, 
наработанный самостоятельно и поэтому 
глубоко осознанный будущими журнали-
стами [6, с. 170]. И главное – телерадио-
компания позволяет студентам претворить 
в жизнь их творческие идеи и выступить 
автором собственных телерадиопроектов, 
которые становятся основой их практиче-
ской выпускной квалификационной работы. 
Такой подход к обучению студентов-жур-
налистов предельно актуализирован тре-
бованиями современного медиапростран-
ства, где журналистам необходимо чётко 
понимать, для кого они работают, к какому 
результату стремятся и что необходимо ис-
пользовать для достижения этого результа-
та и удовлетворения потребностей их целе-
вой аудитории. Осознание этих важнейших 
аспектов профессиональной деятельности 
журналистов формируется именно благода-
ря самостоятельной работе над творческим 
выпускным квалификационным исследо-
ванием (ВКР), в рамках которого студенты 
получают возможность научно осмыслить 
свою журналистскую практику.

Каждая выпускная квалификационная 
работа студентов-журналистов должна 
представлять собой логически завершён-
ное самостоятельное научное исследо-
вание, связанное с решением задач того 
вида (видов) деятельности, к которому го-
товится специалист. Логическая завершён-

ность данной работы подразумевает её 
целостность и внутреннее единство, взаи-
мосвязанность цели, задач, используемых 
методов, структуры, полноты, результатов 
исследования. Самостоятельность выпуск-
ной квалификационной работы предпола-
гает её оригинальность, принципиальную 
новизну приводимых материалов и резуль-
татов или концептуально новое обобщение 
ранее известных материалов и положений. 
Успешная защита ВКР свидетельствует о 
достаточном уровне профессиональной 
подготовки выпускника и о его творческой 
самостоятельности.

Целью выпускной квалификационной 
работы является систематизация и углу-
бление теоретических знаний и практиче-
ских навыков, полученных студентом при 
изучении социально-экономических, есте-
ственнонаучных, общепрофессиональных 
и специальных дисциплин, предусмотрен-
ных Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального 
образования по специальности «Журнали-
стика». Специфика выпускной квалифика-
ционной работы журналистов заключает-
ся в применении теоретических основ для 
понимания, анализа и синтеза актуальных 
проблем теории, практики, истории журна-
листики и разновидностей СМИ. Также она 
заключается в их глубокой теоретической 
разработке, самостоятельной постановке 
этих проблем и выборе различных теорий 
и методов для решения задач исследова-
ния, в том числе междисциплинарных, что 
не противоречит принципам теории и мето-
дологии журналистики. Данная специфика 
обусловливает задачи выполнения выпуск-
ной квалификационной работы студента-
ми-журналистами:

– интеграция теоретических знаний и 
практических навыков журналистской дея-
тельности;

– развитие у журналистов умения кри-
тически оценивать и обобщать теоретиче-
ские положения, использовать современ-
ные методы и подходы при решении акту-
альных проблем медиасреды; 

– формирование навыков планирова-
ния и проведения научного исследования, 
обработки научной информации, анализа, 
интерпретации и аргументации его резуль-
татов;

– развитие способности применять 
научные и методологические знания при 
решении профессиональных задач, разра-
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батывать научно обоснованные рекоменда-
ции и предложения для совершенствова-
ния деятельности СМИ;

– вырабатывание навыков презента-
ции, публичной дискуссии и защиты полу-
ченных научных результатов, разработан-
ных предложений и рекомендаций.

Реализация данных задач позволяет 
обеспечить высокий уровень профессио-
нальной подготовки выпускника, обучающе-
гося по направлению «Журналистика», его 
творческую самостоятельность и индиви-
дуальность. Именно эти аспекты в полной 
мере реализуются при подготовке творче-
ских выпускных квалификационных работ. 
Поэтому современные студенты факульте-
тов журналистики часто выбирают работу 
над творческом выпускным квалификаци-
онным проектом, основной целью которого 
является создание законченных, сделанных 
по собственным сценариям журналистских 
произведений, наглядно демонстрирующих 
уровень профессиональной подготовленно-
сти их авторов, творческий потенциал, уме-
ние оценивать и анализировать свои мате-
риалы, используя в качестве исходной базы 
полученные теоретические, общепрофес-
сиональные и специально-профессиональ-
ные знания. Именно практическая часть 
выпускной квалификационной работы даёт 
реальное представление об уровне про-
фессиональной подготовки выпускника, его 
творческом потенциале, умении соотносить 
и практически использовать в собственной 
журналистской практике полученные в уни-
верситете теоретические знания.

Учитывая, что основу практической 
части выпускной квалификационной рабо-
ты составляют журналистские материалы, 
подготовленные выпускником, для него 
очень важно создавать эти материалы на 
таких производственных площадках, где в 
полной мере может реализоваться творче-
ский потенциал автора. Также подготовлен-
ные выпускником материалы должны отве-
чать социальным и редакционным требова-
ниям, соответствовать теории журналисти-
ки и ключевым журналистским принципам, 
а также выводам и обобщениям, получен-
ным в теоретическом исследовании этих 
материалов. Особенно важно, насколько 
такие выводы и обобщения полезны для 
решения профессионально-творческих за-
дач. Следовательно, условия работы на 
производственной площадке также должны 
соответствовать теоретическим и практиче-

ским принципам журналистики, а не проти-
воречить им, что случается в некоторых ре-
дакциях профессиональных СМИ. Поэтому 
телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ», будучи 
университетским подразделением, где тео-
рия телерадиожурналистики тесно взаимо-
действует с практикой, является идеальной 
площадкой для подготовки творческих вы-
пускных квалификационных работ студен-
тов-журналистов.

Телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» об-
ладает рядом преимуществ, которые по-
зволяют будущим журналистам полностью 
реализовать свои творческие замыслы в 
выпускных квалификационных работах. 
К таковым относятся:

– развитая и постоянно обновляемая 
материально-техническая база. Техно-
логический уровень телерадиокомпании  
«ЮУрГУ-ТВ» полностью соответствует тре-
бованиям современного медиапроизвод-
ства и даёт возможность работать на но-
вейшем оборудовании;

– телерадиокомпании с факультетом 
журналистики ЮУрГУ и кафедрой «Сред-
ства массовой информации», в результа-
те которого реализация учебных проектов 
в рамках учебных дисциплин происходит 
в режиме работы телерадиокомпании и в 
строгой согласованности с учебными пла-
нами и графиком телевизионного и ради-
опроизводства. Это позволяет студентам, 
их научным руководителям и руководству 
телерадиокомпании понимать специфику 
создания творческого проекта для выпуск-
ного квалификационного исследования и 
учитывать её в процессе практической ра-
боты над ним;

– открытость руководства телерадио-
компании к творческим проектам студентов 
и возможность реализовать их в ходе учеб-
ного процесса;

– строгий контроль работы студента 
над творческой частью выпускного квали-
фикационного исследования как со сторо-
ны научного руководителя и выпускающей 
кафедры, так и со стороны руководства и 
редакторов телерадиокомпании, которые 
трудятся согласованно и предъявляют 
к студенту единые требования;

– функционирование телерадиоком-
пании осуществляется на основании тео-
ретических, обще- и специально-профес-
сиональных принципов телевизионной и 
радиожурналистики, на основании которых 
осуществляется профессиональная реф-
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лексия автора. То есть в процессе создания 
творческого проекта студент понимает, как 
он его будет анализировать, что позволяет 
избежать несогласованности между теори-
ей и практикой. 

Данные преимущества предоставляют 
студентам широкий спектр возможностей, 
среди которых творческая самореализа-
ция, чёткое понимание требований к его 
практической деятельности, единство под-
ходов, профессиональная работа без от-
рыва от учебного процесса, журналистский 
опыт, развитые профессиональные навыки 
и, конечно, творческое удовлетворение от 
процесса создания собственных телера-
диоматериалов, тематическое и жанровое 
своеобразие которых определяет сам сту-
дент. Поэтому будущие журналисты про-
являют стабильный интерес к работе над 
творческим выпускным квалификационным 
проектом в ТРК «ЮУрГУ-ТВ».

Рассмотрим количественные данные о 
творческих выпускных квалификационных 
работах, созданных в ТРК «ЮУрГУ-ТВ» с 
2007 по 2015 гг. Этот временной промежу-
ток обусловлен тем, что первый выпуск сту-
дентов-журналистов, использовавших воз-
можность создавать свои творческие ВКР в 
ТРК «ЮУрГУ-ТВ», состоялся в 2007 учеб-
ном году. Ниже представлено соотношение 
числа студентов и количества подготовлен-
ных ими творческих ВКР (см. рис. 1).

Рис. 1. Соотношение количества творческих ВКР 
с количеством студентов в академических группах 

с 2007 по 2015 гг. 

Согласно данным, представленным на 
рис. 1, процесс создания творческих проек-
тов в ТРК «ЮУрГУ-ТВ» не является устой-
чивым. Предполагается, что это объясняют 
следующие причины:

– активность/пассивность студентов ака- 
демической группы в целом;

– готовность/неготовность к серьёзной 
научной и практической работе;

– стремление/нежелание продемонстри- 
ровать свой творческий потенциал;

– стимулирование интереса к практи-
ческой ВКР научными руководителями, их 
поддержка и помощь студентам в их твор-
ческих начинаниях;

– активное развитие процессов кон-
вергенции, в связи с которыми распро-
страняется создание творческих проектов 
в Интернете.

Особое место в системе подготовки 
выпускных квалификационных исследова-
ний по журналистике занимает создание 
коллективных творческих ВКР, являющее-
ся образовательным нововведением кафе-
дры СМИ. Впервые эта идея была реали-
зована в 2012 учебном году – 6 студентов 
группы ФЖ-511 сделали ток-шоу «Телеви-
зионный журналист XXI века: какой он?», 
и этот телевизионный продукт стал общей 
частью практического выпускного квали-
фикационного исследования, а каждый из 
студентов изучил отдельные его теорети-
ческие аспекты.

Стоит отметить, что на рис. 1 пред-
ставлены данные только по студентам 
очной формы обучения. Это обусловлено 
тем, что за 7-летний период защит твор-
ческих ВКР только лишь одна студентка 
заочной формы обучения подготовила 
практический проект в ТРК «ЮУрГУ-ТВ» – 
это Ольга Марусеева, студентка группы  
ФЖ-621 2006–2007 учебный год. Создан-
ный ею фильм назывался «Специфика де-
ятельности университетского телеканала» 
и был посвящён работе ТРК «ЮУрГУ-ТВ». 
Среди других студентов заочной формы 
обучения были те, кто представлял твор-
ческие ВКР, но они были произведены в 
других телерадиокомпаниях. 

Таким образом, согласно количе-
ственным данным о производстве прак-
тических журналистских проектов в ТРК 
«ЮУрГУ-ТВ», как правило, примерно треть 
студентов академических групп ежегодно 
создаёт в университетской телерадиоком-
пании свои творческие ВКР. Исключение 
составляет лишь 2012 учебный год, и это во 
многом обусловлено участием студентов в 
коллективном творческом проекте.

Теперь обратимся к жанрово-темати-
ческому своеобразию практических вы-
пускных квалификационных работ, создан-
ных в ТРК «ЮУрГУ-ТВ». Исходя из данных, 
представленных на рис. 2, становится по-
нятно, что спектр жанров и тематик, выби-
раемых будущими журналистами, доволь-
но широк. 
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Рис. 2. Жанрово-тематическое своеобразие ВКР, 
созданных в ТРК «ЮУрГУ-ТВ»

Анализ творческих ВКР показал, что 
наиболее распространённой темой яв-
ляется образовательная – за 8 лет к ней 
обращались 21 % выпускников. Среди них 
ВКР Наталии Фоминой «Роль образова-
тельных программ в формировании цен-
ностных ориентаций молодёжи», в рам-
ках которой студентка создала программу 
«Прочтение» (2009 учебный год); ВКР На-
дежды Масловой «Использование элемен-
тов художественной образности в обра-
зовательных телепрограммах телеканала 
“ЮУрГУ-ТВ” (на примере передачи “Уроки 
искусства”)» (2010 учебный год); ВКР Ната-
льи Петуниной «Лексические особенности 
литературного сценария образовательной 
телепрограммы (на примере программ  
“С русского на русский”)» (2011 учебный 
год). Кстати, созданная Наталией Фоминой 
программа «Прочтение» стала основой не 
только для её творческой ВКР, но и базой 
для двух творческих выпускных квалифи-
кационных работ.

На втором месте находятся прак-
тические ВКР, в которых осмысливает-
ся деятельность телерадиокомпании  
«ЮУрГУ-ТВ». Конечно, в каждом проекте, 
подготовленном в телерадиокомпании, из-
учаются особенности её функционирова-
ния, однако данная тематика предполагает 
создание отдельного фильма или видеоро-
лика о её деятельности. К таким относятся 
творческие ВКР Светланы Новосельцевой 
«Специфика телевизионного марафона на 
студенческом телевидении» (2009 учебный 
год) и Эльвиры Сапранковой «Трансформа-
ция образа телеведущего в зависимости от 
формата программы» (2014 учебный год). 
Всего о работе ТРК «ЮУрГУ-ТВ» создано 
12 % творческих выпускных квалификаци-
онных работ.

На третьем месте по распространён-
ности находятся творческие проекты в 
жанре очерка, а также о специфике раз-

влекательных или спортивных телепе-
редач – в данных жанрово-тематических 
направлениях студентами факультета 
журналистики выполнено по 11 % ВКР. Не-
сколько творческих выпускных квалифика-
ционных работ посвящены телепрограмме 
«Молодёжный проспект». Это ВКР Юлии 
Абдулиной «Информационно-развлека-
тельная телепрограмма “Молодёжный про-
спект” как единица вещания телеканала  
“ЮУрГУ-ТВ”»; ВКР Анны Дугиной «Специ-
фика проблемного репортажа в телепро-
грамме “Молодёжный проспект”» (обе ра-
боты созданы в 2009 учебном году); ВКР 
Татьяны Тучковой «Создание портрета 
героя в эфире молодёжного телевиде-
ния (на примере телепрограммы “Моло-
дёжный проспект”)» (2012 учебный год). 
Специфика спортивных телепрограмм 
рассматривалась в творческих ВКР Ев-
гения Михайлова «Структурно-тематиче-
ские особенности спортивной программы» 
(2007 учебный год); ВКР Марины Макси-
мовой «Обозрение как жанр спортивной 
тележурналистики (на примере програм-
мы “ЮУрГУ-спортивный”)» (2009 учебный 
год) или в ВКР Светланы Савинковой «По-
пуляризация спорта на студенческом те-
левидении (на примере программы “Фор-
мула спорта”)» (2014 учебный год). Разные 
тематические очерки стали творческим 
продуктом в результате создания ВКР На-
тальи Володенковой «Портретный юби-
лейный телеочерк: ресурсы телевизион-
ной выразительности (на примере очерка 
“Вся жизнь – телевидение”)» (2009 учеб-
ный год); Офели Мирибян «Роль и место 
автора в исследовательском очерке (на 
примере очерка “С чего начинается Роди-
на”)» или Елены Сакаевой «Особенности 
композиционного построения телевизи-
онного портретного очерка (на приме-
ре видеофильма “Балерина”)» (обе ВКР 
2010 учебного года).

Далее в порядке убывания: творческие 
выпускные квалификационные проекты на 
музыкальную тематику (9 %), на тему куль-
туры, социальные проекты или проекты 
для специальной аудитории (по 7 %) и ВКР  
о специфике подготовки новостей (4 %).

Анализ жанрово-тематического своео-
бразия творческих выпускных квалифика-
ционных проектов, подготовленных в ТРК 
«ЮУрГУ-ТВ», подтверждает, что в универ-
ситетской телерадиокомпании студентам 



57

Теоретические вопросы педагогики

предоставляются все возможности для 
творческой самореализации. В результате 
созданные практические выпускные квали-
фикационные работы получаются самосто-
ятельными, завершёнными, продуманными 
до мелочей и научно осмысленными вы-
пускниками.

Важно отметить, что в течение все-
го периода создания творческих ВКР на 
базе университетского телевидения уро-
вень качества подготовки творческих ВКР 
год от года повышался. К примеру, если в 
2009 учебном году выпускникам помимо 
практической части было достаточно под-
готовить лишь одну теоретическую главу, 
дополненную расшифровкой сценариев 
собственных телерадиоматериалов, то в 
2011 учебном году некоторые студенты 
свою практическую часть сопровождали 
уже более глубоким теоретическим ис-
следованием, состоящим из двух глав; а в 
2014 учебном году большинство авторов 
творческих ВКР добавили к этому объёму 
работы ещё одну часть – исследователь-
ско-практическую, что, безусловно, прида-
ёт ВКР дополнительную убедительность 
и достоверность, демонстрирует высокий 
уровень профессиональной рефлексии и 
качество научной и практической подготов-
ки выпускников. 

Однако необходимо подчеркнуть, что 
при оценке практической выпускной ква-
лификационной работы учитывается не 
столько её объём, сколько качество пред-
ставленных к защите телевизионных и 
радиоматериалов. Определяющими для 
оценки являются следующие критерии:

– актуальность, новизна и самостоя-
тельность в выборе и разработке темы;

– умение раскрыть проблемную ситуа-
цию, разобраться в сути явления; 

– нравственно-этическая, правовая и 
гражданская позиция автора;

– оригинальность творческого замысла 
и мастерство его исполнения;

– владение жанром: точный выбор, со-
ответствующий авторской творческой за-
даче, следование основным жанрово-сти-
листическим требованиям в организации 
фактической основы публикации, в системе 
аргументации, выводах и обобщениях;

– соответствие литературной формы и 
содержания: композиционное построение, 
использование выразительных средств 
языка.

К телевизионным и радиопередачам, 
кроме перечисленных, предъявляются сле-
дующие требования: 

– сюжетная ясность и текстовая дина-
мичность информационных материалов; 

– умелое использование специфических 
выразительно-изобразительных средств те-
левидения и радио (изображения, слова 
и звука): ясность и яркость изображения, 
соотношение видео/аудио и слова, вырази-
тельность звукового оформления телера-
диопередач; 

– уровень художественной вырази-
тельности, создание документальной об-
разности.

Как показывает практика защит 
творческих выпускных квалификацион-
ных работ студентов факультета журна-
листики ЮУрГУ, подготовленных в ТРК  
«ЮУрГУ-ТВ», все эти практические рабо-
ты соответствовали представленным кри-
териям. Выпускники создали по-настоя-
щему профессиональные телевизионные 
и радиоматериалы, в которых в полной 
мере отражалась их творческая индиви-
дуальность, способность использовать 
теоретические знания в профессиональ-
ной деятельности, уверенное применение 
средств художественной выразительно-
сти телеэкрана/радиоэфира и понимание 
результата своей журналистской работы. 
В целом выпускные квалификационные 
исследования этих студентов отличаются 
добротностью научного аппарата и без-
условной грамотностью, представляют 
собой логически завершённые самосто-
ятельные научные работы, связанные с 
решением задач телевизионного и ради-
опроизводства. Высокий уровень профес-
сиональной подготовки студентов факуль-
тета журналистики ЮУрГУ и их творческих 
ВКР подтверждается их востребованно-
стью работодателями: 90 % выпускников 
журфака нашего университета работают 
по специальности и многие из них уже 
занимают руководящие должности. Та-
ким образом, создание практических вы-
пускных квалификационных работ в ТРК  
«ЮУрГУ-ТВ» обеспечивает студен-
там-журналистам необходимую профес-
сиональную подготовку, формирует специ-
альные навыки и развивает их творческий 
потенциал и самостоятельность, что очень 
важно для успешной работы в условиях 
современного медиапространства.
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Статья посвящена основам организации инновационной среды в научно-методическом 
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педагогического работника. Описаны приёмы фасилитации, «мирового кафе», форсайт-и-
гры и их применение в педагогической практике. Автор подробно описывает вышеуказанные 
приёмы в системе организации повышения квалификации педагогических кадров и советует 
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Organization of Innovative Environment 
in the Management of Scientific Research at College

The article deals with the foundations of the innovative environment organization in scientific 
and methological support of the Polytechnic College. Innovative approaches in the organization 
of college information and methodological center work, introduction of innovations to the system 
of pedagogical workers’ professional development are considered in the paper. Some experience 
in realization of innovative approaches in methodological activity of the Polytechnic College is 
presented in the article. The authors proved the need of introduction of innovations in management 
processes and scientific and methodological support of the college. There are some examples of 
innovative introductions in pedagogical practice through teachers’ councils, operation meetings, 
public reports, holding master classes, and also examples of carrying out methodological actions 
in a non-standard form in the article. The descriptions of holding operation meetings, scientific 
and practical conferences with the use of interactive methods and direct participation of each 
pedagogical worker are provided. The facilitation methods, “world cafe”, foresight-games and their 
application in pedagogical practice are described in the article. The authors in detail describe 
these methods in the system of pedagogical workers’ professional development organization and 
advise to use them in daily teaching practice. According to the authors, pedagogical aspects of 
innovations introduction in educational process provide personal formation and improvement in 
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показатели эффективности методической 
работы (количество разработанных рабочих 
программ учебных дисциплин и профессио-
нальных модулей, методических рекоменда-
ций, опубликованных статей, проведённых 
открытых уроков и классных часов меропри-
ятий и т. п.) не обеспечивают качественно-
го влияния на развитие образовательного 
учреждения и зачастую не улучшают каче-
ства образования. Наиболее перспектив-
ной формой системы управления научно- 
методической работой выбрана ориентация 
на обновление содержания методической 
деятельности и содержание образователь-
ного процесса при внедрении и реализации 
стандартов нового поколения, создание гиб-
кой матричной структуры, которая, не нару-
шая традиционную структуру информацион-
но-методического центра, позволяет решать 
временные первоочередные задачи.

Формирование творческих временных 
групп (объединений) для решения конкрет-
ных проблем педагогического процесса уже 
доказали свою эффективность в техникуме. 
Управление таким объединением не всегда 
поручается администратору, часто времен-
ные группы возглавляет педагогический 
работник с высокой мотивацией. Такой под-
ход позволяет легко перемещать педагогов 
при переходе от решения одной проблемы 
к другой, эффективнее использовать име-
ющиеся человеческие, информационные и 
материально-технические ресурсы.

Примерами таких профессиональных 
объединений в техникуме являются:

– творческие группы педагогов, работа-
ющие над проблемами организации обра-
зовательного процесса, создания комплекс-
но-методического обеспечения учебных 
дисциплин и профессиональных модулей 
по специальностям;

– экспертные группы при проведении 
экспертизы рабочих программ учебных дис-
циплин и профессиональных модулей; при 
проведении аттестации педагогических ра-
ботников; при подготовке к государственной 
итоговой аттестации;

pedagogical activity. The authors accentuate the need of interactive forms of carrying out various 
activities, they prove the efficiency and give examples of successful innovative initiatives of the 
college methodological work organization. The detailed description of the pedagogical innovations 
introduction to college scientific and methodological work, which are realized at the level of college 
organizational structure, is interesting for the practicing administrative and pedagogical employees 
at secondary professional educational organizations.

Keywords: innovations, innovatics, professional education, information and methodological 
center, methodological maintenance.

Внедрение инноваций характерно для 
всех отраслей экономики в настоящее вре-
мя – это требование современного мира. 
Инновации в образовании – характерная 
особенность современного образователь-
ного учреждения, создающая предпосылки 
для развития самого учреждения и профес-
сионального роста каждого педагогического 
работника.

Педагогическая инноватика – понятие 
сравнительно новое, определений инно-
ваций, новшеств в педагогике существует 
достаточно много, все они между собой 
идентичны и тождественны. «Педагоги-
ческая инновация в контексте образова-
тельной деятельности – введение нового 
в цели, содержание и формы обучения и 
воспитания, организацию педагогического 
процесса» [6, с. 27].

Внедрение инноваций в образователь-
ный процесс предполагает использование 
чего-либо нового. В системе среднего про-
фессионального образования инновацион-
ным этапом стал переход в 2011 году на Фе-
деральные государственные образователь-
ные стандарты среднего профессионально-
го образования (ФГОС СПО). Всем профес-
сиональным образовательным организаци-
ям пришлось многое менять и в процессах 
управления, и в содержании образователь-
ного процесса. Инновационные процессы в 
образовании должны быть управляемыми. 
По нашему мнению и опыту, основная роль 
в управлении названными процессами при-
надлежит методической службе. В автоном-
ном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Республи-
ки Бурятия «Политехнический техникум» 
эта роль возложена на информационно-ме-
тодический центр (ИМЦ). В основу работы 
ИМЦ взят принцип необходимости каждым 
педагогическим работником методической, 
научно-исследовательской деятельности 
как функциональной обязанности. За по-
следние годы в работе информационно-ме-
тодического центра происходят изменения 
в ориентации деятельности. Традиционные 
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– оргкомитеты (рабочие группы) при 
проведении профессиональных декад, кон-
курсов профессионального мастерства, на-
учно-практических конференций и т. п.

Основную координирующую роль в 
управлении научно-методической работой 
традиционно выполняет педагогический 
совет, в состав которого входят все педаго-
гические работники техникума. Важнейшей 
задачей педагогического совета является 
координация деятельности педагогиче-
ского коллектива для улучшения качества 
образовательного процесса, внедрение в 
практику оправданных педагогических ин-
новаций, основанных на достижениях науки 
и передового педагогического опыта, повы-
шение профессионального мастерства пе-
дагогических работников.

В техникуме давно отошли от традици-
онных форм проведения педагогических со-
ветов, зачастую они проходят с использова-
нием нестандартных интерактивных форм 
организации.

При планировании тем педагогических 
советов выбираются проблемы, разреше-
ние которых способствует улучшению об-
разовательного процесса, внедрению луч-
ших педагогических практик, включению 
педагогов в научно-исследовательскую, 
инновационную деятельность. Так, за по-
следние два года в техникуме были про-
ведены педагогические советы по следу-
ющим темам: «Модернизация педагогиче-
ской деятельности при переходе на ФГОС 
СПО третьего поколения», «Проектная и 
исследовательская деятельность – осно-
ва современного образования в СПО», 
«Оценка реализации основных профес-
сиональных образовательных программ 
в соответствии с ФГОС СПО», «Педаго-
гическая команда – главный инновацион-
ный ресурс развития образовательного 
учреждения», «Модернизация техникума. 
Перспективы развития до 2020 года». Все 
педагогические советы организовывались 
таким образом, чтобы педагогические ра-
ботники, познакомившись с проблемными 
направлениями повестки, смогли переос-
мыслить свои профессиональные установ-
ки. Именно педагогический совет является 
связующим звеном развития инноваци-
онной деятельности в техникуме. Работа 
педагогического совета основывается на 
активном участии всех педагогических ра-
ботников, для этого используются нестан-
дартные формы проведения педагогиче-

ских советов – встреча «без галстуков», 
квест, работа в малых группах. Проведение 
интерактивных педагогических советов 
позволяет преподавателям использовать 
данные приёмы и методы в повседневной 
преподавательской практике.

Инновационные подходы внедряются 
и в процесс самообразования и повыше-
ния квалификации педагогических работ-
ников техникума. Только через активную 
деятельность работников можно говорить 
о положительном результате. Публичный 
отчёт – традиционный приём демонстрации 
педагогами своих профессиональных до-
стижений. 

Ежегодно в техникуме проходят ито-
говые научно-практические конференции 
(НПК), на которых педагогические работни-
ки обобщают свой опыт работы по выбран-
ной методической проблеме за год или опре-
делённый период. При подготовке к НПК 
каждый педагог старается занять позицию 
активного аналитика собственной деятель-
ности. «Процесс публичной защиты, орга-
низованный с помощью приёмов и методов 
модерации, способствует снятию барьеров 
общения, созданию условий для развития 
творческого мышления и принятия нестан-
дартных решений» [6]. В результате такой 
аналитической работы при подготовке и 
участию в НПК удаётся получить целостный 
план работы по индивидуальной методиче-
ской проблеме на следующий год, сделать 
этот план прозрачным, полностью понят-
ным самим педагогам, внести коррективы 
на стадии реализации. План, в котором пе-
дагог принял непосредственное активное 
участие, и реализуется совсем по-другому, 
на другом уровне ответственности. В по-
следние годы практикуется участие педа-
гогов в НПК в форме стендовых докладов, 
панельной дискуссии, презентационных 
площадок, мастер-классов, которые наибо-
лее выигрышные и в части представления 
информации, и по содержанию. Использо-
вание этих форм позволяет членам педаго-
гического коллектива путём взаимного обу-
чения осваивать инновационные приёмы и 
технологии. Педагоги могут продемонстри-
ровать освоенную инновацию коллегам 
и при необходимости обучить их тем или 
иным современным методическим приё-
мам, взяв на себя тьютерские функции. 
Так, например, в апреле 2015 года было 
проведено производственное совещание 
по теме «ФГОС действует?!» с применени-
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ем технологии фасилитации. Фасилитация 
(от англ. facilitate – «облегчать») – это специ-
альные действия, направленные на органи-
зацию групповой работы. Совещание было 
проведено с использованием педагогическо-
го приёма «мировое кафе». «World café – это 
метод принятия нестандартных решений, 
метод решения комплексных проблем, метод 
обмена опытом, позволяющий эффектив-
но и продуктивно подводить итоги, ставить 
новые задачи, анализировать проблемы»  
[7, с. 14]. В основу «мирового кафе» заложен 
принцип «перекрёстного опыления», т. е. со-
единения разных мнений и точек зрения, а 
результатом работы является систематиза-
ция «коллективного интеллекта». Эта фор-
ма проведения производственного совеща-
ния позволила каждому педагогу высказать 
своё мнение, быть активным участником на 
протяжении всего мероприятия.

Также в апреле в качестве итогового 
мероприятия была проведена форсайт- 
игра «Интеллектуальный конструктор», 
целью которой стала поддержка деятель-
ности преподавателей, направленной на 
активное использование информацион-
но-коммуникационных технологий для ви-
зуализации учебной деятельности, способ-
ствующих эффективному формированию 
образовательного процесса. Форсайт – 
технология прогнозирования и конструиро-
вания будущего. В переводе с английского 
foresight – 1) «предвидение»; 2) «благо- 
разумие, дальновидность, предусмотри-
тельность» [7].

Основная задача форсайт-игры – дать 
возможность педагогическим работникам 
продемонстрировать свои наработки в об-
ласти визуализации образовательного про-
цесса с помощью информационных техно-
логий и позволить участникам игры попрак-
тиковаться в некоторых умениях. Препода-
вателями техникума были продемонстри-
рованы различные приёмы использования 
интернет-технологий: интерактивные пла-
каты, интерактивные карты, инфографика, 
вики-газеты, облака слов, интерактивные 
кроссворды, плейкаст в условиях реально-
го урока, где главными судьями были сту-
денты. Форсайт-игра «Интеллектуальный 
конструктор» наглядно продемонстрирова-
ла, что будущее уже возможно сегодня.

В современных условиях професси-
онального образования преподавателю 
необходимо постоянно учиться. И лучшим 
источником приобретения нового знания 

выступает обмен профессиональным опы-
том, взаимообучение, совершенствование 
своей педагогической деятельности в фор-
ме мастер-класса.

В педагогической литературе существу-
ет значительный ряд определений понятия 
«мастер-класс». М. М. Поташник определя-
ет «мастер-класс (форму ученичества) как 
активную форму творческой самореализа-
ции педагога, когда учитель-мастер переда-
ёт свой опыт слушателям путём прямого и 
комментированного показа приёмов рабо-
ты» [2, с. 23].

Мастер-класс – это открытая форма на-
учно-методической работы, позволяющая 
демонстрировать поиск и способы решения 
актуальных проблем в образовании. Обра-
тимся к этимологии словосочетания: пер-
вая его часть «мастер» означает «профес-
сионал, обладающий знаниями, практиче-
скими навыками, методиками, которыми не 
обладает основная масса специалистов», 
а «класс» – это «показатель высокого каче-
ственного уровня».

Целью мастер-класса является «ре-
трансляция собственного положительного 
педагогического опыта, демонстрация инно-
вационных продуктов, полученных в резуль-
тате творческой, экспериментальной, иссле-
довательской деятельности педагога. Это 
эффективная форма обобщения и распро-
странения педагогического опыта, представ-
ляющая собой фундаментально разрабо-
танный оригинальный метод или авторскую 
методику, опирающаяся на свои принципы и 
имеющая определённую структуру» [1].

Так, в техникуме за последние три года 
проведены мастер-классы по темам: «Дет-
ский сад “Лучики” – опыт работы в качестве 
структурного подразделения техникума», 
«Использование возможностей Интернет в 
организации проектной деятельности», «Тех-
нология работы с подростками девиантного 
поведения», «Отличительные особенности 
ФГОС СПО», «Технология создания элек-
тронного учебно-методического комплекса».

Проведение мастер-класса – показа-
тель профессиональной зрелости препода-
вателя, в процессе его проведения требует-
ся активное участие как со стороны автора, 
так и со стороны его участников. Поиск пе-
дагогических инноваций, активное обсуж-
дение, принятие или непринятие педагоги-
ческой практики в любом случае оказывает 
огромное положительное воздействие на 
участников мастер-класса. 
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«Позитивным результатом мастер-клас-
са можно считать результат, выражающийся 
в овладении новыми способами решения 
педагогической проблемы, в формирова-
нии мотивации к обучению, самосовершен-
ствованию, саморазвитию» [2, с. 27].

Представленные формы методиче-
ской работы в техникуме лишь «частично 
отражают методическое сопровождение 
инновационных процессов и способствуют 
повышению квалификации педагогов по 
их запросам, совершенствованию их науч-
но-методического уровня в соответствии 
с их профессиональным уровнем и инди-
видуальными особенностями, позволяют 
сформировать собственный индивидуаль-
ный педагогический стиль, личную педаго-
гическую систему» [4, с. 95].

Научно-методическое сопровождение 
педагогических инноваций в образователь-

ном процессе техникума способствует фор-
мированию положительного имиджа техни-
кума на региональном рынке образователь-
ных услуг. 

Таким образом, можно сказать, что вы-
бранный вектор развития научно-методиче-
ской работы в техникуме ориентирован на 
требования будущего и основан на совре-
менных достижениях педагогической науки. 

Педагогическая инноватика находится 
сегодня в стадии становления, но возрас-
тающая её потребность очевидна как для 
науки, так и для образовательной практики. 
Цель работы информационно-методиче-
ского центра техникума – внести посильный 
вклад в обновление содержания процес-
сов управления техникума и содержание 
образовательного процесса, создать поле 
взаимного обмена для повышения профес-
сионального уровня педагогических кадров.
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Обогащение образовательного процесса военного института 
внутренних войск МВД России диалогическим взаимодействием преподавателей 

и курсантов как условие развития коммуникативной культуры курсантов

Статья посвящена раскрытию диалогического взаимодействия преподавателей 
и курсантов в ходе образовательного процесса военного института внутренних войск МВД 
России как одного из выявленных педагогических условий, способствующих развитию 
коммуникативной культуры курсантов военного института внутренних войск МВД России. 
Это выражено в личностно ориентированном обучении, несущем в себе диалогичность, 
взаимопонимание и согласие обоих сторон данного процесса. На основе этого происхо-
дит переход от монолога к диалогу, от субъект-объектного ингибиторного отношения к 
фасилитативному, субъект-субъектному взаимодействию в направлении обогащения 
знаниями и развития рефлексии курсантами приобретённого коммуникативного опыта.  
В статье автор отражает актуальность выбора педагогических условий, методов и форм 
развития коммуникативной культуры курсантов в ходе образовательного процесса во-
енного института внутренних войск МВД России с учётом специфики данного образова-
тельного учреждения. Курсанты находятся в условиях ограниченного распорядком дня 
доступом к электронным поисковым системам, электронным библиотекам, содержащим 
гуманитарную и специализированную литературу, а также иным концентрированным объ-
ёмам общедоступной информации, расположенной во всемирной информационной сети 
Интернет. В статье приводятся примеры решения «ситуационных заданий» как одной из 
форм диалогического взаимодействия преподавателя и обучаемого.

Ключевые слова: обогащение образовательного процесса, диалогическое взаимо-
действие, коммуникативная культура, курсанты, военный институт, внутренние войска МВД 
России, особенности, педагогические условия, эксперимент.
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– реализация в образовательном про-
цессе военного института факультативного 
курса «Коммуникативная культура офице-
ров внутренних войск МВД России»;

– активное включение курсантов во 
внеаудиторную деятельность, проведение 
тренинга «Культура речи офицера»;

– практико-ориентированная направ-
ленность данного процесса в рамках вой-
сковой стажировки.

При обогащении образовательного 
процесса военного института диалогиче-
ским взаимодействием преподавателей 
и курсантов мы, прежде всего, должны 
рассмотреть задачи, раскрываемые при 
изучении учебных дисциплин социально- 
гуманитарного и психолого-педагогиче-
ского циклов обучения. На теоретических 
и практических занятиях по дисциплинам 
«Социология», «Философия», «Религиове-
дение», «Военная педагогика», «Военная 
психология» и другим курсанты военно-
го института как будущие офицеры вну-
тренних войск МВД России вооружаются 
комплексом взаимодополняющих знаний 
о мироздании и месте в нём человека; 

В рамках проводимой работы по изу-
чению процесса развития коммуникатив-
ной культуры курсантов военного института 
внутренних войск МВД России на основе 
системного, культурологического, аксио-
логического, деятельностного подходов, 
целостного, личностно ориентированного 
образования с учётом специфики служеб-
но-боевой деятельности внутренних войск 
МВД России нами выявлен комплекс пе-
дагогических условий, необходимых для 
эффективного развития коммуникативной 
культуры курсантов военного института 
внутренних войск МВД России [6].

Уточнённое нами определение поня-
тия «коммуникативная культура курсантов 
военного института внутренних войск МВД 
России» и выстроенная структурно-функци-
ональная модель обусловливают необходи-
мость раскрытия комплекса педагогических 
условий, способствующих эффективному 
развитию изучаемого процесса:

– обогащение образовательного про-
цесса военного института диалогическим 
взаимодействием преподавателей и кур-
сантов;
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о его духовной, социальной, религиозной 
и научной составляющей; о современных 
процессах, протекающих в социуме; о цен-
ностях духовного развития постиндустри-
ального общества (А. М. Новиков); о куль-
туре взаимоотношений и взаимодействия; 
об особенностях коммуникативных связей 
между народами. Всё это способствует 
достижению цели исследуемого нами про-
цесса развития коммуникативной культуры 
курсантов. 

В психолого-педагогической литера-
туре трактовка дефиниции «обогащение» 
раскрывается в контексте насыщения, по-

лезности, повышения значимости изучае-
мого процесса. Применение понятия «обо-
гащение» используется в трудах М. А. Хо-
лодной, научных материалах Л. В. Поповой, 
в ходе проведения своих исследований – 
Л. В. Петровой и др. [12]. Так, практическая 
реализация педагогического условия выра-
жена в насыщении диалоговыми методами 
передачи учебной профессионально значи-
мой информации от преподавателя к кур-
санту в ходе образовательного процесса. 
Ниже показана коммуникативная составля-
ющая материалов ряда учебных дисциплин 
гуманитарного цикла (см. табл.). 

Таблица 
Отражение коммуникативной составляющей содержания 

учебных дисциплин военного института

Название учебной 
дисциплины Содержание, способствующее развитию коммуникативной культуры курсантов

Военная педагогика Знакомство с вопросами развития коммуникативной культуры личности курсанта, изучение за-
кономерностей, методов и форм обучения и воспитания личного состава. Овладение теоретиче-
скими основами педагогического мастерства. На практических занятиях курсанты получают не-
обходимый опыт правильного изучения воинского коллектива и применения комплекса способов 
педагогического воздействия с целью воспитания и обучения сплочённого здорового коллектива, 
способного выполнить задачи любой сложности

Военная психология Социализация и развитие коммуникативных качеств личности. Коммуникативная направленность 
личности – содержание, структура, функции. Коммуникация в межличностных отношениях. Пси-
хология общения, её цели и средства, реализация основных принципов взаимоотношений. Природа 
конфликтов на почве неспособности выстраивания взаимоотношения в ходе взаимодействия 

Философия Познание сущности образа мира, бытия и ценности жизни человека. Разнообразие связей в об-
ществе. Взаимосвязь человека и природы. Взгляды философов на проблему развития общества 
и коммуникации между гражданами 

Религиоведение Раскрытие основ мировых религиозных конфессий. Важность правильного выстраивания взаи-
моотношений с представителями различных религий, принятие и уважение ценностей других, их 
мировоззренческие взгляды, таинства, символы веры, а также образ жизни

Социология Формирование и развитие социальных групп, важность их влияния на процесс коммуникации 
в воинском коллективе. Изучение социометрии и применение её на практике в ходе войсковой 
стажировки

В рамках образовательного процесса 
военного института наше исследование по 
развитию коммуникативной культуры кур-
сантов является личностно ориентирован-
ным. Курсант в этом процессе считается це-
лью специально созданной образователь-
ной программы, её объектом. 

Исходя из этого, развитие коммуни-
кативной культуры курсантов возможно 
лишь при наличии коммуникативной дея-
тельности в социуме на диалоговой осно-
ве, базирующейся на научной диалоговой 
концепции М. М. Бахтина и В. С. Библера, 
в которой основой человеческого сознания 
выступает всеобщность диалога и диалого-
вых отношений [7].

В ходе обогащения образовательного 
процесса военного института диалогиче-

ским взаимодействием преподавателей и 
курсантов, согласно утверждению В. С. Би-
блера, мы видим личностно ориентирован-
ное обучение, несущее в себе диалогич-
ность, взаимопонимание и согласие обоих 
сторон данного процесса. На этой основе 
происходит переход монолога к диалогу, от 
субъект-объектного ингибиторного отноше-
ния к фасилитативному, субъект-субъект-
ному взаимодействию в направлении обо-
гащения знаниями и развития рефлексии 
курсантами приобретённого коммуникатив-
ного опыта. 

На фоне идеи М. М. Бахтина о диало-
гичности воспитания и обучения обогаще-
ние образовательного процесса диалоги-
ческим взаимодействием преподавателей 
и курсантов выглядит одним из наибо-
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го процесса диалогическим взаимодействи-
ем преподавателя и курсантов, в развитии 
коммуникативной культуры курсантов вну-
тренних войск МВД России [10; 11].

В целях приближения ситуаций к обра-
зовательному процессу военного институ-
та по развитию коммуникативной культуры 
курсантов нами разработаны специальные 
«ситуации», максимально приближенные 
к тематике занятий, проводимых в рамках 
учебных дисциплин «Военная психология», 
«Военная педагогика», «Религиоведение», 
«Политология», «Социология» и других, 
способных моделировать профессиональ-
ную деятельность офицера внутренних во-
йск МВД России. Наиболее эффективными 
и продуктивными в плане развития комму-
никативной культуры курсантов на практи-
ческих занятиях вышеуказанных дисциплин 
нами выбраны следующие «ситуационные 
задания»: ситуация-проблема; ситуация- 
оценка; ситуация-упражнение.

 Ситуация-проблема позволяла кур-
сантам вникнуть в искусственно созданные 
профессиональные условия служебно-бо-
евой деятельности офицера в период воз-
никновения коммуникативных барьеров в 
решении поставленных командованием 
служебно-боевых задач. Курсанты в роли 
офицера-руководителя анализировали 
сложившуюся ситуацию-проблему, предла-
гали наиболее эффективные пути решения 
в рамках установленных ведомственных 
правил и норм взаимоотношений между 
сослуживцами и подчинёнными. В период 
диалога курсантов по обсуждению возник-
шей проблемы наблюдалось образование 
групп единомышленников и противников 
предполагаемых решений для выхода из 
сложившейся ситуации с выдвижением 
конкретных аргументов в свою пользу. Тем 
самым мы стимулировали когнитивную со-
ставляющую занятия и умение выстраивать 
эффективные взаимоотношения и взаимо-
действия с сослуживцами для решения об-
щих задач.

Например: в ходе повседневной дея-
тельности на занятиях по боевой подготов-
ке один из военнослужащих отказывается 
выполнять упражнение во взаимодействии 
с сослуживцем. Курсант на начальном эта-
пе, применяя командный ресурс и степень 
подчинённости военнослужащего, опреде-
ляет, что в его подразделении таких ситуа-
ций быть не может и военнослужащий под 
страхом наказания будет выполнять все 

лее приемлемых педагогических усло-
вий развития изучаемого нами процесса. 
М. М. Бахтин в своей работе обозначает 
«Жить – значит участвовать в диалоге: 
вопрошать, внимать, ответствовать, согла-
шаться и т. п.» [5].

На основе утверждения авторов обо-
гащение образовательного процесса ди-
алогическим взаимодействием препода-
вателей и курсантов возможно при непо-
средственном совершенствовании диа-
логичности всего учебно-воспитательного 
процесса; развитии внутреннего понима-
ния, диалога, мотивации субъектов взаи-
модействия в выстраивании совместной 
деятельности; получении речевой практики 
в ходе активного освоения общеобразова-
тельных и профессиональных дисциплин, а 
также включённости курсантов в служебно-  
боевую деятельность.

Используя представленные в работе 
В. П. Зинченко [8] взгляды о месте образо-
вания в сфере человеческой деятельности, 
обеспечение «живого знания»; предложен-
ные в работе А. В. Хуторского [11] взгляды 
о дифференцированном подходе к взаимо-
действию с обучаемыми, опираясь на их 
личностные особенности и уровень готов-
ности к диалогу, мы определяем важность 
обогащения образовательного процесса 
диалогическим взаимодействием препо-
давателей и курсантов как педагогическо-
го условия, способствующего достижению 
наиболее эффективного результата нашего 
исследования.

Одной из форм диалогического взаи-
модействия преподавателя и обучаемого в 
ходе образовательного процесса вышеука-
занными авторами определяются «ситуаци-
онные задания», решение которых способ-
ствует формированию благоприятной об-
становки на занятиях и выстраиванию эф-
фективной коммуникации между её участ-
никами, совместному поиску нового знания, 
целенаправленному обмену информацией 
между участниками диалога.

Опираясь на работу А. В. Хуторского, 
в которой автор трактует «ситуационные 
задания» как некую совокупность обстоя-
тельств, влияющих на создание реальной 
обстановки, и мнение Б. Ф. Ломова, что 
«ситуация» есть система происходящих 
событий, мы в рамках формирующего экс-
перимента использовали ряд ситуаций, для 
реализации педагогического условия по 
обеспечению обогащения образовательно-



68

Учёные записки ЗабГУ. 2015. № 5 (64)  

приказания вне зависимости причин, побу-
дивших его к этому поступку. После оценки, 
данной преподавателем при анализе по-
добных действий курсанта, и группового об-
суждения сложившейся ситуации-пробле-
мы курсант в роли офицера-наставника пы-
тается разобраться в причинах проявления 
негативного отношения военнослужащего 
к выполнению совместной деятельности; 
объясняет важность выполнения постав-
ленной задачи не по частям и отдельно, а 
в комплексе и совместно; при необходимо-
сти происходит замена военнослужащих, 
работающих в паре или в группе. Подоб-
ные коммуникативные действия офице-
ра-наставника приводят к положительным 
результатам и способствуют в дальнейшем 
минимизации конфликтных ситуаций при 
выполнении совместных задач.

В ходе реализации ситуации-оценки 
курсантам предлагалось произвести углу-
блённый анализ уже завершённой комму-
никативной ситуации и оценить принятые 
решения. В данном случае курсантами ис-
пользовался разбор произошедшего собы-
тия пошагово, с обсуждением взаимосвязи 
событий, приведших к полученному резуль-
тату. Многие курсанты, используя коммуни-
кативный опыт других, в том числе прошед-
ших войсковую стажировку, высказывали 
возможное решение ситуации с наиболее 
приемлемой точки зрения. В подобной си-
туации-оценке прослеживалось эмоцио-
нальное напряжение участвующих в диа-
логе курсантов и некоторое сопереживание 
участникам в сложившейся ситуации.

Например: в подчинённом воинском 
коллективе начало проявляться этническое 
расслоение при выполнении различных 
задач и т. д. Обучаемые курсанты в роли 
офицеров первоначально пытаются найти 
и покарать зачинщика подобных действий, 
чтобы на этом примере показать власть 
командира и жесткое соблюдение «заве-
дённых им правил». Предвидев развитие 
подобных событий, преподаватель даёт 
указание на проведение оценки своей рабо-
ты как командира и направление деятель-
ности по установлению причин и недопу-
щению появления подобных разногласий в 
коллективе. Тем самым преподаватель об-
учает будущих офицеров прогнозированию 
морально-психологического состояния во-
инского коллектива, повсеместно привива-
ет подчинённым ценность межличностных 
взаимоотношений внутри воинского коллек-

тива; способствует толерантному отноше-
нию к сослуживцам, оказанию взаимопомо-
щи и воспитанию гордости за причастность 
к единому слаженному подразделению, 
способному выполнить любые задачи вне 
зависимости от их сложности, тем самым 
создавая платформу невозможности появ-
ления межэтнического расслоения и нетер-
пимости к его проявлениям.  

Использование ситуации-упражнения 
предполагает осуществление выбора кур-
сантами из готовых вариантов выхода из 
сложившейся коммуникативной ситуации, 
реально существовавшей в воинских под-
разделениях, либо предложение и обосно-
вание своего решения. Подобное занятие 
стимулировало проведение рефлексии 
собственного коммуникативного опыта. 
Курсанты, проведя анализ возможных ва-
риантов выхода из сложившейся ситуации 
с применением способов речевого воздей-
ствия, спрогнозировав развитие событий, 
совместно принимали решение о даль-
нейших коммуникативных адекватных об-
становке действиях. В процессе использо-
вания ситуации-упражнения наблюдалось 
сплочение группы вокруг совместного по-
иска приемлемого решения, взаимодопол-
нение решений других и поддержка в ходе 
реализации выбранных коммуникативных 
действий.

Например: при выполнении служебно- 
боевой задачи по удержанию опорного пун-
кта в подчинённом подразделении начали 
появляться вопросы «Зачем это надо и сто-
ит ли это таких усилий?». Как правило, кур-
санты, считая свои действия правильными, 
принимали  решение об ограничении обще-
ния между военнослужащими и увеличении 
служебной нагрузки на каждого, тем самым 
якобы снимая проблемный вопрос. Откры-
тый анализ принятого курсантами решения 
проводился преподавателем-наставником 
с приведением им примеров военнослу-
жащих, отмеченных государственными на-
градами, опытом локальных войн и ретро-
спективы действий войск по сдерживанию 
противника в годы Великой Отечественной 
войны, что формировало иное представле-
ние курсантов и приводило к принятию но-
вого решения. Такое упражнение сводится 
к проведению разъяснительной работы с 
подчинёнными и сослуживцами. При этом 
применяется весь арсенал приобретённых 
коммуникативных знаний, умений и навы-
ков курсантов, направленных на формиро-
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вание патриотизма, верности долгу, важ-
ности выполнения поставленной задачи 
их подразделением в масштабе действия 
войск по обеспечению общественной безо-
пасности граждан и общества в целом. 

Подобные ситуации апробированы на 
всех группах, с предоставлением решений 
других групп как исходного материала к 
действию. Тем самым курсанты, входящие 
в экспериментальную группу, исправля-
ли, взаимодополняли и совершенствовали 
принятые предшественниками решения в 
складывающихся коммуникативных ситуа-
циях. Вся группа получила практику взаи-
модействия, сплочения для решения кон-
кретной задачи, создала задел рефлексии 
полученного коммуникативного опыта.

В ходе проводимой нами работы в рам-
ках исследуемого процесса было отмечено, 
что развитие коммуникативной культуры 
курсантов становится возможным при:

– принятии идентичности каждого кур-
санта, находящегося на индивидуальном 
уровне развития изучаемого процесса [1; 2];

– выстраивании субъект-субъектных 
фасилитативных взаимоотношений между 
участниками образовательного процесса с 
учётом общих сформированных черт лич-
ности курсантов.

Во время исследования обогащение 
образовательного процесса диалогическим 
взаимодействием преподавателя и кур-
сантов происходит при отработке учебных 
материалов. На занятиях преподавателем 
ставятся вопросы, затрагивающие актуаль-
ные проблемы и современный уклад дея-
тельности войск. Это, в свою очередь, тре-
бует от курсантов при ответе включённости 

в жизнь войск, проведения самостоятель-
ного анализа складывающейся ситуации и 
стимулирования собственной когнитивной 
деятельности [3; 9]. 

На практических занятиях военно-про-
фессиональных дисциплин в форме докла-
дов с последующей углублённой дискусси-
ей курсанты под руководством преподава-
телей поднимали наиболее значимые для 
войск правопорядка темы, в ходе которых 
они излагали друг другу своё видение про-
блемы [4]. После обсуждения вносилось 
сбалансированное, совместно выработан-
ное курсантами решение, которое оценива-
лось преподавателем в рамках существую-
щих ведомственных нормативно-правовых 
актов и постановлений военного совета 
Главного командования внутренних войск 
МВД России.

Оптимальными формами обучения, 
способствующими развитию коммуникатив-
ной культуры курсантов, становятся формы, 
в которых основное внимание уделяется 
выстраиванию взаимоотношений и взаимо-
действию курсантов в рамках решения об-
щей задачи. Подобное возможно при про-
ведении занятий, организованных в форме: 
тематического вечера, дискуссии, тренинга, 
конференции, семинара, круглого стола, 
«ситуационных заданий», «диалогических 
заданий» и др. Эффективность опреде-
лённых нами педагогических условий, не-
обходимых для развития коммуникативной 
культуры курсантов в ходе образовательно-
го процесса военного института внутренних 
войск МВД России, подтверждается в ходе 
проведённого нами педагогического экспе-
римента.
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По мере динамичного развития экономи-
ки и цивилизации образование в целом и выс-
шее образование в частности стало делом 
государственной важности. В условиях совре-
менного мира наиболее актуальным вопро-
сом остаётся процесс модернизации образо-
вания во всём мире [1, с. 25]. Особое значе-
ние эта проблема приобретает в аспекте со-
поставления подобного опыта стран-соседей, 
которые обладают устойчивыми социально-э-
кономическими, политическими и культурны-
ми связями. Таким образом, исследование и 
сравнение преобразований и процессов мо-
дернизации высшего образования в России 
и Китае приобретает большую значимость, 
которая обусловлена двумя основными при-
чинами. Во-первых, система образования 
бывшего Советского Союза в прошлом ока-
зала огромное влияние на китайскую систему 
высшего образования. Во-вторых, в услови-
ях современного мира наблюдается переход 
от централизованной плановой экономики к 
динамичной рыночной модели социально- 
экономического развития в России и Китае. 

Развитие понятия академической мо-
бильности тесно связано с подписанием Бо-
лонской декларации 1999 г., когда её приняли 
29 стран, а затем другие страны заявили о 
своём участии. Россия официально присо-
единилась к Болонскому процессу осенью 
2003 г. В целом главная цель мобильности – 
дать студенту возможность получить раз-
ностороннее образование по выбранному 
направлению подготовки, обеспечить ему 
доступ в признанные центры знаний, где тра-
диционно формировались ведущие научные 
школы, расширить познания студента во всех 
областях культуры изучаемого языка [8, с. 25]. 

В настоящее время сотрудничество 
между Россией и Китаем в сфере образова-
ния реализуется как в формате двусторон-
него взаимодействия, так и в рамках меж-
дународных организаций – через Образова-
тельный фонд АТЭ и Шанхайскую организа-
цию сотрудничества (ШОС). В Соглашении 
правительств государств-членов ШОС  
«О сотрудничестве в области образова-
ния» написано: «Концепция создания ев-
разийского образовательного поля как со-
ставной части мирового образовательного 
пространства приобретает особую актуаль-
ность в академическом, социальном и гео-
политическом плане»1 (Шанхай, 2006). 

1 Соглашение между правительствами госу-
дарств-членов Шанхайской организации сотрудниче-
ства о сотрудничестве в области образования: при-
нято в Шанхае 15 июня 2006 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.
php?id=1497 (дата обращения: 21.11.2015).

По мере модернизации высшего об-
разования академическая мобильность 
студентов и преподавателей вузов стано-
вится одним из важнейших аспектов инте-
грации российского высшего образования 
в мировое образовательное пространство. 
В последнее время развитие российско-ки-
тайских отношений набирает обороты и 
усиливается влияние этих стран в миро-
вом пространстве. Развитие отношений 
с Китаем как с одним из основных торго-
во-экономических и внешнеполитических 
партнёров, включая последовательное 
формирование общих пространств (эко-
номического, внешней и внутренней безо-
пасности, образования, науки и культуры), 
определяет необходимость укрепления 
сотрудничества в области академической 
мобильности. Развитие двусторонних от-
ношений с Китаем даёт дополнительные 
возможности для укрепления потенциала 
российской системы образования в миро-
вом пространстве [7, с. 18].

По данным Министерства образова-
ния и науки РФ, в 2013–2014 учебном году 
в России получали высшее образование 
около 25 тысяч студентов из КНР, также до 
15 тысяч возросло число российских сту-
дентов, обучающихся в Китае. Таким об-
разом, можно утверждать, что непрерывно 
растёт интерес к изучению русского языка 
в Поднебесной и аналогичный интерес к 
китайскому языку в России. Эта тенденция 
особенно заметна в приграничной терри-
тории, а именно – в вузах Забайкальского 
края. Поэтому в данной статье представлен 
анализ статистических данных, полученных 
в ходе мониторинга академической мобиль-
ности студентов и преподавателей одного 
из крупнейших вузов Сибири и Дальнего 
Востока – Забайкальского государственного 
университета – за последние четыре учеб-
ных года, который характеризует нынешнее 
состояние академической мобильности 
в вузе, также приведены данные академи-
ческой мобильности студентов и препода-
вательского состава бывшего Забайкаль-
ского государственного гуманитарно-педа-
гогического университета им. Н. Г. Черны-
шевского (2010–2012 учебные годы). Далее 
приведены данные с момента слияния  
ЗабГГПУ и ЗабГУ (2012–2014 учебные годы). 

Концепция развития академической 
мобильности в Забайкальском государ-
ственном университете реализуется прак-
тически на всех факультетах, однако наи-
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более высокий показатель мобильности 
студентов и преподавателей отмечен на фа-
культете филологии и массовых коммуника-
ций, на котором ведётся преподавание ино-
странных языков. Успешно осуществляется 
совершенствование иноязычной подготовки 
магистров и преподавателей университе-
та в целях обеспечения образовательного 
процесса лекционными и практическими за-
нятиями на английском языке. Однако прак-
тические шаги по осуществлению академи-
ческой мобильности неравномерны и сугубо 
индивидуальны для каждого вуза в отдель-
ности. Удачное геополитическое положение 
и современный процесс интернационализа-
ции способствуют активному развитию ака-
демической мобильности в Забайкальском 
государственном университете. В течение 
многих лет ЗабГУ тесно и плодотворно со-
трудничает с вузами из разных стран, таких 
как Китай, Монголия, Южная Корея, Вьет-
нам, Германия, Франция и т. д. Однако учи-
тывая тот факт, что ЗабГУ – трансграничный 
вуз, основным партнёром в сфере образова-
ния, конечно же, является Китай.  

На протяжении многих лет ЗабГУ ве-
дёт сотрудничество с вузами Китая, среди 
которых наиболее долгосрочные договоры 
подписаны с Цзилиньским педагогическим 
университетом (г. Сыпин, КНР). Между эти-
ми двумя университетами работает про-
грамма обмена студентами и преподавате-
лями. Ежегодно в ЗабГУ пребывает группа 
китайских студентов по данной программе 
обмена. За 15 лет действия договора более 
150 студентов ЗабГУ прошли бесплатное 
обучение в Цзилиньском педагогическом 
университете. 

Для анализа показателей академи-
ческой мобильности в ЗабГУ были взяты 
данные за последние четыре учебных года 
в соответствии со специальностью и фор-
мой обучения китайских студентов в ЗабГУ  
(см. табл. 1–4). 

Таблица 1
2010–2011 учебный год
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Филология 167 15 10 17

Культура 
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16 8

 Таблица 2
2011–2012 учебный год
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Филология 119 22 13 15 63

Культура 
и искусство 11 7 –

Таблица 3
2012–2013 учебный год
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Филология 18 14 10 15 18

Культура 
и искусство 14 1 –

Таблица 4
2013–2014 учебный год
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Филология 9 37 9 22 16

Культура 
и искусство

3 2 –

Экономика 7 2 –

В ходе анализа выявленных данных 
можно говорить о резком снижении числа 
иностранных студентов в ЗабГУ. Будучи 
трансграничным вузом, Забайкальский го-
сударственный университет должен был 
являться наиболее популярным вузом для 
приграничных вузов КНР. Однако резкое па-
дение числа иностранных студентов может 
быть обусловлено процессом интернацио-
нализации высшего образования во всём 
мире, поэтому у иностранных студентов от-
крылись новые горизонты для обучения за 
рубежом, родители готовы отправить своих 
детей в более отдалённые и крупные горо-
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да России. Но нужно отметить, что в табли-
цах 1–4 указано количество иностранных 
студентов, пребывающих только из КНР. По-
мимо них есть студенты из других стран, та-
ких как Монголия, США, Южная Корея и др. 

Таким образом, в условиях глобализа-
ции вузам необходимо повышать престиж 
университета, усиливать работу по привле-
чению иностранных студентов, создавать 
программы взаимного обучения студентов. 
Также необходимо отметить, что транснаци-
ональные программы, экспортируемые уни-
верситетами КНР, далеко не ограничиваются 
изучением только языка, а включают эко-
номику, менеджмент, торговлю, искусство, 
литературу и педагогику. Россия обладает 
рядом преимуществ для укрепления соб-
ственных позиций на рынке образователь-
ных услуг. Во-первых, это географическая 
близость двух стран, во-вторых, существен-
ный образовательный и научный потенциал 
во многих областях знаний, в-третьих, сход-
ство направлений модернизации системы 
образования в России и Китае. Также для 
увеличения числа иностранных студентов 
вузам необходимо активно использовать ка-
налы рекрутинга студентов из КНР, таких как: 

– участие в международных образова-
тельных выставках в Китае, для чего по-
надобится поддержка Министерства ино-
странных дел и Минобрнауки России; 

– создание собственных сайтов на ки-
тайском языке, которое бы содержало всю 
необходимую для потенциальных студен-
тов информацию, включая условия прожи-
вания, оплату за обучение, программу обу-
чения и т. д.;

– поиск университетов-партнёров, 
подписание договоров о сотрудничестве с 
дальнейшим набором студентов (данный 
метод является наиболее популярным и 
эффективным во многих вузах России);

– сотрудничество с китайскими рекру-
тинговыми компаниями и другими посред-
ническими организациями;

– размещение рекламы в популярных 
китайских социальных сетях и сайтах, ко-
торые посещают китайские студенты, и т. д.

По мере активного развития отношений 
между Россией и Китаем во всех сферах, в 
частности в сфере образования, вузам обе-
их стран необходимо в ногу со временем 
следовать темпу развития сотрудничества 
путём поиска новых каналов рекрутинга 
китайских студентов, привлечения новых 
вузов-партнёров, с которыми был бы воз-
можен взаимообмен студентами, а также 
улучшение условий проживания иностран-
ных студентов. Все перечисленные момен-
ты требуют безусловной государственной 
поддержки академической мобильности как 
студентов, так и преподавателей. 
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Проблемы профессиональной языковой подготовки кадров 
для развития международного сотрудничества

Интерес к интернационализации высшего образования неизменно растёт. Это может 
быть объяснено различными причинами. Во-первых, развитие международного сотруд-
ничества, глобализация экономики и рынков труда выдвинули требование качественной 
профессиональной подготовки специалистов с хорошим знанием иностранных языков, спо-
собных эффективно взаимодействовать в межкультурной среде. Поскольку мировые эконо-
мики становятся всё более и более взаимозависимыми, знание иностранных языков и на-
выки межкультурного общения являются архиважными в глобальном масштабе. Во-вторых, 
экспорт услуг образования стал одним из важных источников дохода для высших учебных 
заведений,  а также национальных экономик во многих странах. Преимущества интерна-
ционализации высшего образования очевидны: качество улучшения обучения, объедине-
ние результатов научно-исследовательских работ, внедрение международных стандартов 
качества образования и расширение международного сотрудничества. Всё больше высших 
учебных заведений в России становятся независимыми и стратегическими акторами в про-
цессе интернационализации. Статья посвящена профессиональной подготовке специа-
листов-международников. В ней рассматривается влияние процессов регионализации на 
сферу высшего образования. Ставится вопрос о том, какие программы и стратегии разра-
батываются университетами для ответа на глобальные вызовы времени. Особое внимание 
уделяется реформированию российских вузов. В работе также рассматривается ведущая 
роль иностранных языков в профессиональной подготовке специалистов-международни-
ков, предлагается определение понятия «специалист-международник». Проводится анализ 
профессиональной подготовки международников в РФ, США, КНР. Автор подчёркивает не-
обходимость увеличения количества учебных часов, отведённых на изучение иностранных 
языков. Статья затрагивает специфику преподавания иностранного языка студентам, обу-
чающимся по этой специальности.

Ключевые слова: международные отношения, международные контакты, переводчик, 
профессиональная коммуникация, профессиональная подготовка.
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Professional Language Training Issues of 
Specialists in International Relations

Interest in internationalization of higher education has been growing. It can be explained 
by different reasons. Firstly, the development of international cooperation, globalization of the 
economy and labour markets have pushed demand in internationally competent workers with 
good foreign language ability, social and intercultural skills. As world economies are becoming 
increasingly inter-connected, multilingualism and intercultural skills have grown in importance on 
a global scale. Secondly, an export of educational services has become one of the sources of 
revenue for higher education institutions and national economies in many countries. Advantages 
of internationalization of higher education are apparent: improvement in quality of training, 
joint research projects, implementation of international quality standards and enlargement of 
international cooperation. More and more higher education institutions in Russia are becoming 
independent and strategic actors in the process of internationalization. The article is devoted 
to professional training of specialists in international relations. It deals with the influence that 
regionalization has on higher education. The paper emphasizes some strategies that have been 
developed by universities to respond to the changes connected directly with globalization. Those 
measures that are relevant to Russian universities are in the limelight of the article. The paper 
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also deals with the leading role of foreign languages in the professional training of specialists in 
international relations; it defines the term “specialist in international relations”. The author analyzes 
professional language training of specialists in international relations in Russia, the USA, and 
China. The article stresses the importance of intensive professional language training. The paper 
deals with the specificity of foreign region studies and the teaching of foreign languages for the 
students of this field of expertise. 

Keywords: international relations, international contacts, interpreter, professional 
communication, professional training.

На фоне современных международ-
ных противоречий, под влиянием которых 
складывается и новая социально-эконо-
мическая и политическая обстановка в 
нашей стране, обозначившая стремление 
России занять достойное место на совре-
менной карте мира, всё более очевидными 
становятся постоянно возрастающие тре-
бования к качеству подготовки специали-
стов в системе высшего образования. Эти 
требования в современной напряжённой 
обстановке заставляют по-новому осмыс-
лить задачи, стоящие перед отечественной 
высшей школой, особенно при подготовке 
специалистов для работы в сфере между-
народных связей.

Кроме того, развитие Забайкальского 
края, которое мы связываем с расширени-
ем и укреплением приграничного сотруд-
ничества, во многом зависит от кадрового 
потенциала, от наличия в крае специали-
стов, которые будут способны обеспечи-
вать российско-китайское взаимодействие. 
Для обеспечения международных обменов 
и контактов в различных сегментах жизне-
деятельности современного российского 
общества возрастает необходимость под-
готовки квалифицированных специали-
стов-международников. Сегодня специали-
сты-международники требуются не только 
государственным учреждениям, но и от-
дельным промышленным предприятиям, 
научно-исследовательским институтам, со-
вместным российско-зарубежным органи-
зациям, торговым предприятиям, банкам, 
туристическому бизнесу, средствам массо-
вой информации и многим другим сферам 
и отраслям отечественной экономики.

Долгое время под понятие «специ-
алист-международник» подпадали в ос-
новном служащие МИД и представители 
таможенной службы. К специалистам-меж-
дународникам традиционно относили и 
переводчиков. Позже номенклатура специ-
альностей расширилась. К уже существо-
вавшим по направлению «Международные 
отношения» профилям «Регионоведение», 

«Международная экономика», «Междуна-
родное право», «Международная журнали-
стика» добавились «Международный биз-
нес и деловое администрирование», «Свя-
зи с общественностью», «Политология», 
«Реклама», «Международные экономико- 
экологические проблемы», «Международ-
ная торговля и торговое дело». Сегодня, 
говоря о специалистах-международниках, 
мы имеем в виду лиц, имеющих специаль-
ное высшее образование, предполагающее 
свободное владение иностранными языка-
ми и позволяющее осуществлять профес-
сиональную деятельность в международ-
ной среде. К их профессиональной подго-
товленности всегда предъявлялись самые 
высокие требования, в связи с тем, что 
специалист-международник как представи-
тель российского профессионально-интел-
лектуального сообщества в определённой 
степени определяет имидж отечественного 
кадрового потенциала на международном 
рынке труда.

 В советское время, в котором внешние 
общественно-политические и внешнеэко-
номические связи являлись прерогативой 
исключительно госструктур, право обуче-
ния специалистов-международников было 
предоставлено только МГИМО и диплома-
тической академии МИД. Изменения в  рос-
сийском образовании в конце ХХ – начале 
ХХI в. предоставили возможность и другим 
вузам заниматься профильной подготовкой 
дипломированных специалистов-междуна-
родников с учётом региональной специфи-
ки и достаточно широким выбором специа-
лизаций. 

Основой профессиональной подготов-
ки специалистов-международников всегда 
являлись иностранные языки. И на сегод-
няшний день количество часов, отводимых 
на изучение иностранных языков, значи-
тельно превышает количество часов, от-
водимых на изучение других дисциплин, и 
составляет 40 % аудиторной недельной на-
грузки студентов. Профессиональное язы-
ковое образование международников отли-
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чается от профессионального лингвистиче-
ского образования. Иностранные языки для 
них языки имеют прикладной характер и 
необходимы для осуществления професси-
ональной деятельности, поэтому в высших 
учебных заведениях, проводящих подготов-
ку по направлению «Международные отно-
шения», не читаются теоретические курсы 
лингвистического цикла, как это происходит 
в языковых вузах. 

Е. В. Воевода, заведующий кафедрой 
английского языка № 2 МГИМО, в своём 
исследовании, проводя анализ языковой 
подготовки международников, приходит к 
выводу, что наиболее успешно языковая 
подготовка специалистов-международников 
осуществляется в университетах, имеющих 
определённый опыт благодаря историче-
ски сложившимся школам преподавания 
иностранных языков: Московском государ-
ственном институте международных отно-
шений (МГИМО), Институте стран Азии и 
Африки (МГУ), СПбГУ (Восточный факуль-
тет, факультет международных отношений), 
Казанском (Приволжский) федеральном 
университете (Институт востоковедения) и 
Дальневосточном федеральном универси-
тете (Восточный институт, Владивостокский 
институт международных отношений стран 
АТР/ВИМО). Должный уровень подготовки, 
по её словам, обеспечивает Институт меж-
дународных отношений и социально-поли-
тических наук Московского государственно-
го лингвистического университета, в котором 
помимо общей лингвистической подготовки 
действует специальная языковая подготов-
ка по профилю выпускающих кафедр раз-
личных направлений, в том числе практикум 
по профессиональной коммуникации и про-
фессионально ориентированный перевод. 
У выпускников к окончанию курса обучения 
сформированы основные профессиональ-
но значимые компетенции, позволяющие 
им успешно конкурировать с выпускниками 
МГИМО при поступлении на службу в МИД, 
другие государственные учреждения феде-
рального уровня и международные компа-
нии и работать по основной специальности, 
активно пользуясь иностранными языками.

Среди региональных университетов, 
осуществляющих  эффективную языковую 
подготовку, исследователем называются Пя-
тигорский государственный лингвистический 
университет, Мурманский государственный 
технический университет (МГТУ), Рязанский 
государственный университет, Томский го-

сударственный университет, Амурский го-
сударственный университет. К сожалению, 
указывается тот факт, что ряд универси-
тетов, открывших факультеты междуна-
родных отношений, не могут обеспечить 
качественную языковую подготовку специ-
алистов-международников, в том числе 
квалифицированных переводчиков в сфе-
ре профессиональной коммуникации. Это 
вызвано как недостаточным количеством 
часов, отводимых на изучение иностран-
ных языков, так и отсутствием преподава-
телей, способных вести профессионально 
ориентированные аспекты языка: деловую 
корреспонденцию и документацию, пере-
вод спецтекстов, основы межкультурной 
коммуникации. Поэтому, декларируя под-
готовку специалистов-международников, 
они готовят историков и политологов, слабо 
владеющих иностранными языками. Среди 
них Е. В. Воевода называет Пермский госу-
дарственный университет, Волгоградский 
государственный университет, Кемеровский 
государственный университет. Приятно от-
метить тот факт, когда заведующий кафе-
дрой востоковедения МГИМО Дмитрий Вик-
торович Стрельцов в своей статье, посвя-
щённой востоковедческому образованию, 
упоминает Забайкальский государственный 
университет среди учебных заведений, 
обеспечивающих качественную подготовку 
специалистов, которые владеют базовыми 
знаниями, необходимыми современному 
востоковеду, знают язык, историю, культуру, 
философию, экономику, политику, историю 
международных отношений. Подготовка 
специалистов должного уровня, конечно, 
осуществлялась благодаря профессор-
ско-преподавательскому составу универ-
ситета, который стоя на позициях тради-
ционного классического востоковедческого 
образования, осуществлял качественную 
подготовку специалистов-китаеведов. 

Однако и эта традиционная подготовка, 
доказавшая свою эффективность и фун-
даментальность, претерпела изменения в 
связи с присоединением России к Болон-
скому процессу и соответственно перехо-
дом на многоуровневую систему обучения. 
С 2011 года по направлению подготовки 
«Международные отношения» возможно 
обучение только в рамках бакалавриата и 
магистратуры. Особенностями этого пере-
хода стало 4-годичное обучение, сокраще-
ние учебных часов и возрастающая роль 
самостоятельной работы студента во вне-
аудиторное время. 
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Следует отметить, что отличительной 
особенностью западной системы образо-
вания являются прагматизм и практическая 
нацеленность высшего образования, уста-
новка на развитие исключительно профес-
сиональных компетенций. Российские же 
реформаторы предприняли попытку сохра-
нить завоевания советской системы обра-
зования с её ориентацией на всестороннее 
формирование личности обучаемого и фун-
даментальность знаний. На сегодняшний 
день учебный план бакалавриата по специ-
альности «Международные отношения» 
включает гуманитарный, социально-эконо-
мический, а также математический, есте-
ственнонаучный циклы, подразумевающие 
изучение таких предметов, как история, 
философия, логика, риторика, математика, 
информатика, а также физическая культу-
ра. Казалось бы, замечательная идея все-
стороннего развития личности специалиста 
реализуется за счёт сокращения учебных 
часов дисциплин профессионального цик-
ла, что не может негативно не сказываться, 
в первую очередь, на языковой подготов-
ке. Если по учебному плану специалитета 
на изучение китайского языка приходилось 
2028 аудиторных часов, то по новым об-
разовательным стандартам – 648. Ещё пе-
чальнее картина со вторым иностранным 
языком, английским. Специалисты изучали 
его в объёме 1092 аудиторных часов, бака-
лавры – всего 396. Таким образом, сокра-
щение продолжительности образования, 
неизбежно вытекающее из введения бака-
лавриата, приводит как минимум к сниже-
нию качества языковой подготовки. 

Сравним особенности профессио-
нальной и языковой подготовки специа-
листов-международников в США и КНР. В 
США, где образовательные стандарты не 
предусматривают изучение общеобразова-
тельных дисциплин, а тем более физкуль-
туры, доминирует установка на формиро-
вание профессиональных компетенций. В 
качестве обязательных для изучения вы-
деляются следующие предметы: теория и 
история международных отношений, ми-
ровая экономика, анализ международных 
ситуаций. В качестве вариативной части 
предлагаются дисциплины, освещающие 
проблемы национальной и международ-
ной безопасности. В отличие от российских 
образовательных стандартов обязатель-
ном является изучение одного, а не двух 
иностранных языков в объёме 20 зачёт-

ных единиц, что равно 720 академическим 
часам против наших 648. Кроме того, для 
выпускника-международника обязательно 
требуется прохождение языковой стажи-
ровки в стране изучаемого языка не ме-
нее 6 месяцев и сдача экзамена на знание 
иностранного языка не ниже 4-го уровня 
по 6-балльной международной шкале вла-
дения иностранным языком. Здесь нуж-
но отметить тот факт, что американская 
модель подготовки не является образцо-
во-показательной. В 70–80-е годы амери-
канцы с большим интересом изучали опыт 
подготовки профессиональных кадров для 
советских внешнеполитических ведомств, 
восхищаясь высоким уровнем подготовки 
выпускников соответствующих вузов. 

Для китайской системы образования 
характерно стремление противостоять 
вторжению чужих ценностей и установок, 
что заставляет правительство Китая чёт-
ко очерчивать систему моральных и соци-
альных норм, формировать ценностные 
установки, соответствующие идеологии 
и морали своего государства. Так, любая 
образовательная программа имеет обяза-
тельный идеолого-политический блок. Для 
направления «Международные отноше-
ния» включены основы морали и права, 
введение в основные принципы марксизма, 
теория социализма с китайской специфи-
кой. К дисциплинам по выбору относятся 
культура Китая или философия Китая. В 
качестве общеобразовательных дисциплин 
изучается информатика и физкультура в 
объёме 144 часов. На изучение иностран-
ного языка отводится 720 часов. При этом 
существенное отличие китайской модели 
профессиональной подготовки междуна-
родников заключается в том, что, дисципли-
ны профессионального цикла, такие как по-
литология, международное право, теория 
международных отношений, введение в 
дипломатию, международные организации, 
консульская служба, внешняя политика из-
учаемого региона, сравнительное изучение 
политических систем, контроль над воору-
жением, т. е. большой блок профессиональ-
ных дисциплин изучается на 2 языках – род-
ном и иностранном. Это, несомненно, спо-
собствует формированию переводческих 
компетенций будущего международника в 
сфере профессиональной деятельности. 

Из анализа опыта подготовки специа-
листов в области международного сотруд-
ничества зарубежных вузов, на наш взгляд, 
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необходимо заимствовать идею професси-
онально ориентированной прикладной на-
правленности языковой подготовки, поли-
лингвальности обучения (гармоничного со-
четания обучения на родном языке с двумя 
иностранными языками), а также обеспече-
ние интенсивного обучения иностранному 

языку в период стажировки в стране изуча-
емого языка. Совместная реализация этих 
принципов должна обеспечить языковую 
подготовку, которая позволит выпускникам 
российских вузов успешно осуществлять 
профессиональную деятельность в между-
народной среде. 
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Одной из проблем развития малых горо-
дов России, как условия экономической ста-
бильности страны, является обеспечение 
этого процесса соответствующими кадра-
ми, не только обладающими необходимыми 
профессиональными знаниями, но и психо-
логической готовностью к инновационным 
преобразованиям. При этом следует учи-
тывать, что подготовка таких специалистов 
должна осуществляться непосредственно 
на местах, так как только в этом случае 
(как показывают результаты эксперимента, 
проводимого нами с 2001 г. в городах Челя-
бинской области [7]) можно обеспечить ста-
бильность работы кадров в специфических 
условиях русской провинции.

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы последних лет показывает, что 
проблема подготовки кадров для иннова-
ционной профессиональной деятельности 
уже нашла своё отражение в трудах учёных 
и практиков. Однако вопросы подготовки 
специалистов, ориентированных на кадро-
вое обеспечение инновационного разви-
тия малых городов, в научной литературе 
практически не рассматривается. В данной 
статье излагаются материалы пятилетнего 
исследования, позволяющие частично вос-
полнить этот пробел. Однако, прежде всего, 
уточним основные понятия, используемые 
в данной статье:

– провинцию мы рассматриваем как 
особый феномен культуры, сущностную 
характеристику социально-экономической 
и психолого-педагогической среды региона 
(регион – совокупность районов и городов, 
исторически тя готеющих к одному хозяй-
ственному, культурному и административ-
ному центру [4]). При этом важно отметить, 
что авторы [1; 4] рассматривают «провин-
циальное образование» (вопреки сложив-
шемуся стереотипу) не как синоним «плохо-
го», «некачественного» образования, а  как  
явление, отражающее культурно-историче-
ские традиции данного региона;

– под инновациями мы понимаем явле-
ния культуры, которых не было на предше-
ствующих стадиях её развития, но которые 
появились на данной стадии и получили в 
ней признание; закрепившиеся в знаковой 
форме и/или в деятельности посредством 
изменения способов, механизмов, резуль-
татов, содержаний самой этой деятельно-
сти [8]. Такая трактовка термина «иннова-
ции», данная с позиций культурологиче-
ского подхода, в полной мере соотносится 

с принятым ранее определением «провин-
ция», что позволяет учесть культурную и 
национальную специфику малых городов 
при рассмотрении вопросов, связанных 
с подготовкой кадров к инновационной де-
ятельности;

– инновационную деятельность, исхо-
дя из сказанного выше, мы рассматриваем 
как деятельность субъекта по созданию и 
реализации новшеств, предпринятую с це-
лью достижения позитивных результатов, 
являющуюся для него мерой успеха, во вза-
имодействии с социально-экономическими 
условиями малого города в определённый 
период его развития. 

По мнению учёных, исследующих осо-
бенности инновационной деятельности  
[2; 3; 9; 10], психологический портрет успе- 
шного «инноватора» в России существен-
но отличается от зарубежного аналога. 
Эти отличия проявляются ещё ярче, если 
приходится действовать в условиях не-
благоприятного инновационного климата 
провинции. Данная ситуация вполне за-
кономерна, так как кроме юридических и 
экономических проблем при организации 
или включении в инновационную деятель-
ность в условиях малого города человек 
сталкивается с такими социально-психоло-
гическими факторами, как высокая инерт-
ность работников; отсутствие стереотипов 
инновационного поведения; недостаточно 
высокий уровень образованности пода-
вляющего количества населения; низкая 
мотивация достижения; высокий уровень 
экстернальности; низкая фрустрационная 
толерантность. 

Таким образом, специалист, ориенти-
рованный на инновационную деятельность 
в условиях провинции, должен обладать 
как общими качествами, свойственными 
успешному российскому инноватору, так 
и особенными. К общим можно отнести: 
мотивацию самореализации и достиже-
ния успеха, креативность, развитое логи-
ческое и критическое мышление; рефлек-
сивность, осознанную саморегуляцию дея-
тельности. К особенным – этнокультурную 
толерантность; знание особенностей и 
традиций провинции; развитые лидерские 
качества; коммуникативную и информаци-
онную компетенции; высокую интерналь-
ность; эмоциональную устойчивость, адек-
ватную самооценку.

Как видно из перечисленного, при фор-
мировании готовности молодёжи к иннова-
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ционной деятельности в условиях малого 
города на первое место выходит не знани-
евый её компонент а, прежде всего, психо-
логическая готовность к инновационной 
деятельности.

Эксперимент по исследованию пси-
хологической готовности молодёжи к ин-
новационной деятельности проходил на 
базе школ и вузов, расположенных в ма-
лых городах Челябинской области. Всего 
в эксперименте участвовало 761 чело-
век: 210 школьников в возрасте от 14 до 
18 лет; 265 студентов очного отделения 
направлений подготовки «Менеджмент», 
«Математика и информатика», «Психо-
логия», «Юриспруденция», «Экономика»; 
286 студентов заочного отделения. При 
проведении тестирования использовались 
методические материалы Н. М. Лебедевой 
и А. Н. Татарко [6]. Указанная методика по-
зволила исследовать такие характеристи-
ки инновативности, как желание занимать-
ся творчеством; независимость; конструк-
тивное отношение к ошибкам; поощрение 
креативности в других людях; способность 
действовать в нестабильной среде; уве-
ренность в том, что изменения – это путь 
к успеху и др. Школьникам и студентам 
предъявляли двенадцать характеристик 
человека: он считает, что изменения – 
это путь к успеху; с его точки зрения, се-
годняшние потери совсем необязательно 
плохи для будущего; он готов идти на риск 
ради достижений; ему нравится делать всё 
по-своему, оригинально; для него важно 
разнообразие в жизни; встреча с неизве-
данным, новым не пугает его; он полагает, 
что возможности даются только тем, кто их 
сам их активно ищет; он творческий чело-
век, всегда стремится создать, придумы-

вать что-то новое; он не боится ошибок и 
конструктивно реагирует на них; для него 
характерна любовь к исследованию ново-
го, любознательность; он готов вкладывать 
деньги в инновации; он вполне комфортно 
чувствует себя в нестабильной среде. Ре-
спонденты должны были оценить своё 
сходство с этим человеком по определён-
ной характеристике по пятибалльной систе-
ме: 1 – сходство практически отсутствует;  
5 – максимальное сходство.

Исследуемые параметры, согласно 
указанной выше методике, были объеди-
нены в три шкалы: «креативность», «риск 
ради успеха», «ориентация на будущее». 
Результаты проведённого нами тестирова-
ния помещены в таблицу (см. табл. 1). 

В таблице приведены обобщённые 
данные для школьников 17–18 лет; студен-
тов очной формы обучения направлений 
подготовки и специальностей: «Математи-
ка и информатика», «Педагогика психоло-
гия», «Менеджмент», «Экономика» с 1-го по  
5-й курс. Возраст студентов варьировал-
ся от 17 до 25 лет. Кроме того, в таблице 
представлены данные по студентам заоч-
ного отделения различных специальностей 
с 1-го по 5-й курс (возраст от 19 до 38 лет) 
и преподавателям вузов в возрасте от 23  
до 48 лет.

В табл. 1 приведён общий индекс инно-
вативности в процентах к максимальному 
числу возможных баллов, а также состав-
ляющие этого показателя «креативность», 
«риск ради успеха», «ориентация на буду-
щее», которые также представлены в про-
центном отношении к максимально возмож-
ному баллу. Статистическая обработка дан-
ных проводилась по методике Стьюдента 
для p = 0,05.

Таблица 1 
Результаты эксперимента по оценке инновативных качеств молодёжи малых городов
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Общий индекс
инновативности 70,7 67,4 69,4 67,3 65,5 66,2 61,2

Креативность 78,5 71,6 78,9 74,3 71,3 69,5 63,2

Риск ради успеха 66,3 63,3 58,9 66,3 60,8 62,1 51,0

Ориентация 
на будущее 67,3 67,2 70,6 66,6 64,4 67,1 66,5



84

Учёные записки ЗабГУ. 2015. № 5 (64)  

Статистическая обработка данных по 
методике Стьюдента позволила выявить 
значимые отличия между уровнем иннова-
тивности студентов и старших школьников 
(17–18 лет): школьники продемонстриро-
вали более высокий уровень по показате-
лям «креативность» и «риск ради успеха». 
Более высокий показатель общей иннова-
тивности у школьников не был подтверж-
дён во время статистической обработки 
данных. Практически одинаковый резуль-
тат (67 % от максимального балла) был 
продемонстрирован школьниками и сту-
дентами по показателю «ориентация на 
будущее».

При анализе обобщённых данных по 
студентам очной формы обучения и препо-
давателям вуза были выявлены более вы-
сокие результаты у студентов (на 6–11 %) 
по показателям «креативность», «риск 
ради успеха» и общему индексу иннова-
тивности (отличия были значимыми), при 
сравнении данных по показателю «ориен-
тация на будущее» особых отличий выяв-
лено не было.

Студенты очной формы обучения имели 
более высокие показатели инновативности по 

сравнению со студентами заочного отделения 
по всем параметрам, однако при статистиче-
ской обработке данных по критерию Стью-
дента для p = 0,05 значимыми были только 
отличия по показателю «креативность».

При сравнении полученных нами ре-
зультатов, и аналогичных данных для мо-
сковских студентов (экономические специ-
альности), а также студентов Харбинского 
педагогического университета [5] было вы-
явлено следующее:

– студенты, проживающие в малых го-
родах, имели более низкий уровень по всем 
показателям, однако отличия наблюдались 
только по показателю «креативность»; 

– в то же время общий индекс иннова-
тивности и уровень выраженности показа-
телей «креативность» и «риск ради успеха» 
у студентов, проживающих в малых горо-
дах, был выше, чем у китайских студентов. 
Отличия по показателю «ориентация на бу-
дущее» не были подтверждены в ходе ста-
тистической обработки. 

Интерес представляет сравнение об-
щего индекса инновативности для студен-
тов различных специальностей и направле-
ний подготовки (см. рис. 1).

Рис. 1. Уровень выраженности общего индекса инновативности у студентов вуза 
различных специальностей и направлений подготовки

Наибольший индекс инновативности 
был выявлен у студентов психолого-педа-
гогических специальностей и направлений, 
наименьший – у студентов экономических 
специальностей. Наибольшие отличия на-
блюдались по показателям «креативность» 
и «ориентация на будущее», они были под-
тверждены в ходе статистической обра-
ботки данных. Студенты, обучающиеся по 
направлению «Менеджмент», показали по 

всем параметрам средние результаты (ин-
декс инновативности 67,3 % относительно 
максимального балла), однако по показа-
телю «риск ради успеха» они занимали 
лидирующую позицию. При этом отличия, 
по сравнению с данными для студентов 
других специальностей и направлений, 
были подтверждены в ходе статистиче-
ской обработки данных. При сравнении ре-
зультатов, полученных при тестировании 
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студентов экономических специальностей 
московских вузов [5] и студентов, прожи-
вающих в малых городах России, по всем 
показателям наблюдались отличия не в 
пользу последней группы. Однако значи-

мыми были отличия только по показателю 
«креативность». Общий индекс инноватив-
ности и параметры, входящие в него, для 
студентов младших и старших курсов вуза 
представлены в табл. 2 и на рис. 2. 

Таблица 2 
Результаты эксперимента по оценке инновативных качеств студентов старших и младших курсов

Шкалы

Балл (%)

«Математика 
и информатика»

«Педагогика 
и психология» «Менеджмент» «Экономика»

1-й курс 4–5-й курс 1-й курс 4–5-й курс 1-й курс 4–5-й курс 1-й курс 4–5-й курс

Общий индекс 
инновативности 70,2 65,2 69,6 69,4 74,1 68,6 70,6 65,5

Креативность 78,9 71,1 82,35 78,9 77,2 70,4 75,9 71,6

Риск ради успеха 61,1 60,4 63,24 58,9 72,2 67,1 63,5 60,3

Ориентация 
на будущее 70,6 64,3 63,24 70,6 73,0 67,5 72,4 64,7

Рис. 2. Уровень выраженности общего индекса инновативности у студентов младших 
и старших курсов различных специальностей и направлений подготовки

Как видно из табл. 2 и рис. 2, за период 
обучения в вузе происходит значительное 
снижение общего уровня инновативности, 
что можно объяснить возрастными особен-
ностями и более реальной оценкой рисков 
инновационной деятельности. 

Часть исследования была посвяще-
на изучению сформированности иннова-
тивности у школьников разных возрастов  
(см. табл. 3). Вначале сравнивались данные, 
полученные при тестировании мальчиков  
(9-й и 11-й классы) по указанным выше по-
казателям.

По всем параметрам («креативность», 
«риск ради успеха», «ориентация на буду-

щее», «общий индекс инновативности») 
уровень выраженности был выше у старше-
классников. Особенно велики были отли-
чия по показателю «креативность» – выше 
21 %. Наименьшее отличие наблюдалось 
по показателю «ориентация на будущее». 
Оно составило 4,2 % (см. рис. 3).

Несколько другая картина наблюдается 
при аналогичном сравнении показателей 
инновативности у девочек (см. табл. 3). Зна-
чительные отличия были получены только 
по показателю «риск ради успеха» (у стар-
ших девочек он был выше). А показатель 
креативности к окончанию школы стал у де-
вочек несколько ниже (см. рис. 4).
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Таблица 3
 Результаты эксперимента по оценке инновативных качеств школьников

Шкалы
Мужской пол 

(в % от максимально возможного балла)
Женский пол 

(в % от максимально возможного балла)

14–15 лет 16 лет 17–18 лет 14–15 лет 16 лет 17–18 лет

Общий индекс 
инновативности 61,2 63,6 72,2 67,4 66,0 69,2

Креативность 62,2 67,6 83,2 74,2 74,2 73,8

Риск ради успеха 60,6 57,8 67,2 61,6 59,8 65,4

Ориентация 
на будущее 61,2 65,4 65,4 66,4 64,2 69,2

Рис. 3. Уровень инновативности у школьников 14–18 лет (мальчики)

Сравнение проводилось также между 
группами мальчиков и девочек различных 
возрастов (см. рис. 4, 5).

По общему индексу инновативности 
значимые отличия получены при сравне-
нии групп школьников (14–15 лет), в этом 
случае индекс инновативности был у дево-
чек выше за счёт более высоких показате-
лей по параметру «креативность» и «ори-
ентация на будущее». Однако в 11 классе 
инновативность мальчиков была выше, 
хотя результаты статистической обработки 

не подтвердили этот факт. Более высоки-
ми были показатели мальчиков по параме-
тру «креативность», однако, по показателю 
«ориентация на будущее» девочки имели 
более высокие баллы. Данную ситуацию 
можно объяснить возрастными особенно-
стями становления личностных качеств 
девочек и мальчиков, что предполагает 
использование различных методов педаго-
гического содействия развитию готовности 
старшеклассников к инновационной дея-
тельности.

Рис. 4. Уровень инновативности у школьников 14–18 лет (девочки)
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Рис. 5. Общий индекс инновативности у школьников 14–18 лет

Данные, полученные в ходе экспе-
римента по определению инновативно-
сти молодёжи малых городов России, 
явились основой для организации пси-

холого-педагогического содействия фор-
мированию готовности к инновационной 
деятельности у старших школьников и 
студентов вуза. 
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Создание и развитие современной инфраструктуры 
общего образования как основное условие 

повышения качества образования в первом десятилетии XXI века
 

В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности образовательной деятель-
ности на основе построения модели современной инфраструктуры общего образования, 
содержания и последовательности работ по совершенствованию муниципальной системы 
управления качеством образования. 

Детализированы и описаны составляющие современной инфраструктуры обеспечения 
образовательной деятельности: материальная, методическая и организационная. Отраже-
на зависимость качественной организации образовательного процесса от степени разви-
тия школьной инфраструктуры в преддверии внедрения государственных образовательных 
стандартов нового поколения, предъявляющих требования к условиям обучения. Обобщён 
опыт внедрения эффективных организационно-финансовых и управленческих механизмов 
муниципальной системы образования Карымского района. 

Отслеживается роль общественного участия в управлении образованием. Проведён 
анализ имеющихся условий, ресурсов, выделены основные проблемы создания совре-
менной инфраструктуры на муниципальном уровне. Сделан акцент на то, что повышение 
эффективности функционирования муниципальной системы управления качеством образо-
вания связано с реализуемыми в её рамках процедурами: информационно-методическим 
обеспечением образовательной деятельности; её нормативным регулированием; рефлек-
сивными методами контроля качества; разделением прав, полномочий и ответственности 
в организационных структурах управления; изучением образовательных потребностей; 
управлением ресурсами.

Технологизация образования рассматривается как перспективное направление разви-
тия школы, отражающее интересы не только участников образовательного процесса, но 
и запросы современного общества и государства, что обусловило необходимого анализа 
основных составляющих муниципальной системы образования, создания и развития со-
временной инфраструктуры как инструмента повышения качества образования в первом 
десятилетии XXI века.

Ключевые слова: инфраструктура, совершенствование, развитие, эффективность, 
образовательные функции, моделирование, муниципальная система управления качеством 
образования, менеджмент качества, современная инфраструктура, управление ресурсами.
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Creation and Development of Modern Infrastructure 
of General Education as a Basic Requirement for Improving the Quality 

of Education in the First Decade of the Twenty-First Century

The article deals with the issues of education efficiency improvement based on the models 
of modern school education infrastructure, contents and sequence of work related to the improve-
ment of the municipal education quality management system. 

All components of the contemporary education infrastructure were analyzed in detail as fol-
lows: material resources, methodological and systematical components. The interconnection and 
interdependence of the efficient education process and the extent to which an institutional unit of 
the education is developed are reflected upon. This is particularly important in the context of the 
forthcoming implementation of the new national academic standards, which pose new require-
ments to the educational environment. The experience of the Karymsky District in the field of 
financial organization and administration mechanisms is summed up. 

The research examines and analyzes the role of public participation, available conditions, 
and resources. The main problems arising with the creation of the modern infrastructure at the 
municipal level were outlined. The article emphasizes the connection between the efficiency im-
provement of the municipal education quality management system and the following procedures, 
which are implemented in its framework: informational and methodological support of educational 
activities and its statutory regulations, reflective methods of quality control, division of rights, pow-
ers and responsibilities among managing organizational structures, analysis of educational needs, 
resource management. 

Technologisation of education is presented as a perspective way to develop school’s poten-
tial, representing the interests of parties of educational process, and also fulfilling the requirements 
of the modern society and government, which facilitated the analysis of the municipal education 
system components, and the creation and development of the modern infrastructure as a means 
to raise the education quality in the first decade of the 21st century.

Keywords: ways, improvement, development, efficiency, educational function, modeling, 
municipal system of quality management of education, quality management, modern infrastruc-
ture, management of resources. 

Процесс модернизации российского 
образования выступает составной частью 
социально-экономических реформ, про-
водимых в стране в первом десятилетии 
XXI века, что определяет новую организа-
ционно-экономическую модель образова-
ния, которая характеризуется сокращением 
государственного присутствия, формирова-
нием рынка образовательных услуг, конку-
рентной среды в сфере образования, ли-
берализацией сферы общего образования 
и требует поиска новых форм управления.

Муниципальная система образования 
Карымского района в первом десятилетии 
XXI века стремится соответствовать вре-
мени, гибко реагирует на изменяющиеся 
потребности общества путём внедрения 
эффективных организационно-финансо-
вых, управленческих механизмов и новых 
образовательных технологий, участия в 
различных федеральных образовательных 

проектах и программах, реализации крае-
вых целевых программ и модернизации ин-
фраструктуры образования.

Развитие современной инфраструкту-
ры общего образования является основ-
ным условием, требованием повышения 
качества образования. Без создания необ-
ходимых условий обучения и создания сре-
ды невозможен качественный процесс и как 
следствие ожидаемый результат [5].

Качество образования – интегральная 
характеристика системы образования, от-
ражающая степень соответствия реальных 
достигаемых образовательных результа-
тов, условий образовательного процесса 
нормативным требованиям, социальным 
и личностным ожиданиям. С проблемой 
обновления качества образования тесно 
связана тенденция технологизации учебно-
го процесса. Новое качество образования 
должно включать процессы информатиза-
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ции науки и производства, современные 
средства коммуникации, требует и новых 
способов мышления, его алгоритмизации, а 
также результативности образовательного 
процесса [3]. Организация образовательно-
го процесса, обеспечивающего общее об-
разование нового качества, требует творче-
ского подхода, переосмысления отношений 
между субъектами образования, значитель-
ных усилий, а также материально-техниче-
ских затрат. Технологизация образования 
как перспективное направление развития 
школы отражает интересы не только непо-
средственных участников образовательно-
го процесса, но запросы современного об-
щества и требования государства к уровню 
подготовки выпускников, способных к про-
фессиональному образованию, к трудовой 
и общественной деятельности, к успешной 
социализации. Инфраструктура общего 
образования на муниципальном уровне в 
первом десятилетии XXI века – это район-
ный комплекс общеобразовательных уч-
реждений, их филиалов, школьных зданий 
и сооружений, учебных средств, дорог и 
транспортных средств, маршрутов подвоза, 
телекоммуникаций, педагогических коллек-
тивов, нормативных актов, органа управле-
ния образованием, который обеспечивает 
существование, функционирование и вос-
производство общего образования каждого 
ребёнка и населения района в целом. Ин-
фраструктура имеет собственную историю 
развития, определяющую её настоящее 
состояние, имеет способность решать ряд 
конкретных задач и перестраиваться для 
решения новых [6].

Главная задача, решение которой не 
способна обеспечить инфраструктура на 
указанном временном рубеже, – это предо-
ставление каждому ребёнку, каждой семье 
качественного образования. Соответствен-
но, перед управлением образованием стоит 
задача по переустройству инфраструктуры 
общего образования для решения главной 
целевой установки – предоставление каче-
ственного образования каждому ребёнку.

Основными проблемами существующей 
инфраструктуры общего образования явля-
лись: техническая «отсталость» процесса 
школьного обучения и организации образо-
вательной среды для детей; недостаточная 
квалификация педагогических кадров, их 
«старение»; действующая технология орга-
низациии подвоза школьников, не соответ-
ствующая современным требованиям.

Ключевой механизм развития совре-
менной инфраструктуры общего образова-
ния – развитие технологии организации об-
щего образования: технология организации 
школьного обучения, технология организа-
ции подвоза учащихся, технология органи-
зации образовательной среды, питания и 
общественного участия в управлении обра-
зованием.

Инвестиции в развитие человеческого 
капитала, концентрация ресурсов в «точ-
ках роста» (ресурсных центрах) позволяют 
превратить систему общего образования в 
эффективную площадку формирования об-
лика новой школы.

Ресурсные центры постепенно пре-
вращаются в многофункциональные ин-
новационные комплексы по разработке, 
внедрению современных образовательных 
технологий, тиражированию лучших педа-
гогических практик. Начинают работу экспе-
риментальные площадки по проектирова-
нию и апробации инноваций.

Создание современной школьной ин-
фраструктуры является одной из ключевых 
позиций в Посланиях Президента Россий-
ской Федерации и определено как приори-
тетное направление в национальной об-
разовательной инициативе «Наша новая 
школа». Развитие инфраструктуры обра-
зования предполагает изменение облика 
школ, значительное улучшение материаль-
но-технической базы образовательных уч-
реждений, совершенствование оснащения 
кабинетов, столовых, актовых и спортивных 
залов, школьных библиотек. Кроме того, 
начинается масштабная замена автопарка, 
осуществляющего подвоз учащихся.

Федеральный закон «Об основных га-
рантиях прав ребёнка в Российской Феде-
рации»1 определил, что социальная инфра-
структура для детей представляет собой 
систему объектов (зданий, строений, соору-
жений), необходимых для жизнеобеспече-
ния детей, а также организаций независимо 
от организационно-правовых форм и форм 
собственности, которые оказывают соци-
альные услуги населению, в том числе де-
тям, деятельность которых осуществляется 
в целях обеспечения полноценной жизни, 
охраны здоровья, образования, воспита-
ния, развития детей, удовлетворения их 
общественных потребностей. Реализация 

1 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124. 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» (с изм. и доп.).
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планов долгосрочного развития экономики 
и социальной сферы Российской Федера-
ции, обеспечивающих рост благосостояния 
граждан, требует инвестиций в человече-
ский капитал. При этом успешность таких 
планов напрямую зависит от того, насколь-
ко все участники экономических и социаль-
ных отношений смогут поддерживать свою 
конкурентоспособность, важнейшими усло-
виями которой становятся такие качества 
личности, как инициативность, способность 
творчески мыслить и находить нестандарт-
ные решения. От степени развития школь-
ной инфраструктуры во многом зависит, 
насколько качественно организуется обра-
зовательный процесс. 

В изменившихся социально-экономи-
ческих условиях оптимизация сети образо-
вательных учреждений становится ещё бо-
лее актуальной. В понятие «оптимизация» 
помимо мер, направленных на повышение 
доступности для детей качественных об-
разовательных услуг, следует включать 
процесс создания современной школьной 
инфраструктуры. Опыт показывает, что в 
малокомплектных школах, даже в условиях 
фактически индивидуальной работы педа-
гогов с детьми, гораздо сложнее обеспечить 
качественное образование. Малый круг 
общения детей, слабая материально-тех-
ническая база, ограниченный доступ к ин-
формации – эти факторы, как правило, не 
могут быть компенсированы исключитель-
но педагогическими средствами. Использо-
вание современных информационных тех-
нологий, таких как дистанционное обучение 
школьников, позволит решить многие про-
блемы системы общего образования края, 
в том числе кадровые, материально-техни-
ческие. Например, используя дистанцион-
ные технологии, можно решить проблему 
нехватки квалифицированных кадров в ма-
локомплектных школах, где один учитель 
может преподавать несколько смежных 
предметов. Так, например, учитель техно-
логии зачастую преподаёт физику или хи-
мию. Кроме того, на обучение таких детей 
тратятся большие бюджетные средства, но 
качество образования зачастую ниже. Име-
ющийся опыт в других регионах показыва-
ет, что качество хорошего дистанционного 
обучения при наличии качественного кон-
тента не уступает качеству, полученному от 
учёбы у хорошего педагога. Использование 
дистанционных систем, разработанных с 
учётом возрастных и психологических осо-

бенностей детей, позволит повысить каче-
ство образования в малокомплектных шко-
лах. Организация работы ресурсных цен-
тров дистанционного обучения проходит 
пока только на базе опорных школ, для ор-
ганизации дистанционного обучения детей 
отдалённых, малокомплектных сельских 
школ, также для профильного обучения 
старшеклассников.

В условиях внедрения государствен-
ных образовательных стандартов нового 
поколения, предъявляющих требования к 
условиям образовательного процесса, од-
ним из главных показателей, характеризу-
ющих качество образования, становится 
доля школьников, обучающихся в совре-
менных условиях (это означает полную ос-
нащённость современным оборудованием, 
укомплектованность квалифицированными 
кадрами, соответствие требованиям стро-
ительных и санитарных норм). В районе 
ситуация в преддверии внедрения обра-
зовательных стандартов оставалась слож-
ной: до начала реализации приоритетного 
национального проекта данный показатель 
составлял порядка 12 %. Финансовые сред-
ства, выделяемые из краевого бюджета на 
учебные расходы, шли только на приобре-
тение учебников, что позволило обеспечить 
все школы учебниками по основным пред-
метам на 100 % (русскому языку, литерату-
ре, математике), иностранному языку – на 
58 %, физике, химии и биологии на 50 %, 
истории, обществознанию – на 80 %. К со-
жалению, за последние 3 года доля средств 
от общего фонда оплаты труда на учебные 
расходы сократилась с 4,5 % в 2008 году до 
2,8 % в 2010 году. Вопрос об увеличении 
субвенции был крайне актуальным в связи 
с реализацией новых ФГОСов. Предвари-
тельные расчёты по итогам мониторинга 
оснащённости показали, что для дости-
жения необходимых показателей только в 
12 первых и вторых классах, участвующих 
в экспериментальной апробации Феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов, требуется дополнительное 
выделение 1 млн 607 тыс. р.

Первостепенной проблемой являлось 
несоответствие условий образовательно-
го процесса современным требованиям, 
санитарным правилам и нормам. В 80 % 
школьных зданий отсутствовало централи-
зованное водоснабжение и водоотведение. 
Соответствие оборудования в школах ре-
комендуемому «Перечню учебного и ком-
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пьютерного оборудования для оснащения 
образовательных учреждений» (по дан-
ным мониторинга) составляло всего 30 %. 
Показатель оснащённости компьютерным 
оборудованием выше среднекраевого, на 
1 компьютер приходилось 17 учащихся, од-
нако из них 40 % машин устарели и не мог-
ли в полной мере использоваться в учеб-
ном процессе.

Состояние образования – его содержа-
ние и структура, его материальная база, ор-
ганизационно-экономические и управлен-
ческие механизмы, статус педагогического 
работника – не соответствовало современ-
ным требованиям развития страны, запро-
сам личности, общества и государства. 

Учитывая сложную экономическую си-
туацию, не предполагалось выделение зна-
чительных средств из местного бюджета по 
данному направлению, однако ежегодно не-
обходимые средства изыскивались и выде-
лялись на проведение текущих ремонтных 
работ и масштабное оснащение образова-
тельных учреждений средствами противопо-
жарной защиты. Для проведения системной 
работы были объединены совместные уси-
лия бюджетов разных уровней. Учитывая, 
что за содержание зданий согласно зако-
нодательству ответственность лежит имен-
но на органах местного самоуправления, 
думается, что представленный подход яв-
ляется справедливым. Этому предшество-
вала большая подготовительная работа по 
подготовке проектно-сметной документа-
ции, обследованию школьных зданий, кото-
рая показала, что практически все здания 
требуют текущего ремонта, а 35 % – капи-
тального. Одной из главных задач на бли-
жайшее время для каждого образователь-
ного учреждения, муниципалитета являлось 
приведение образовательных учреждений в 
соответствие с современными требования-
ми, решение которых стало возможным при 
реализации районной целевой программы 
«Обеспечение комплексной безопасности 
в учреждениях системы образования муни-
ципального района «Карымского района» и 
участие (на условиях софинансирования)  
в краевых и федеральных программах.

На муниципальном уровне активизи-
рована работа по развитию технологии об-
щественного участия в управлении образо-
ванием. Работает Совет по образованию, в 
школах созданы управляющие советы. Дан-
ная ситуация способствовала формирова-
нию социальной активности и становлению 

гражданской позиции населения, повыше-
нию внимания к школе и привлечению инве-
стиций в образование. В районе положено 
начало общественно-приемлемой практики 
принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации общеобразовательных 
учреждений и их филиалов, что способ-
ствовало своевременной оптимизации сети 
учреждений.

Современная инфраструктура обеспе-
чения образовательной деятельности пред-
полагает материальную, методическую и 
организационную составляющие и требует 
детального рассмотрения каждой из них: 

– Материальная составляющая инфра-
структуры направлена не только на разра-
ботку новых принципов проектирования, 
строительства школ, но и на изменение 
качества условий. Школьное пространство 
должно быть функционально и эстетиче-
ски грамотно спроектировано, должно обе-
спечивать физическую и психологическую 
безопасность, не должно содержать рисков 
для здоровья. Для поддержания современ-
ной инфраструктуры школы необходимо 
повысить качество сервисного обслужи-
вания самого здания школы. Необходимо 
создать такие условия обучения в школе, 
чтобы к каждому ученику применялся ин-
дивидуальный подход, минимизирующий 
риски для здоровья в процессе обучения, 
была обеспечена возможность реализации 
в повседневной жизни школы инклюзивно-
го образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

– Методическую составляющую инфра-
структуры необходимо переориентировать 
на поддержку деятельности каждого учи-
теля: наличие сервисов с доступом к раз-
личным методическим, информационным 
и консультационным ресурсам, личностно 
ориентированный подход к методической 
работе в школе, анализу урока, индивиду-
альной поддержке учителей.

– Организационная составляющая ин-
фраструктуры направлена на создание 
пространства для социальных коммуника-
ций, обеспечивающих возможность выстра-
ивания ребёнком собственных моделей по-
ведения и самоопределения в меняющихся 
социальных условиях, на обеспечение выс-
ших образовательных достижений учителя 
и ученика, личностного и профессиональ-
ного роста, разветвлённую систему поиска, 
поддержки и сопровождения талантливых 
детей [2]. 
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Для осуществления работы по данным 
направлениям были определены условия 
технологического развития: наличие совре-
менных компьютеров, цифровых образо-
вательных ресурсов и подключение к сети 
Интернет; включённость малочисленных 
сельских школ в развивающуюся систему 
дистанционного обучения; общая предмет-
ная дидактико-методическая и психологи-
ческая квалификация педагогов сельских 
школ. Применение таких форм организации 
учебных занятий, которые обеспечивают 
максимальную индивидуализацию и высо-
кий стандарт результативности обучения.

Районная социально-образовательная 
инфраструктура включает в себя школьное 
и внешкольное пространство и предпола-
гает создание интегрированного простран-
ства образования для разных категорий де-
тей (школы, учреждения дополнительного 

образования, спортивные площадки и дру-
гие социальные сферы). Формирование со-
циально-образовательной инфраструктуры 
направлено на удовлетворение, формиро-
вание и обеспечение личностных потребно-
стей детей в первом десятилетии XXI века.

 Организованная таким образом инфра-
структура создаёт условия для качествен-
ного внедрения ФГОС. Модель современ-
ной школы должна соответствовать целям 
опережающего инновационного развития 
экономики и социальной сферы, обеспечи-
вать рост благосостояния страны. При по-
строении «Новой школы» должны произой-
ти существенные изменения, согласно ос-
новным направлениям деятельности муни-
ципальной системы в первом десятилетии 
XXI века, содержание и взаимодействие ко-
торых мы рассматриваем в интегративном 
поле управления качеством образования. 
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Глобальные политические и социально-экономические изменения последних деся-
тилетий, происходящие в Китае, подтверждают необходимость смены образовательного 
приоритета. Возросший интерес к исследованиям в области международного образова-
ния, характерный для большинства стран мира, во многом объясняется тенденциями вза-
имозависимости и взаимовлияния наций и государств в процессе глобализации и интегра-
ции общественной жизни и сферы образования разных народов. Процесс глобализации 
вызывает потребность в профессиональных кадрах нового уровня. В настоящее время 
решение данной задачи связывается с интернационализацией профессионального обра-
зования.

На современном этапе в условиях социального и экономического развития миро-
вого сообщества, прогресса науки, техники и культуры каждое государство также повы-
шает требования к системе профессионального образования. Особенно после вступле-
ния Китайской Народной Республики (КНР) во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
(2001) стимулирование развития профессионального образования в целом приобрело 
особенно актуальное значение, так как качество и масштабы профессионального об-
разования становятся решающими факторами для модернизации промышленности и 
сельского хозяйства. 

В данной статье рассматривается аналитический обзор интернационализации профес-
сионального образования в некоторых провинциях Китая. В системе профессионального 
образования некоторых типичных регионов по разным географическим положениям выде-
ляются различные ведущие направления экономики, но существуют общие направления 
развития профессионального образования: адаптация системы профессионального обра-
зования к запросам экономики, интернационализация и повышение открытости професси-
онального образования, создание современной системы профессионального образования.

Ключевые слова: интернационализация профессионального образования, система 
профессионального образования, сотрудничество между учебными заведениями и пред-
приятиями, базы производственной практики.
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Internationalization of Vocational Education in Some Regions of China

Global political and socio-economic changes in China in the last decades demand the change 
in educational priority. An increased interest in researches in the field of international education, 
characteristic for the majority of the countries of the world, in many respects is explained by 
tendencies of interdependence and interference of the nations and the states in the course 
of globalization and integration of public life and education of different people. The process of 
globalization causes the need in professional personnel of a new level. Currently, the solution of 
this problem largely depends on internationalization of vocational education.

Nowadays, each state also raises requirements to the system of vocational education in 
the conditions of social and economic development of the world community, progress in science, 
technology and culture. It was after China had joined the World Trade Organization (WTO) (2001) 
that there are more needs for vocational education because the quality and scope of vocational 
education have become key factors for the socialist modernization of both industry and agriculture.

This article reviews vocational education in some provinces of China. Although vocational 
education in different geographical locations with different major trends of the economy is 
distinguished, there are common trends of the development of vocational education, for example, 
adaptation of the system of vocational education to the needs of the economy, internationalization 
and increased openness of vocational education, establishment of a modern system of vocational 
education.

Keywords: internationalization of vocational education, system of vocational education, 
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Китайский рынок образования становит-
ся привлекательным для международного 
сотрудничества на фоне мощного экономи-
ческого, политического и культурно-обра-
зовательного подъёма КНР. Китайские уч-
реждения не только высшего, но и среднего 
профессионального образования имеют 
соглашения о сотрудничестве с РФ, США, 
ФРГ, Великобританией и другими странами, 
перенимают их опыт. С Великобританией за-
ключено трёхлетнее межправительственное 
соглашение о сотрудничестве в сфере про-
фессионального образования (ПО) [1, c. 118].

В июне 2012 г. на саммите Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) в Пеки-
не главы государств – В. Путин и Ху Цзинь-
тао – заключили соглашение и решили 
довести в ближайшие 10 лет численность 
иностранных студентов в каждой из стран 
до 100 тыс. Из этого следует, что процесс 
интернационализации китайского образо-
вания в дальнейшем будет развиваться 
преимущественно в сторону расширения 
международных связей с российскими уни-
верситетами. В США также присутствует 
схожая тенденция к расширению связей 
с вузами Китая. Учёные пришли к выводу, 
что интернационализация образования уже 
становится основным направлением буду-
щего развития образования КНР [4, c. 19].

Интернационализация профессиональ-
ного образования является одним из клю-
чевых ресурсов повышения конкурентоспо-
собности учреждений профессионального 
образования на рынке образовательных 
услуг, она особенно значима для китайских 
учреждений профессионального образова-
ния в целом и для их регионального сегмен-
та в частности. Региональное учреждение 
профессионального образования должно 
обеспечивать в своём регионе точки роста и 
возможности для опережающего развития, 
содействовать реализации перспективных 
проектов, технологий, производств [2, c. 16].

В 2014 году опубликовано «Постановле-
ние Госсовета КНР по поводу ускорения 
развития современного профессионально-
го образования», в котором предусмотре-
ны следующие цели интернационализации 
профессионального образования Китая:

– улучшение совместного механизма 
сотрудничества между Китаем и зарубеж-
ными странами;

– привлечение зарубежных качествен-
ных образовательных ресурсов и специали-
стов высокого уровня;

– содействие обмену преподавателями 
и студентами между китайскими и зарубеж-
ными профессиональными образователь-
ными учреждениями; 
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– реализация совместных программ 
образовательных организаций профессио-
нального образования и поиск пути обуче-
ния студентов за рубежом;

– расширение модели развития про-
фессионального образования по требова-
ниям китайских предприятий и подготовка 
производственных кадров для китайских 
предприятий за рубежом.

Международные связи любого образо-
вательного учреждения – отечественного 
или зарубежного – зависят от многих фак-
торов, в том числе от регионально-геогра-
фического, т. е. от территориальной лока-
лизации образовательного учреждения [5].

В последние годы Китай начал активно 
использовать западный опыт по созданию 
индустриальных парков высоких техноло-
гий, технообразовательных центров, к ра-
боте в которых привлекаются иностранные 
специалисты и преподаватели. В результа-
те сформирован ряд прибыльных конкурен-
тоспособных компаний, около 50 научно-, 
техно- и образовательных парков по всей 
стране.

В городе Сучжоу провинции Цзянсу Ки-
тая активно развиваются международные 
контакты и обмены, привлекаются лучшие 
зарубежные ресурсы, внедряется зарубеж-
ный опыт и модели подготовки кадров. Уже 
более 50 % учебных заведений профобра-
зования Сучжоу установили отношения со-
трудничества с партнёрами из США, Гер-
мании, Австралии, Нидерландов, Японии, 
Финляндии. Сингапура и др. Руководители 
учреждений профессионального образова-
ния постоянно выезжают за рубеж для изу-
чения опыта, проходят там курс обучения [3].

Сотрудничество с зарубежными стра-
нами способствует повышению ка чества 
профессионального образования. Оно осу-
ществляется на разных уровнях с использо-
ванием различных форм и методов.

Так, городской центр профессионально-
го обучения «Тайцан» совместно с одним из 
немецких предприятий создали Центр подго-
товки технических специалистов, в котором 
используется немецкая модель подготовки 
кадров. Выпускники этого центра пользуют-
ся особым спросом на рынке труда: пред-
приятия, желающие их заполучить, платят 
по несколько сот тысяч юаней за каждого.

Технический институт индустриального 
парка Сучжоу создал свою мо дель обуче-
ния, положив в основу концепцию и опыт 
сингапурского Наньянского политехниче-

ского института: «высококлассная подго-
товка, модульное обучение, управление 
советом директоров».

Высший профессионально-технический 
колледж туризма и экономики Сучжоу при-
держивается международной концепции 
открытого обучения. В 2004 г. совместно с 
австралийским Институтом гостиничного биз-
неса он ввёл новую специальность «Управ-
ление гостиницами международного класса», 
пол ностью переняв австралийскую модель 
подготовки кадров. Учащиеся получили воз-
можность, не покидая страны, изучать за-
рубежный опыт управления гостиницами, а 
также возможность обучения за рубежом с 
получением званий бакалавра и магистра. 
Эти проекты получили признание и поддерж-
ку правительств провинции и города [6].

Кроме того, международное сотрудни-
чество позволяет направлять преподава-
телей на стажировку за рубеж, что способ-
ствует повышению общего уровня ПО.

Жичжао – новый развивающийся при-
морский город в провинции Шаньдуна Ки-
тая, где ПО начало развиваться с нуля и 
на сегодня достигло определённых мас-
штабов, сделаны первые шаги по созданию 
сети высшего и среднего ПО, у которого 
благоприятные перспективы для разви-
тия. Сегодня более 60 % учебных заведений 
среднего профессионального образования 
(СПО) Жичжао установили отношения со-
трудничества с зарубежными партнёрами, 
это открыло перед ними новые междуна-
родные перспективы развития. Например, 
высший профессионально–технический кол- 
ледж Жичжао установил отношения долго-
временного сотрудничества с корейской кор-
порацией «Хёндэ», с Волгоградским политех-
ническим институтом, Одесским политехни-
ческим институтом по модели «1+4», т. е. год 
обучения на родине, четыре – за рубежом. 
Колледж имеет 132 базы для устойчивого 
долгосрочного сотрудничества, подписал со-
глашения о сотрудничестве с 136 китайскими 
и зарубежными предприятиями и учебными 
заведениями: отношения обмена и сотрудни-
чества установлены с 23 высшими учебными 
заведениями из 12 стран и реги онов. Почёт-
ными ректорами института избраны всемир-
но известный учёный, лауреат Нобелевской 
премии профессор Дин Чжаочжун и замести-
тель пре зидента корпорации «Хёндэ», пред-
седатель правления инвестиционной ком-
пании «Хёндэ» в Китае Би Ёнхын.

Нинбоский политехнический колледж 
расположен в зоне технико-экономическо-
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го развития г. Нинбо провинции Чжэцзян, 
в городе есть несколько тысяч совмест-
ных (зарубежных) предприятий, среди них 
38 компаний принадлежат к числу 500 круп-
нейших мировых компаний, в которых име-
ются уникальные географические преиму-
щества. В колледже включаются различ-
ные специальности, такие как «Механика и 
электроника», «Вычислительная техника», 
«Электронная информатика», «Биохимия и 
логистика», которые тесно связаны с мест-
ной промышленностью города. 

Колледж непрерывно совершенствует 
систему управления школой, большое вни-
мание уделяется региональным потребно-
стям экономического развития. С правитель-
ствами всех уровней совместно созданы 
Цифровой технологический парк, база люд-
ских ресурсов – «Бэйлун» и научно-техноло-
гический инновационный парк студентов. 

С целью расширения образовательно-
го партнёрства, укрепления сотрудничества 
в области образования, обмена образова-
тельными ресурсами и содействия обмену 
студентами и преподавателями колледж 
установил формальные сотруднические 
отношения со многими университетами 
или учебными заведениями из США, Вели-
кобритании, Германии, Италии, Испании, 
Японии, Южной Кореи, Гонконга, Тайваня 
и т. д. Колледж принимает участие в китай-
ско-американском проекте «Pathpro», уч-
реждённом Департаментом международно-
го сотрудничества и обмена Министерства 
образования для совместного обучения 
квалификационных и прикладных специ-
алистов. Колледж также присоединяется 
к проекту сотрудничества между Нацио-
нальной объединённой конференцией пре-
зидентов профессионально-технических 
колледжей и Институтом международного 
и межкультурного образования Среднего 
запада, одновременно колледж сотрудни-
чает с американскими колледжами. Чтобы 
развивать профессиональное образование 
Тайваня и материковых регионов Китая в 
аспектах планирования учебных дисци-
плин, научно-исследовательских услуг, обу-
чения студентов и подготовки преподавате-
лей, факультет электроники и информатики 
колледжа с Тайваньским университетом 
науки и технологии «Лунхуа» совместно 
создали факультет электроники и информа-
тики «Лунхуа», что способствует подготовке 
специалистов в областях электронной ин-
формации и информационной технологии. 

Факультет предпринимательства и торговли 
(Международный туризм) Нинбоского поли-
технического колледжа и факультет туриз-
ма «Howon» университета Южной Кореи 
осуществляют программу обмена студента-
ми в контексте совместного использования 
образовательных ресурсов.

В Нинбоском колледже разработа-
но много международных академических 
программ в различных аспектах, таких как 
программа подготовки преподавателей, 
программа совместной разработки учеб-
ных дисциплин и т. д. Кроме того, активно 
приглашаются выдающиеся зарубежные 
учёные в области высшего профессиональ-
ного образования, чтобы они участвовали 
в наших ежегодных международных фо-
румах. Профессиональные образователь-
ные учреждения для развивающихся стран 
были созданы для стимулирования интер-
национализации профессионального обра-
зования и содействия его коммуникации и 
обмену в развивающихся странах.

Совместно с Гонконгским советом про-
фессионального обучения, Нинбоский поли-
технический колледж начал пилотную про-
грамму в электронике и сегодня имеет право 
выдавать сертификат по электронике. Систе-
ма учебных программ из Гонконга, применя-
емая по международным стандартам, была 
создана для повышения профессиональных 
навыков и способностей студентов. Шестнад-
цать выпускников из 1-го набора уже поступи-
ли в крупные совместные предприятия и ино-
странные компании, и они должны обеспечи-
вать необходимую техническую и сервисную 
поддержку своим международным клиентам.

Таким образом, включение любого со-
временного образовательного учреждения 
(китайского или зарубежного) в процесс 
интернационализации образования являет-
ся не только условием его инновационного 
развития, но и фактором выживания в ме-
няющейся социально-экономической сре-
де. Перспективы современных китайских 
учреждений профессионального образо-
вания на рынке образовательных услуг во 
многом зависят от того, насколько удачно 
они впишутся в глобальные процессы ин-
тернационализации. Успешная междуна-
родная стратегия регионального учебного 
заведения профессионального образо-
вания является ресурсом повышения его 
конкурентоспособности, дополнительным 
источником финансирования, фактором по-
вышения национального и международного 
престижа.
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Тенденции развития современного дошкольного воспитания в Китае

В статье рассматриваются тенденции развития китайского дошкольного воспитания на 
современном этапе. Проанализированы опыт организации первых учреждений для детей 
и вопросы содержания воспитательной работы с маленькими детьми. Отмечены теорети-
ческие и практические исследования в области дошкольного воспитания, способствующие 
расширению и активизации первоначального образования с учетом национальных условий. 

Проблемы в организации современных моделей дошкольных учреждений рассма-
триваются через призму методического обеспечения детских садов. Определены виды 
дошкольных учреждений, функционирующие в данный момент в Китае: государственные, 
частные и учреждения, совместно финансируемые правительством и предприятиями. Па-
раллельно с развитием традиционных форм дошкольного воспитания уделено внимание 
новым моделям: организации дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования, а также систематическому образованию детей 
дошкольного возраста в условиях семьи. 

Определены виды детской деятельности, раскрывающие конкретное содержание до-
школьного воспитания КНР. Затронуты вопросы государственной поддержки системы до-
школьного образования КНР, отмечены важнейшие за последнее время правительственные 
документы, касающиеся успешного функционирования системы дошкольного воспитания. 
Анализируется уровень профессиональной подготовки кадров для детских садов КНР. Рас-
смотрены формы повышения квалификации педагогов детского сада, которые стали акту-
альны в последнее время.
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The article examines contemporary trends in the development of pre-school education in 
China. We have analyzed the experience of the first institutions for children and the issues of the 
educational work with young children. Theoretical and practical research works in the field of pre-
school education that contribute to the expansion and activation of initial education and take into 
account national characteristics are analyzed in the article. 

Problems in the organization of contemporary models of pre-school institutions are viewed 
through the prism of kindergarten methodological support. Different types of preschool institutions 
functioning currently in China are highlighted: public, private and government- business co-fi-
nanced institutions. In parallel with the development of traditional forms of pre-school, the attention 
is paid to such new models as the organization of pre-school groups on the basis of educational 
institutions and institutions of further education and systematic education of preschool children in 
a family environment. 

Different kinds of children’s activities, revealing the specific content of pre-school education 
in China are identified. The article analyzes the issues of state support for pre-school education 
in China, the importance of the recent government documents connected with the successful op-
eration of the system of preschool education. The article also considers the level of professional 
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Для Китая последних лет характерны 
широкомасштабные реформы в области об-
разования, в том числе дошкольного. Совре-
менные китайские семьи испытывают огром-
ные потребности в дошкольных учреждениях, 
и правительство страны проводит активную 
работу по расширению сети детских садов, 
качественному улучшению их деятельности.

В начале ХХ века в Китае появился 
первый детский сад, который ориентиро-
вался на японскую систему воспитания. По-
степенно проникали в жизнь европейские 
идеи о развитии дошкольников. С момента 
образования КНР детские сады стали при-
держиваться советской системы воспита-
ния и обучения детей дошкольного возрас-
та, началась работа по созданию учебных 
программ для государственных китайских 
детских садов. Прорыв был сделан в ис-
пользовании национальных особенностей и 
форм воспитания детей. Под руководством 
Министерства образования КНР в начале 
40-х гг. была опубликована первая учебная 
программа для детского сада в виде обра-
зовательных стандартов. Она состояла из 
трёх частей (общих положений, целей и 
методов обучения) и отражала в основном 
представления о формировании физиче-
ского и психического здоровья детей, соз-
дании положительного климата в семье и 
группе детского сада [8].

В учебной программе нашла отражение 
характеристика различных видов детской 
деятельности: музыкальной, игровой, тру-
довой, развития устной речи и мышления, 
организация свободного времени и т. д. Кро-
ме сформулированных минимальных тре-
бований к содержанию образования были 
указаны основные методы работы с детьми: 
использование межпредметных связей, вне-
дрение педагогики дизайн-центра, природо-
сообразности и т. д. Обосновывалась гла-
венствующая роль педагога в деятельности 
детей. Создатели программы руководство-
вались не только опытом педагогов-практи-
ков, но и опирались на научные разработки 
ведущих китайских учёных о том, что орга-
низация детского сада должна соответство-
вать природным особенностям ребёнка и 
необходимо воспитывать детей на приме-
ре окружающей ребёнка жизни (Чжан Сюэ, 
Джан Цзунлинь, Тао Синджи и др.) [5; 6].

В целом благодаря первым дошколь-
ным программам происходило обучение де-
тей таким видам деятельности, как ручной 
труд, рисование, бумагопластика, конструи-
рование, обучение столярному делу, игра с 

песком, шитьё, садоводство, развитие навы-
ков здорового образа жизни. Таким образом, 
маленькому человеку прививали значимые 
социальные умения и навыки, а теоретиче-
ские исследования и экспериментальная 
работа в области дошкольного воспитания 
способствовали тому, что первоначальное 
образование стало более реальным, имело 
конкретное содержание и устойчивую учеб-
ную модель. Педагоги часто делились сво-
ими наработками в центральных средствах 
массовой информации, ведущих издатель-
ствах страны («Коммерческий Пресс», «Дет-
ская литература» и др.) [3].

Первые шаги в китайском дошкольном 
воспитании отражали новый взгляд госу-
дарства на национальные условия разви-
тия физического и психического здоровья 
детей. Несмотря на значительные успехи в 
укреплении дошкольной системы воспита-
ния, в стране имелись некоторые проблемы 
в формулировке конкретных целей образо-
вания, методическом оснащении детских 
садов, игнорировании ведущих принципов 
обучения и воспитания, отсутствии единых 
учебных планов и т. д. [3].

Министерство образования КНР в на-
стоящее время планомерно развивает си-
стему дошкольного воспитания, заботится 
о том, чтобы 3–6-летние малыши посещали 
детские сады и получали необходимый для 
будущей учёбы жизненный опыт. Социаль-
ный аспект современной системы дошколь-
ного воспитания неуклонно расширяется.

Современный детский сад в Китае 
представляет собой гармоничный синтез 
образовательного учреждения и службы по 
предоставлению образовательных услуг. 
Детский сад старается учитывать запросы 
родителей и детей. Специфика проявляет-
ся в том, что дети получают в дошкольном 
учреждении полноценное сбалансирован-
ное питание, медицинское обслуживание, 
а родителям предоставляется возможность 
активно включиться в социально-экономи-
ческие и общественные отношения. По-
этому детские сады Китая содействуют 
нормальному физическому росту детей; 
способствуют развитию интеллектуальных 
способностей, первоначальных практиче-
ских и эстетических навыков, формируют 
стремление к знаниям; воспитывают чув-
ства патриотизма [1]. 

В КНР детский сад является самым рас-
пространённым среди дошкольных учрежде-
ний. Существуют разные виды дошкольных 
учреждений: государственные, частные и 
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совместно финансируемые правительством 
и предприятиями. В основном преобладают 
частные детские сады, которые могут посе-
щать от 3 до 50 детей. В стране ощущается 
нехватка дошкольных учреждений, и госу-
дарство старается найти дополнительные 
источники финансирования (в основном за 
счёт местного бюджета) по расширению го-
сударственных ДОУ и оптимальному сочета-
нию родительской оплаты и выплате других 
социальных выплат и субсидий [1].

Расширять дошкольные образователь-
ные услуги государство также предлагает в 
виде организации групп кратковременного 
пребывания или предшкольной подготов-
ки. Данные формы, по сути, идентичны, от-
личаются лишь организацией и временем 
пребывания ребёнка.

Вместе с тем, классическая форма дет-
ского сада занимает сегодня доминирую-
щие позиции, но не является единственной. 
Для обеспечения доступности дошкольного 
образования работа ведётся по нескольким 
направлениям. Параллельно с развитием 
традиционных форм дошкольного образо-
вания активно развиваются такие новые 
модели, как дошкольные группы на базе об-
щеобразовательных учреждений, дошколь-
ные группы на базе учреждений дополни-
тельного образования, а также система-
тическое образование детей дошкольного 
возраста в условиях семейного воспитания.

Важной тенденцией в развитии систе-
мы дошкольного воспитания Китая являет-
ся создание и функционирование вариатив-
ных форм дошкольного образования. Они 
организуются в группах для детей раннего 
возраста при детских садах; группах обще-
развивающей, компенсирующей, оздорови-
тельной, комбинированной направленности 
в детских садах различных видов; группах 
совместного кратковременного пребывания 
ребёнка и родителей (центры игровой под-
держки ребёнка, адаптационные группы), 
открываемых на базе детских садов, учреж-
дений дополнительного образования. 

В Китае до сих пор отсутствуют еди-
ные образовательные программы для до-
школьного воспитания, принятые на госу-
дарственном уровне. Каждая провинция и 
территориальный округ разрабатывают и 
утверждают свои примерные программы. 
Концептуально-методическое обеспечение 
вопросов воспитания и образования детей 
в дошкольных учреждениях является объ-
ектом пристального внимания со стороны 
контролирующих органов. Они обращают-

ся к вопросам управления детскими до-
школьными учреждениями, поддерживают 
идеи, связанные с созданием новых вос-
питательно-образовательных концепций. 
Обучение в детских садах не является обя-
зательным, но абсолютное большинство 
детских дошкольных учреждений имеет 
свои программы дошкольного образова-
ния, согласно которым ведётся обучение 
в области сенсорного развития ребёнка, 
формирования у воспитанников языковых 
навыков, азов арифметики, важных соци-
альных умений и т. д. [8].

Особое внимание уделяется развитию 
дошкольного воспитания в сельских райо-
нах Китая: появляются новые детские сады, 
создаются детские сады (группы), частично 
выполняющие функции начальной школы. 
В последнее время активно поддерживает-
ся развитие дошкольного воспитания в бед-
ных районах страны.

Качество дошкольного образования неу-
клонно растёт. Так, в «Государственном сред-
несрочном и долгосрочном плане реформы 
и развития в области образования» (2010 г.) 
отмечалось, что дошкольное воспитание не-
обходимо активно развивать и осуществлять 
на основе научных принципов, ориентиро-
ванных на нормы психического и физическо-
го созревания детей. Согласно этому доку-
менту, в КНР к 2020 году планируется ввести 
годичное дошкольное воспитание маленьких 
детей, которое будет начинаться за один год 
до начальной школы. Планируется популя-
ризировать воспитание дошкольников за два 
года до школы, а районам, имеющим благо-
приятные образовательные условия, реко-
мендовано осуществлять предварительное 
трёхлетнее воспитание детей. 

Таким образом, в долгосрочных госу-
дарственных проектах серьёзное значение 
уделяется воспитанию детей дошкольного 
возраста. Однако не остаётся без внима-
ния категория детей от 0 до 3 лет. Ответ-
ственность правительства по этому вопро-
су связана с расширением сети городских 
дошкольных учреждений. В связи с этим 
планируется создание системы частных и 
государственных детских садов с привлече-
нием средств общественности, увеличение 
государственных расходов на дошкольное 
воспитание, приём в дошкольные учреж-
дения детей из малообеспеченных семей и 
выдача им субсидий.

Появление новых детских садов по-
требовало необходимого количества ква-
лифицированных педагогических кадров. В 
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связи с этим возникла острая потребность 
в подготовке воспитателей. Серьёзные тре-
бования к специалистам зафиксированы в 
государственных требованиях в виде ква-
лификационных и аттестационных показа-
телей. Профессиональное образование по 
дошкольному профилю в Китае получают в 
учреждениях высшего и среднего образова-
ния. Кроме того, система повышения квали-
фикации педагогов дошкольного воспитания 
работает по всей стране. Во время каникул 
(январь, июнь, июль) обычно каждый дет-
ский сад проводит переподготовку своих пе-
дагогов с целью повышения их знаний, уме-
ний в области обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста. Для изучения зару-
бежного опыта по организации дошкольного 
дела воспитателей иногда направляют на 
стажировку за границу. Общаться на про-
фессиональные темы воспитатели могут 
на ежемесячных педагогических форумах, 
которые организуются по всей стране [4]. В 
ходе профессиональной подготовки и пере-
подготовки кадров используются активные 

методы обучения. Например, показ-атте-
стация, когда каждый студент или воспи-
татель планирует и проводит какую-либо 
образовательную деятельность, а затем 
коллеги анализируют увиденное. 

Анализ тенденций развития дошколь-
ного воспитания в КНР показывает перспек-
тивность дальнейшего совершенствования 
дошкольного воспитания в связи с органи-
зацией широкой сети частных детских са-
дов, грамотным использованием в детских 
учреждениях различных программ и воз-
можностей массового получения дошколь-
ного образования в вариативных группах 
и садах, поддержкой на государственном 
уровне через законодательные акты и до-
кументы, придающие научную и системати-
зированную основу работе всех детских са-
дов. Таким образом, система дошкольного 
воспитания КНР должна быть гибкой, раз-
ноплановой, отвечать возросшим социаль-
ным запросам, использовать богатый зару-
бежный опыт в реформировании собствен-
ной системы дошкольного образования.
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Временная компетентность и временная перспектива студентов вуза, 
будущих социальных работников

В статье рассмотрена проблема развития профессионального самосознания студен-
та – будущего социального работника, актуальность развития временной компетентности и 
временной перспективы студента. Проанализированы различные подходы к определению 
понятия «временная компетентность», его соотношение с понятием «временная перспек-
тива». Рассматривается подход к определению категории временной компетентности как 
составляющей академической компетентности студента. Академическая компетентность 
выступает как этап профессиональной компетентности. Описано обоснование взаимосвязи 
временной перспективы и профессионального саморазвития личности, временной компе-
тентности и полноценной самореализации личности в профессии, временной перспективы 
и психологического благополучия личности. Аргументирована необходимость психологиче-
ского сопровождения профессионального становления студентов – будущих социальных 
работников во время обучения в вузе.

В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на 
выявление особенностей временной перспективы и временной компетентности студен-
тов направления «Социальная работа» первого курса и выпускного курса, сравнительный 
анализ результатов. Выявлено, что временная перспектива и временная компетентность 
студентов первого и четвёртого курсов направления «Социальная работа» различаются. 
Особенности временной перспективы студентов выпускного курса обусловлены предсто-
ящим окончанием вуза и последующим трудоустройством. Аргументирована необходи-
мость и своевременность развития временной перспективы, временной компетентности 
в период обучения в вузе, что эффективно для дальнейшей профессиональной и жиз-
ненной самореализации, для психологического благополучия личности. Возможным ва-
риантом решения проблемы может служить внедрение в образовательный процесс вуза 
элективного курса, направленного на развитие временной перспективы и временной ком-
петентности.

Ключевые слова: временная компетентность, временная перспектива, профессио-
нальное самосознание, профессиональное самоопределение, профессиональное само-
развитие.
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Time Competence and Time Perspective of University Students, 
Future Social Workers

The article deals with the problem of professional consciousness development of a future 
social worker, the relevance of time competence and time perspective of a future social worker.

The article discusses different approaches to the definition of “time competence”, its ratio 
with the concept of “time perspective”. The article analyzes the approach to the definition of time 
competence as a component of academic competence of the student. Academic competence is 
considered as a stage of professional competence. It describes the relationship of time perspective 
and professional self-development of the personality, the relationship of time competence and 
full self-realization of the personality in the profession, the relationship of time perspective 
and psychological well-being of the personality. It argues the need of psychological support of 
professional formation of students – future social workers during their training at the university.

The article presents the results of the empirical study to determine the features of time 
perspective and time competence of the first-year and final year students specializing in social 
work, the comparative analysis of the results.

It is revealed that the time prospect and time competence of the first-year and final year 
students specializing in social work are different. The article argues the need and timeliness of 
time prospect and temporary competence development in the period of study at the University, 
which is effective for further professional and life fulfillment.

Keywords: time competence, time perspective, professional identity, professional self-
determination, professional self-development.

Число людей, нуждающихся в соци-
альной поддержке и помощи, в послед-
нее время увеличивается. Им необходима 
защищённость в обществе, которая обе-
спечивается квалифицированной работой 
социальных служб. Это усиливает потреб-
ность общества в социальных работниках 
и повышает требования, предъявляемые 
этой профессией к человеку. 

Качества, необходимые современному 
социальному работнику, описаны С. Н. Бе-
гидовой, С. А. Хазовой, В. С. Бегидовым и 
другими. Одним из таких качеств они на-
звали надёжность, которая определяется 
способностью человека точно и безоши-
бочно выполнять профессиональные или 
социальные обязанности в определённое 
время в заданных условиях. Социальный 
работник, обладающий данным качеством, 
характеризуется самоконтролем, дисципли-
нированностью, ответственностью за свой 
труд, за благополучие своих клиентов (подо-
печных) [1]. По мнению М. В. Фирсова, соци-
альный работник должен владеть методами 
самоменеджмента, самоорганизации [10]. 
М. В. Теплинских считает, что в помогающей 
деятельности больше, чем в любой другой, 
успешность профессиональной деятельно-

сти зависит от наличия и степени сформи-
рованности профессионального самосозна-
ния специалиста [8]. Профессиональное 
самосознание развивается в процессе ву-
зовского образования и предполагает про-
фессиональную компетентность. По мнению 
О. О. Токаревой, профессиональная ком-
петентность специалиста складывается из 
многих составляющих, но наибольший вес 
среди них занимают такие подструктуры, 
как специальная (профессионально-пред-
метная); социально-психологическая; ме-
тодическая; коммуникативная и одна из её 
составляющих – временная компетентность 
[9]. Как одну из составляющих коммуника-
тивной компетентности рассматривает вре-
менную компетентность и А. К. Болотова, 
которая  определяет её как заключающуюся 
в адекватности временных восприятий (чув-
ство времени), навыках планирования вре-
мени, способности рационально перерас-
пределять временные приоритеты и лимиты 
межличностного общения, не пренебрегать 
временем другого в межличностных отноше-
ниях, соблюдать принципы и правила вре-
менного менеджмента, тайм-менеджмента, 
включая умения делегирования полномочий 
в социальных коммуникациях [2].
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Профессиональное самосознание не-
отрывно связано с профессиональным и 
личностным самоопределением, с видени-
ем себя во времени, то есть с временной 
компетентностью, временной перспективой 
личности. 

Временная компетентность опреде-
лена С. И. Калининым как умение соотно-
сить, согласовывать своё персональное 
время со временем других людей, своей 
работы, организации [5]. Компетентность 
во времени он предлагает рассматривать 
через такие факторы, как осознанность 
и упорядочивание личных целей; регу-
лярное эффективное планирование соб-
ственного времени; умение делегировать 
как временной ресурс; поиск способов 
сделать работу эффективнее; «энергети-
ческий самоменеджмент» – соотношение 
труда и отдыха; твёрдая воля и самокон-
троль [Там же].

О. В. Кузьмина описывает временную 
компетентность как способность управлять 
собой во временном континууме. Управле-
ние собой предполагает возможность пра-
вильно оценивать сложившуюся ситуацию 
и принимать соответствующее решение, 
позволяющее достигнуть успешности [6]. 

Рассматривая различные подходы к 
определению понятия «временная ком-
петентность», Л. П. Енькова анализирует 
идеи В. И. Дендериной, по мнению кото-
рой, на этапе получения образования вре-
менная компетентность является состав-
ляющей академической компетентности 
студента (академическая компетентность 
выступает этапом профессиональной ком-
петентности). Временная компетентность 
студентов, по словам В. И. Дендериной, 
включает в себя: умение конструировать 
проблему во времени, ставить реальные 
временные цели; умение оптимально стро-
ить взаимодействие во времени, сужать 
или расширять временные рамки обще-
ния [4]. Л. П. Енькова считает необходи-
мым для студента в процессе обучения ос-
воить не только возможности, связанные с 
его узкопрофессиональной направленно-
стью, но и развить более общие виды ком-
петентности [Там же].

Временная компетентность занимает в 
профессиональной компетентности особое 
место, поскольку от нее зависит рациональ-
ная организация процесса профессиональ-
ной деятельности, его осуществление во 
временном пространстве и эффективность.

О. В. Кузьмина называет временную 
компетентность интегральной характери-
стикой, определяющей способность чело-
века выстраивать личную временную пер-
спективу [6]. 

Временная компетентность связана с 
временной перспективой. Если человеку 
присуща временная компетентность – спо-
собность чувствовать время, умение его ра-
ционально организовать в пределах таких 
временных промежутков, как час, день, не-
деля, месяц, то и его общий взгляд на свою 
жизнь, охватывающий прошлое, настоящее 
и будущее, т. е. временная перспектива, бу-
дет носить оптимальный характер – являть 
собой сбалансированное образование, раз-
деленное на согласованные между собой 
этапы, имеющие определённую протяжён-
ность во времени и предполагающее само-
реализацию.  

Временная перспектива изучается в 
отечественной и зарубежной психологии с 
позиции психологического времени. К. Ле-
вин определял временную перспективу как 
общий взгляд индивида на своё психологи-
ческое будущее и прошлое, существующий 
в данный момент времени, Ж. Нюттен под 
временной перспективой предлагал пони-
мать восприятие в определённый момент 
последовательности событий с интервалом 
между ними. Временная перспектива оте-
чественными исследователями рассматри-
вается как предварительное, обязательное 
условие успешной социализации, развития 
личности, неотъемлемая часть мировоз-
зрения человека, определяющая смысл 
жизни, самореализацию, поскольку она 
связана с ценностями, содержит планы до-
стижения целей (Е. И. Головаха и А. А. Кро-
ник, И. В. Дубровина, Н. Н. Толстых и др.). 

Анализируя подход Ф. Зимбардо к изу-
чению временной перспективы, Е. М. Веч-
канова отмечает, что он связал времен-
ную перспективу с психологическим бла-
гополучием личности, постулируя идею о 
том, что психологически благополучная 
личность обладает сбалансированной 
временной перспективой (термин введён 
Ф. Зимбардо) [3]. Личность осуществляет 
ориентировку в категориях времени своей 
жизни с помощью временной перспективы. 
Проблема определения жизненных целей 
важна для психологического благополучия 
любого человека. 

Определяющим возрастом для разви-
тия временной перспективы отечественные 



107

Актуальные проблемы общей психологии

учёные называют период юности, когда на-
чинается сознательное самоопределение, 
которое рассматривается как личностное 
новообразование. Л. И. Божович отмечала, 
что самоопределение предполагает умение 
действовать на основе сознательно приня-
того решения, отнесённого к будущему, и 
разворачивается в рамках жизненного поля 
личности, пространства реального действо-
вания, охватывающего прошлое, настоя-
щее и будущее. 

Временная перспектива – это динами-
ческий взгляд индивида на своё психоло-
гическое прошлое, настоящее и будущее, 
формирующийся в процессе социальной 
деятельности, обеспечивающей самореа-
лизацию личности, связанную с самоопре-
делением в юношеском возрасте. Юноше-
ский возраст охватывает период окончания 
школы и время получения образования на 
последующем этапе, в вузе. Установлено, 
что временная перспектива старшекласс-
ников нуждается в развитии. Исследования 
подтверждают, что временная перспектива 
студентов также далека от идеального со-
стояния. Так, А. М. Молокостова говорит о 
неопределённости представлений студен-
тов о будущем [7]. На отсутствие у многих 
представителей студенческой молодёжи 
выстроенной стратегии жизни, непонима-
ние ими своей цели в жизни указывает и 
О. В. Кузьмина [6].

Описанные выше особенности отноше-
ния ко времени своей жизни у студенческой 
молодёжи подтверждают результаты иссле-
дования временной перспективы и времен-
ной компетентности, проведённого среди 
студентов первого (20 чел.) и четвёртого, вы-
пускного (20 чел.), курсов, обучающихся на 
социологическом факультете ЗабГУ (г. Чита) 
по направлению «Социальная работа». 

Для получения эмпирических данных 
было проведено тестирование с приме-
нением комплекса психодиагностических 
методик, включавшего в себя методику мо-
тивационной индукции (MIM) Ж. Нюттена, 
методику «События моей жизни» Г. С. Ни-
кифорова, опросник временной перспек-
тивы (ZTPI) Ф. Зимбардо (модификация 
А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В. Мити-
ной), тест «Персональная компетентность 
во времени» С. И. Калинина, опросник са-
моорганизации деятельности Е. Ю. Ман-
дриковой. 

Методика мотивационной индукции 
(MIM) Ж. Нюттена позволяет измерить, на-

сколько удалёнными во времени являют-
ся события будущего, а также увидеть, на 
какие жизненные этапы распространяются 
планируемые будущие события. Ж. Нюттен 
выделяет два основных этапа: ближайшую 
и отдалённую перспективу. Разделение 
ближайшей и отдалённой перспективы яв-
ляется важнейшим моментом развития 
личности, характеризующим становление 
социальной зрелости и самостоятельно-
сти личности. Методика представляет со-
бой набор из 45 стимулов (незавершённых 
предложений). Стимулы (незавершенные 
предложения) сформулированы в первом 
лице единственного числа. Они побужда-
ют человека написать о том, чего он хочет 
достигнуть, чего он боится или избегает. 
Согласно полученным результатам, в груп-
пе первокурсников преобладает категория 
ближней временной перспективы, у сту-
дентов четвёртого курса преобладающими 
являются категория ближней временной 
перспективы и категория отдалённой вре-
менной перспективы. Категории дальней 
временной перспективы (пожилой возраст) 
у студентов не выявлено. Будущее студен-
тов выпускного курса более содержательно. 
Большее число их высказываний связано 
с переживаниями по поводу предстоящей 
итоговой аттестации. В планируемых собы-
тиях 35 % студентов четвёртого курса отме-
чают обучение в магистратуре, 10 % – полу-
чение второго высшего образования. Хотя 
данная методика не направлена на диагно-
стику желания работать по специальности, 
полученные ответы позволили увидеть, что 
у 53 % студентов четвёртого курса просле-
живается желание работать по приобретае-
мой профессии. У студентов первого курса 
этот показатель ниже – 30 %. Первокурсни-
ки больше ориентированы на настоящее, 
чем на будущее.

Методика «События моей жизни» 
Г. С. Никифорова выявляет временной 
аспект самосознания как показатель соци-
альной зрелости, позволяет проследить ба-
ланс между прошлым и будущим, позитив-
ными и негативными событиями жизни. При 
выполнении методики «События моей жиз-
ни» испытуемым предлагалось начертить 
горизонтальную линию – «линию жизни», на 
которой они должны были отметить момент 
настоящего времени и самые значимые 
события своей прошлой и планируемой бу-
дущей жизни. По полученным результатам 
можно констатировать, что для студентов 
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четвёртого курса характерны бóльшая на-
полненность событиями как прошлого, так 
и будущего, бóльший баланс между собы-
тиями прошлого и будущего. Категория про-
шлого недооценивается студентами пер-
вого курса. Общее количество названных 
четверокурсниками событий больше, чем у 
первокурсников. Хотя среди возможных со-
бытий будущего они в основном называют 
события, связанные с главными направле-
ниями жизненного самоопределения: полу-
чение образования, трудоустройство, со-
здание семьи, рождение детей, появление 
материальных благ. Эмоциональная окра-
ска называемых событий в основном поло-
жительная, что свидетельствует об опреде-
лённом романтизме, являющемся характе-
ристикой юношеского возраста. Продолжи-
тельность, т. е. протяжённость временной 
перспективы, в среднем, у студентов 1-го и 
4-го курсов составляет ближайшие 15 лет. 
Перспектива будущей жизни наполнена 
личностным смыслом и индивидуальным 
содержанием. 

Опросник временной перспективы 
(ZTPI) Ф. Зимбардо направлен на оценку 
отношения ко времени, а через это – на 
оценку отношения личности к окружаю-
щей действительности вообще, к самому 
себе, своему опыту и грядущим перспек-
тивам. Согласно полученным результатам, 
студенты выпускного курса имеют больше 
планов и целей на будущее, больше ориен-
тированы на будущее, чем первокурсники. 
Первокурсники более негативно, чем четве-
рокурсники, воспринимают своё прошлое. 
Студенты четвертого курса отличаются 
бóльшим принятием прошлого, что свиде-
тельствует об осознании ими связи между 
прошлым и будущим. 

С помощью теста «Персональная ком-
петентность во времени» С. И. Калинина 
возможно получить оценку индивидуальной 
компетентности во времени. По результа-
там тестирования среди студентов перво-
го курса средняя (нормальная) компетент-
ность в управлении временем обнаружена 
у двух человек, у остальных недостаточная 
(20 %) и низкая (70 %) компетентность во 
времени. Среди студентов четвёртого курса 
30 % опрошенных со средней компетентно-
стью в управлении временем, 20 % – с не-
достаточной и 50 % с низкой компетентно-
стью во времени.

Опросник самоорганизации деятельно-
сти (ОСД) Е. Ю. Мандриковой предназна-

чен для диагностики особенностей струк-
турирования самоорганизации деятельно-
сти. С помощью опросника ОСД получены 
результаты, позволяющие сделать вывод, 
что студенты выпускного курса в сравнении 
с первокурсниками являются более целе-
устремлёнными, способными сконцентри-
роваться на цели. У студентов четвёртого 
курса выше, чем у первокурсников, показа-
тели по шкале «Планомерность», которая 
измеряет степень вовлечённости субъекта 
в тактическое ежедневное планирование 
по определённым принципам. Четверокурс-
ники более настойчивы, склонны к прило-
жению волевых усилий для завершения 
начатого дела и упорядочению активности. 
Сформированности навыков тактического 
планирования и стратегического целепола-
гания у студентов не обнаружено.

Достоверность выявленных различий 
подтверждена методами математико-стати-
стической обработки данных.

Таким образом, особенности времен-
ной перспективы студентов выпускного 
курса (бóльшая протяжённость будущего, 
наполненность будущими событиями, бо-
лее выраженная направленность на буду-
щее, осознание связи между прошлым и 
будущим) во многом обусловлены предсто-
ящим окончанием вуза, грядущей итоговой 
государственной аттестацией и последую-
щим трудоустройством. Некоторые черты 
временной компетентности, а именно – на-
стойчивость, целеустремлённость – также 
более развиты у студентов четвёртого кур-
са, что, безусловно, является результатом 
прохождения ими через образовательный 
процесс в вузе. 

Полученные результаты подтверждают 
необходимость психологического сопрово-
ждения процесса профессионального обра-
зования студентов – будущих социальных 
работников. Возможно, в образовательный 
процесс целесообразно внедрить электив-
ный курс, который предполагает ознакомле-
ние студентов с сущностью временной пер-
спективы и временной компетентности, по-
буждение к познанию себя, изучению своих 
интересов, склонностей и способностей и 
развитию умения соотносить их с прогнози-
руемым профессиональным будущим, по-
зволит развить их временную перспективу 
и временную компетентность. 

Временная компетентность будущего 
профессионала, а именно продуктивное 
использование времени, ориентация во 
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времени, способность структурировать 
время, бережное отношение ко времени, 
его экономное использование, в дальней-
шем позволит более эффективно овла-
девать знаниями, совершенствоваться в 

своей профессии, явится хорошим фун-
даментом для успешной самореализации, 
обеспечит психологическое благополучие 
как в профессиональной, так и в личной и 
общественной жизни.
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Борьба с насилием и жестокостью в отношении женщин: опыт Франции

В статье дана сущностно-содержательная характеристика семейного насилия в отно-
шении женщин, подробно представлены распространённость данного явления в мире, в том 
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но, что каждый вариант насилия представляет собой самостоятельную проблему, имеющую 
специфические черты. В качестве главного источника насилия названа семья.

Авторы касаются вопроса и о психологии жертв насилия, в связи с чем рассматривает-
ся понятие «виктимность», подчёркивают, что дезадаптивная реакция матери на семейное 
насилие усваивается детьми.

В статье представлен опыт борьбы с насилием и жестокостью во Франции. В частно-
сти, анализируется план по борьбе с насилием на период с 2014 по 2016 годы и закон о 
действительном равенстве женщин и мужчин, который в 2014 году был окончательно одо-
брен Сенатом и Национальной ассамблеей Франции. Усилена государственная поддержка 
неполных семей.

Названы комплексные меры, которые необходимо реализовать для обеспечения безо-
пасности в семье, в нашей стране. Подчёркнута значимость теоретической разработки про-
блемы домашнего насилия.
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The Struggle for the Elimination of Cruelty 
and Violence Against Women: the Case of France

The article deals with the analysis of the essence and content of domestic violence against 
women, it presents occurrence of this phenomenon in the world including statistical data on vio-
lence against women in Russia. Sociodemographic characteristic of aggressors who are mostly 
men is given; the notion of violence is defined; different types and forms of violence are consid-
ered. Each type of violence presents a separate problem with its specific features. A family is 
considered as the main source of violence. 

The authors also touch upon a problem of psychology of violence victims relating it to the no-
tion of victimity and underline that maladaptive mother’s reaction to domestic violence is adopted 
by children. 
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The paper contains a detailed description of the prevalence of family violence against women 
in France and presents the French experience of the struggle against cruelty and violence. The 
authors analyze the plan for the struggle against violence for the period from 2014 to 2016 and the 
True Gender Equality Act approved by the Senate and the National Assembly of France in 2014. 
The state support of one-parent families has been increased. 

 Comprehensive measures that must be implemented to ensure the safety of the family in our 
country are named. The authors emphasize the importance of theoretical evidence of domestic 
violence problem.

Keywords: sexual abuse, physical violence, psychological abuse, woman, family, legislation 
against violence, prevention, France.

Насилие в семье в его различных фор-
мах приобрело такие масштабы и глубину, 
которые угрожают безопасности общества 
и личности. По статистике МВД России, на 
профилактическом учёте в органах вну-
тренних дел состоит более 3,5 млн лиц «ан-
тиобщественного поведения», из них око-
ло 300 000 отнесены к категории семейных 
дебоширов [2]. В России от рук мужей еже-
годно погибает 14 000 женщин. В 2000 году 
количество преступлений, где потерпевши-
ми оказались женщины, равнялось 331 000, 
а в 2006 году – 750 000, т. е. увеличилось в 
2 раза [3; 12]. Анализ отечественных дан-
ных показывает, что преступления в сфере 
бытовых отношений совершают преимуще-
ственно лица зрелого возраста, причём на 
возрастную группу старше 30 лет приходит-
ся 74 % всех совершённых преступлений, в 
том числе 77 % убийств, 83 % угроз убий-
ством; 88,5 % всех преступных действий, 
совершается мужчинами [3].

Несмотря на то, что тема насилия раз-
рабатывается уже около трёх последних 
десятилетий, до сих пор не существует 
универсального представления о том, что 
считать насилием. Традиционно под наси-
лием в семье понимается «эмоциональное, 
физическое или сексуальное насилие, со-
вершаемое сознательно или неосознанно в 
отношении членов семьи» [6]. В Концепции 
законотворческой деятельности по обеспе-
чению равных прав и равных возможностей 
мужчин и женщин термин «Насилие в семье 
в отношении женщин» обозначен как «лю-
бой совершённый на основании полового 
признака акт насилия, который причиняет 
или может причинить вред физическому, 
половому или психологическому здоровью 
женщины или страдания, а также угрозы 
совершения таких актов, принуждение или 
произвольное лишение свободы» [3]. 

В данной работе под насилием в семье 
понимается реальное действие или угроза 
умышленного физического, сексуального, 

психологического или экономического воз-
действия, принуждения со стороны одного 
лица по отношению к другому, с которым 
лицо имеет или имело интимные или иные 
значимые отношения, с целью контроля, за-
пугивания, внушения чувства страха. В про-
цессе насилия один человек навязывает 
себя, свои цели и нормы другому, стремясь 
подчинить его своей воле [13]. 

Формы домашнего насилия в отно-
шении женщин [5]: изоляция (постоянный 
контроль того, что женщина делает, с кем 
дружит, встречается, разговаривает; запрет 
на общение с близкими ей людьми); запуги-
вание (запугивание жестами, действиями, 
громким голосом, разрушением предметов 
обихода, уничтожение собственности жен-
щины); манипулирование детьми (внуше-
ние чувства вины перед детьми, исполь-
зование детей с целью посредничества); 
угрозы (угрозы отнять детей или вынудить 
совершить самоубийство); эмоциональное 
насилие (унижение чувства собственного 
достоинства, словесные оскорбления, гру-
бость, внушение мысли, что женщина плохо 
исполняет роль жены и матери, внушение 
ничтожности); экономическое насилие (не 
позволяет ей работать, вынуждает просить 
у него деньги, лишает собственных денег); 
использование мужских привилегий (отно-
шение к женщине как к низшему существу, 
авторитарное диктаторское поведение); 
физическое насилие (избивает, даёт пощё-
чины, таскает за волосы, применяет оружие 
и т. п.); сексуальное насилие (принуждение 
к сексуальным отношениям против желания 
женщины, изнасилование с применением 
различных предметов, принуждение к сек-
су с друзьями, принуждение к проституции). 
В супружеских или партнёрских отношениях 
могут присутствовать как все перечислен-
ные виды насилия, так и некоторые из них. 

При изучении проблемы насилия в се-
мье необходимо учитывать следующее. 
Во-первых, семейная жизнь всегда была 
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наиболее специфической и менее всего 
поддающейся правовому регулированию 
областью отношений между людьми, где 
связи между членами семьи сложно регла-
ментировать из вне. Во-вторых, насилие в 
семье – явление неоднородное, изучение 
которого требует анализа всех его форм и 
проявлений. По сути, каждый конкретный 
вариант насилия – самостоятельная про-
блема, обладающая специфическими чер-
тами [9]. 

Представления о том, что насилие име-
ет место только в социально неблагополуч-
ных семьях, современные исследователи 
считают несостоятельным мифом обще-
ственного сознания [1]. Это подтверждает-
ся не менее тревожной европейской стати-
стикой. Так, в благополучной Франции каж-
дые 2,5 дня одна женщина в среднем поги-
бает от супружеского насилия. Результаты 
проводимых опросов показывают, что в 
целом различные случаи насилия в стране 
(физического, сексуального, психологиче-
ского) остаются недостаточно известными 
и, как следствие, недооцененными. Опро-
сы, проводимые на протяжении последних 
10 лет среди жертв, свидетельствуют о су-
щественно большем масштабе и сложности 
этой проблемы [10]. 

Согласно национальной статистике, за 
2012 год во Франции 148 женщин сконча-
лись в результате домашнего насилия про-
тив 26 мужчин (из которых 65 % сами были 
виновны в совершённом насилии) или 22 % 
от общего количества убийств и причине-
ний смерти по неосторожности. Дети зача-
стую становятся «сопутствующими» жерт-
вами супружеского насилия. В 2014 году 
9 несовершеннолетних детей были убиты 
их отцами одновременно с матерями и ещё 
как минимум 16 несовершеннолетних детей 
погибли в результате «несогласия» с раз-
водом или от жестокого обращения внутри 
семьи. Ежегодно в среднем 201 000 жен-
щин заявляют о том, что они подвергались 
физическому или сексуальному насилию 
со стороны партнёра, что в 2,5 раза превы-
шает количество жертв среди мужчин и со-
ставляет 1,2 % от всего количества женщин 
в возрасте от 18 до 59 лет, проживающих 
в обычных семьях в континентальной части 
Франции. Приведённые цифры не позво-
ляют полностью оценить масштаб данного 
явления, поскольку не все жертвы подают 
жалобы. Известно, что лишь 16 % женщин, 
сообщивших о том, что они подверглись 

домашнему насилию, подали соответству-
ющее заявление в суд. По данным опроса 
«Медицинский надзор в сфере подвержен-
ности профессиональным рискам – SUMER 
(Dares)», женщины признают, что они, боль-
ше чем мужчины подвергаются вербальной 
агрессии (оскорблениям, угрозам) на своём 
рабочем месте. Однако точные сведения 
о вербальном, физическом и сексуальном 
насилии в профессиональной среде можно 
встретить пока довольно редко [8].

Мы полагаем, что некоторые данные 
Национального исследования проблем на-
силия в отношении женщин во Франции, 
проведённого Управлением исследований, 
изучения, развития и статистики (DREES), 
окажутся полезными и актуальными в све-
те рассматриваемой проблемы [11]. Данное 
широкомасштабное исследование (в 2005–
2006 гг. опрошено 10 000 мужчин и женщин 
в возрасте от 18 до 75 лет) и его результаты 
дают основания для проведения в нашей 
стране аналогичных по характеру работ, ко-
торые могли бы более рельефно предста-
вить проблему насилия с различных точек 
зрения [7]. В исследовании приведена ста-
тистика, подтверждающая, что женщины в 
семье подвергаются вербальному насилию 
в 5 раз чаще, чем мужчины, физическому 
насилию – в два раза чаще. Статистика по-
казывает, что разновидностям сексуального 
насилия во французской семье подвергают-
ся только женщины, а психологическому на-
силию подвергаются на 10 % женщин боль-
ше, чем мужчин. Неутешительные  цифры 
и относительно показателей родственных 
связей. Больше половины агрессоров, под-
вергающих женщину физическому наси-
лию, состоят с ней в близких родственных 
связях. Также высок этот процент и в отно-
шении психологического насилия, где оно 
также исходит из семьи. Домашнее насилие 
влечёт следующие последствия для жерт-
вы – гибель, тяжёлые заболевания, суици-
дальные попытки, алкоголизм, употребле-
ние наркотиков и т. д. 

В контексте рассматриваемой про-
блемы и в продолжение «биографиче-
ского» анализа жертв семейного насилия 
обратимся к понятию «виктимность», ко-
торое рассматривается как совокупность 
свойств объекта домашнего насилия, обу-
словленных комплексом социальных, пси-
хологических и биофизических условий, 
способствующих дезадаптивному стилю 
реагирования, приводящему к ущербу для 
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его физического или эмоционально-психи-
ческого здоровья, а также его окружения. 
Утверждается, что виктимность женщи-
ны-матери способствует развитию в лич-
ности и деятельности её ребёнка черт вик-
тимности и деструктивности [4].

Для обеспечения надёжной защиты 
жертв и наказания виновников насилия 
были усилены законодательные меры. На 
период с 2014 по 2016 годы во Франции 
запланировано внедрение 4-го по счёту 
плана по борьбе с насилием, с бюджетом 
в 66 миллионов евро, призванного предло-
жить комплексный и адаптированный под-
ход к различным формам насилия, которым 
подвергаются женщины. В соответствии с 
планом предусматривается решение трёх 
основных задач:

– ни один сигнал о совершённом на-
силии не должен остаться без ответа. Это 
предполагает с января 2014 года ввод еди-
ной бесплатной линии по информированию 
и помощи жертвам насилия, работающей 
7 дней в неделю (номер 3919); увеличение 
квоты штата социальных работников, за-
действованных в деятельности полиции и 
жандармерии. Срок решения поставленной 
задачи ограничен 2017 годом;

– защита женщин, ставших жертва-
ми насилия. Предполагается расширение 
практики применения срочных вызовов с 
мобильного телефона, предоставляемого 
в распоряжение женщин, находящихся в 
серьёзной опасности. Консолидация дея-
тельности служб дневного приёма и выдачи 
предписаний о защите жертв;

– мобилизация общества и всех госу-
дарственных служб для более эффектив-
ного предотвращения насилия. В их чис-
ле – распространение передовых практик 
предотвращения насилия; содействие про-
ведению исследований по вопросам наси-
лия в отношении женщин; обучение и по-
вышение квалификации соответствующих 
специалистов; усиление бдительности в 
отношении специфических форм насилия, 
которым могут подвергаться женщины ино-
странного происхождения (принудительные 
браки, сексуальные увечья); межведом-
ственные мероприятия по профилактике 
насилия в отношении женщин, а также про-
водимые в школах, вузах, спортивных сек-
циях и в профессиональной среде, освеща-
емые в СМИ и в Интернете.

Перечисленные меры нашли своё от-
ражение в законе о действительном равен-

стве женщин и мужчин, который в 2014 году 
был окончательно одобрен Сенатом и На-
циональной ассамблеей Франции [9]. Для 
защиты женщин, ставших жертвами до-
машнего насилия, соответствующее поста-
новление усилено, а его действие продле-
но с 4 до 6 месяцев. Это законодательно 
закрепляет изъятие супруга, виновного в 
насилии, с места жительства семьи на уста-
новленный срок. Телефонная линия для 
женщин в ситуации «серьёзной опасности», 
уже опробованная в нескольких департа-
ментах, будет применяться на всей терри-
тории для защиты лиц, подвергающихся су-
пружескому и сексуальному насилию. 

Усилены законодательные меры, на-
правленные на борьбу с сексуальными до-
могательствами и насилием, в частности, в 
армии и высших учебных заведениях. Для 
предотвращения рецидивных эпизодов 
виновники домашнего насилия в качестве 
дополнительного или альтернативного на-
казания могут быть направлены на прохож-
дение принудительной психологической 
консультации по осознанию ответственно-
сти в содеянном.

Для ослабления сексистских стереоти-
пов в обществе высший совет по аудиови-
зуальным средствам наделяется новыми 
полномочиями по наблюдению за представ-
лением образа женщины в средствах мас-
совой информации. Молодые женщины бу-
дут лучше защищены от вреда, наносимого 
гиперсексуализацией их образа, а авторы 
высказываний сексистского и гомофобного 
характера в Интернете будут выявляться 
и преследоваться по закону. В целях по-
вышения уровня занятости среди женщин, 
а также большей вовлечённости мужчин в 
процесс воспитания детей и более равно-
мерного распределения родительских обя-
занностей с 01 октября 2014 года будущие 
отцы получат разрешение брать отгулы в 
связи с сопровождением будущей матери 
для проведения трёх плановых УЗИ. 

Для усиления поддержки неполных се-
мей, страдающих от невыплаты алиментов 
в 20 французских департаментах кассой се-
мейных пособий вводится дополнительная 
гарантия в виде замещающего пособия, 
которое будет перечисляться с первого ме-
сяца невыплаты алиментов, с тем, чтобы 
гарантировать семье минимальный объём 
средств к существованию. 

В целях борьбы с несвоевременной 
уплатой или уклонениями от уплаты али-
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ментов может быть выдано предписание 
об автоматическом списании алиментов в 
пользу получателя с банковской карты не-
плательщика. Эта мера по защите от непо-
ступления алиментов будет апробирована 
в течение 18 месяцев, а затем введена по-
всеместно с 2016 года.

Совершенно очевидно, что в России 
должна появиться государственная страте-
гия по предотвращению семейного насилия 
и соответствующий федеральный закон. 
Мировой и отечественный опыт показыва-
ют, что для обеспечения безопасности в се-
мье кроме правовой базы необходимы ком-
плексные меры. К ним можно отнести про-
филактику и воспитание, программы экс-
тренной и долговременной помощи жерт-
вам насилия и их семьям, специальные 
просветительские программы, программы 
по консультированию и психокоррекции для 
виновника насилия, жертвы и других чле-
нов семьи, включая детей. Естественно, 
что эта работа невозможна без объедине-

ния усилий правоохранительных органов, 
судов, социальных служб, кризисных цен-
тров, психоневрологических диспансеров, 
общественных правозащитных организа-
ций, образовательных учреждений. 

К сожалению, сегодня приходится кон-
статировать, что проблематика насилия, не-
смотря на всю её важность и актуальность, 
до сих пор не имеет единого теоретического 
и исследовательского основания. При этом 
и психотерапевтическая практика, и ряд 
экспериментальных данных отечественных 
и зарубежных авторов свидетельствуют об 
общности генеза личностных расстройств 
различной специфики и последствий пост-
травматического стрессового расстройства 
вследствие пережитого насилия. Надеем-
ся, что наши размышления и приведён-
ный материал из аутентичных источников 
послужат импульсом для расширения тео-
ретических изысканий и практических дей-
ствий, направленных на решение пробле-
мы семейного насилия и жестокости. 
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Учебная мотивация и субъектность студентов1

В статье предлагаются к обсуждению методологические положения, исходя из которых 
по-новому ставится проблема и проводится теоретический и эмпирический анализ процесса 
становления субъекта и субъектности. В отличие от имеющихся в отечественной психоло-
гии подходов, рассматривающих понятия «активность», «деятельность», «субъект», «субъ-
ектность» в качестве исходных оснований для построения разных концептуальных версий 
развития психики, экопсихологический подход к развитию психики (В. И. Панов) видит в них 
обозначение образующих континуум единых по своей природе форм психической активно-
сти, в которых она находит действительное своё существование. В процессе взаимодей-
ствия со средой индивид превращается из носителя активности в субъекта деятельности, 
которой он овладел. В статье названы этапы становления субъекта, обретения человеком 
субъектности. Среди критериев субъектности обозначены мотивы деятельности, автоном-
ная позиция при её выполнении, внутренний локус контроля и другие. 

На материале учебной деятельности студентов ЗабГУ проведён эмпирический анализ 
их учебной мотивации и уровня субъектности. По результатам диагностики (основной ме-
тод – тестирование) установлено, что в системе мотивации учебной деятельности обсле-
дованных студентов преобладает мотив получения диплома о высшем образовании. По-
знавательные и профессиональные мотивы имеют у студентов в данной выборке меньшую 
значимость. Определён средний уровень субъектности большинства испытуемых. Они на-
ходятся на третьем этапе становления субъектности. Меньшая часть достигает четвёртого 
этапа. Проверена и подтверждена гипотеза о существовании связи между мотивацией учеб-
но-профессиональной деятельности и субъектностью студентов.

Ключевые слова: индивид, психическая активность, деятельность, субъект, субъ-
ектность, становление, экопсихологический подход, студенты, учебная мотивация, связь с 
субъектностью.
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Academic Motivation and Students’ Subjectivity2

The author discusses methodological grounds, according to which it is possible to raise the 
problem and to carry out theoretical and empirical analysis of the process of subject and subjectivity 
establishment in a new light. As opposed to the existing approaches in Russian psychology that 
consider the notions of ‘activity’, ‘action’, ‘subject’, ‘subjectivity’ as initial grounds to construct 
diverse mental evolution concepts, ecopsychological approach to mental evolution (V.I. Panov) 
reveals in them designation of single in their nature forms of mental activity which form continuum 
in which it finds its real existence. In the process of interaction with environment an individual turns 
from a bearer of activity into a subject of action which he has mastered. The author of the article 
names stages of the subject development, man’s acquiring subjectivity. Among subjectivity criteria 
the author mentions activity motifs, autonomous position when performing it, interior control locus 
and others.

An empirical analysis of academic motivation and subjectivity level is carried out using the 
material of academic activity of Transbaikal State University students. The diagnosing results 
(testing is the basic procedure) of the students examined showed that in the system of academic 
activity motivation the motif of getting a higher education diploma prevails. Cognitive and 

1Работа выполнена при поддержке РГНФ. Проект № 14-06-00576 «Становление субъектности на разных 
этапах онтогенеза: экопсихологический подход».

2The work is supported by the Russian Foundation for Humanities. Project No. 14-06-00576 “Subjectivity Formation 
At Different Stages Of Ontogenesis: Ecopsychological Approach”.
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professional motifs are less significant for the sample students. An average level of subjectivity 
was found for greater majority of the students examined. They are on the third stage of subjectivity 
development. The lesser part reaches the fourth stage. The author verified and confirmed the 
hypothesis of connection between academic and professional motivation and the students’ 
subjectivity. 

Keywords: individual, mental activity, action, subject, subjectivity, development, 
ecopsychological approach, students, academic motivation, connection with subjectivity.

В Психологическом институте РАО 
группой исследователей, в которую вклю-
чён и автор статьи, выполняется под ру-
ководством В. И. Панова актуальный в на-
учном и практическом планах проект, цель 
которого – изучение на новых методологи-
ческих основаниях процесса становления 
субъектности человека и создание теорети-
ческой модели этого процесса. 

Обращение к данной проблеме опре-
деляется необходимостью дальнейшего 
обсуждения важных для психологической 
науки вопросов – что есть субъектность че-
ловека и как, через какие этапы проходит 
её развитие? Эти вопросы ставятся в нау-
ке не впервые. На них даны самые разно-
образные ответы. Область проблематики 
активности человека, его произвольности 
и субъектности в отечественной психоло-
гии активно и плодотворно разрабатывает-
ся представителями разных направлений 
и школ (С. Л. Рубинштейн [22]; К. А. Абуль-
ханова [1; 2]; Л. И. Божович [4]; А. В. Бруш-
линский [5; 6]; Е. Н. Волкова [7]; А. Л. Журав-
лев [8]; В. П. Зинченко [9]; В. В. Знаков [10]; 
А. Н. Леонтьев [11]; В. Д. Небылицын [13]; 
А. К. Осницкий [15]; А. В. Петровский [20]; 
З. И. Рябикина [23]; Е. А. Сергиенко [24; 25; 
27]; Н. Е. Харламенкова [29] и др.). Несмотря 
на имеющиеся существенные достижения 
в понимании категорий субъекта и феноме-
нологии субъектности, глубину разработок, 
методологическая разнородность позиций 
исследователей приводит к тому, что, как 
пишет В. И. Панов, базовые для отечествен-
ной психологии понятия «активность», «де-
ятельность», их «субъект» в методологи-
ческом плане используются в качестве ис-
ходных оснований для построения разных 
концептуальных версий развития психики. 
Эти единые по своей природе психические 
реальности исследуются нередко обосо-
бленно (заявка на указанный грант РГНФ).

Между тем, методологические возмож-
ности экопсихологического подхода к раз-
витию психики [18] позволяют преодолеть 
очевидные теоретические «разрывы» в ви-
дении проблемы развития субъектности, в 
трактовке самих понятий. 

Основные идеи разработчиков проекта 
[16; 17; 19], разделяемые и его исполните-
лями, можно представить следующим об-
разом.

С позиций экопсихологического подхо-
да к развитию психики она является особой 
формой природного бытия, обретающей ре-
альность своего существования в процессе 
и посредством взаимодействия индивида с 
окружающей средой. Отсюда активность, 
деятельность, субъект (как носитель актив-
ности и «исполнитель, деятель» деятельно-
сти), его субъектность представляют собой 
разные проявления одной и той же психи-
ческой реальности, но на разных этапах её 
развития. Это разные формы обретения 
психической активностью действительной 
формы своего существования во взаимо-
действии со средой.

Развитие любого вида психической ак-
тивности человека следует рассматривать 
как континуум, на одном полюсе которого 
она имеет спонтанную нецеленаправлен-
ную и непроизвольную форму, а на другом 
полюсе – форму целесообразной, осознан-
ной и произвольной деятельности субъек-
та. В процессе развития индивид из обла-
дателя активности становится субъектом 
деятельности. Становление субъектности 
индивида, превращение индивида в субъ-
екта какой-либо деятельности происходит 
в процессе овладения ею. Сама же дея-
тельность есть высшая форма произволь-
ной активности человека-субъекта.

В процессе становления субъектности 
выделяются следующие стадии: 1) стадия 
развития субъекта восприятия; 2) ста-
дия развития субъекта репродуктивного 
воспроизведения, субъекта подражания; 
3) стадия развития субъекта произвольно-
го выполнения действия при внешнем кон-
троле со стороны другого, чаще – педагога; 
4) стадия развития субъекта произвольного 
выполнения действия при внутреннем кон-
троле; 5) стадия развития субъекта экстери-
оризации контроля, т. е. субъекта экспертной 
оценки правильности выполнения требуе-
мого действия другими индивидами; 6) ста-
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дия творчества, когда освоенное действие- 
образец используется в качестве субъек-
тивного средства для творческого само-
выражения. Каждая последующая стадия 
предполагает качественную сформирован-
ность предыдущей [19].

Говоря о студентах вуза, обучающихся 
в стандартных условиях, не предполагаю-
щих специальной деятельности препода-
вателей по формированию у тех, кого они 
учат, свойств субъектности, мы исходим 
из предположения, что бо́льшая часть сту-
дентов, выполняя учебную деятельность в 
современной высшей школе, находится на 
третьем этапе развития субъектности. То 
есть они способны к целенаправленному, 
произвольному выполнению действия-об-
разца при внешнем контроле за правильно-
стью этого выполнения со стороны другого. 
Это позиция ученика. На этом этапе одно-
временно происходит интериоризация дей-
ствия-образца, уже начавшаяся в школе, 
и функции контроля за правильностью его 
выполнения.

Часть студентов (или отдельные сту-
денты) в процессе обучения в вузе может 
(могут) достичь четвёртой стадии развития 
субъектности. У них появляется способ-
ность к целенаправленному, произвольно-
му выполнению действия-образца с опорой 
на собственный внутренний контроль и са-
морегуляцию. 

Одной из трудных задач определения, 
на каком этапе развития субъектности на-
ходится человек, является выбор критери-
ев, по которым можно судить об этом. 

Согласно концептуальным позициям 
проекта, для третьего этапа развития субъ-
ектности такими критериями могут быть 
владение умениями постановки целей и за-
дач учебной деятельности, мотивация до-
стижения, целеустремлённость, внешний 
локус контроля, добросовестность и ответ-
ственность.

Для четвёртого этапа развития субъ-
ектности предложены следующие крите-
рии: внутренний локус контроля, осознан-
ность регуляции произвольной активности, 
рефлексивные способности и рефлексив-
ные умения (способность оценивать цели, 
способы деятельности и её результаты, 
исходя из внутренних и внешних критериев 
качества), владение умениями постановки 
целей и задач учебной деятельности, спо-
собность разработать программу собствен-
ной деятельности.

Выше названы общие критерии оценки 
этапа развития субъектности человека при 
выполнении любой деятельности. Приме-
нительно к учебно-профессиональной де-
ятельности студента эти критерии можно 
конкретизировать и для эмпирического обо-
снования, проведения диагностики уровня 
субъектности, ограничить. 

В работе, результаты которой мы пред-
ставляем в данной статье, в качестве ос-
новных показателей субъектности были 
избраны уровень мотивации учебной дея-
тельности, степень автономности-зависи-
мости в учебной деятельности, локус кон-
троля личности. По мнению Л. И. Анцыфе-
ровой, основной характеристикой субъекта 
является переживание человеком себя как 
суверенного источника активности, способ-
ного в определённых границах намеренно 
осуществлять изменения окружающего 
мира и самого себя [3].

Изучалась связь учебной мотивации 
студентов с уровнем их субъектности. По-
нятно, что от мотивов деятельности зави-
сит её продуктивность и качество. Понятно 
также, что степень осознанности, деятель-
ный характер мотивации во многом опре-
деляются уровнем субъектности человека. 
Но эмпирическое обоснование этой связи 
нельзя считать достаточным.

Известно, что система мотивации уче-
ния имеет свою иерархичность: интерес, 
отношение, эмоции, цель мотив учения, 
смысл учения, потребность в учении [4; 12; 
30]. В этой иерархии отчётливо прослежи-
вается движение от «простой» активности 
человека в учении к достижению уровня 
субъекта учения.

В системе учебной мотивации студен-
тов исследователи выделяют общесоци-
альные мотивы (среди них – значимость 
высшего образования), познавательные, 
профессиональные, мотив личного прести-
жа прагматический мотив «формально-ака-
демического» и творческого достижения и 
многие другие [14; 21; 30]. Все мотиваторы 
могут находиться в отношениях взаимодей-
ствия или конкуренции и иметь различное 
влияние на учебную деятельность чело-
века в высшей школе. Не зря в последнее 
время всё чаще говорят о необходимости 
мотивационного обеспечения учебного про-
цесса [28].

Среди субъективных психологических 
факторов учебной деятельности студента 
мы видим уровень его субъектности.
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Целью исследования было установле-
ние наличия/отсутствия связи между учеб-
ной мотивацией студентов и уровнем их 
субъектности.

Согласно гипотезе исследования, такая 
связь существует. 

Основным методом получения эмпи-
рических данных было тестирование. Ме-
тод представлен следующими методиками: 
методика изучения мотивации обучения 
в вузе Т. И. Ильиной; методика изучения 
мотивов учебной деятельности А. А. Ре-
ана, В. А. Якунина; опросник изучения ав-
тономности-зависимости личности в учеб-
ной деятельности Г. С. Прыгина; опросник 
«Уровень развития субъектности личности» 
(УРСЛ) М. А. Щукиной; опросник уровня 
субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера 
в модификации Е. Ф. Бажина.

Эмпирическая база исследования: 
диагностика проводилась на базе ФГБОУ 
ВПО «Забайкальский государственный 
университет». Обследовалось 95 студен-
тов второго-четвёртого курсов от 18 до 
21 лет. Средний возраст испытуемых – 
19,7 ± 0,9 лет.

По методике изучения мотивации об-
учения в вузе Т. И. Ильиной установлено, 
что у 82,7 % испытуемых в выборке преоб-
ладает мотивация получения диплома при 
формальном усвоении знаний; приобрете-
ние знаний является вторым по значимости 
в системе мотивации учения. Наименее 
значимым является стремление овладеть 
профессиональными знаниями и сформи-
ровать профессионально важные качества. 
Только у 17,1 % испытуемых баллы по шка-
лам «Приобретение знаний» и «Овладение 
профессией» выше, чем баллы по шкале 
«Получение диплома», что свидетельству-
ет об адекватном выборе студентом про-
фессии и удовлетворенности ею. У этих 
студентов мотив овладения профессией 
является ведущим.

Согласно результатам, полученным 
по методике изучения мотивов учебной 
деятельности А. А. Реана, В. А. Якунина, 
наиболее значимым в выборке также явля-
ется мотив получения диплома. Высокой 
значимостью обладают мотивы «стать вы-
сококвалифицированным специалистом», 
«приобрести глубокие и прочные знания», 
«не запускать предметы учебного цикла», 
«обеспечить успешность будущей профес-
сиональной деятельности». Наименее важ-
ными являются мотивы «постоянно полу-

чать стипендию», «быть примером сокурс-
никам», «избежать осуждения и наказания 
за плохую учёбу».

По расчётам стандартных отклонений, 
наименьший разброс значений имеют три 
мотива: стать высококвалифицированным 
специалистом; получить диплом; не запу-
скать предметы учебного цикла. Это гово-
рит том, что средние значения оценки дан-
ных мотивов являются наиболее точными. 

Эмпирическое определение показате-
лей учебной мотивации студентов показа-
ло, что значительное количество студентов 
заинтересовано в большей степени лишь в 
том, чтобы получить диплом о высшем про-
фессиональном образовании. На втором 
месте по важности стоят познавательные 
мотивы, на третьем – мотивы овладения 
профессиональными компетенциями. 

Уровень субъектности обследованных 
студентов разнится в зависимости от при-
меняемой методики диагностики.

Так, по данным опросника изучения 
автономности-зависимости личности в 
учебной деятельности, 42,8 % студентов 
определили себя как лица, независимые 
в данном виде деятельности. Они настой-
чивы, целеустремлённы, уверены в себе, 
имеют развитый самоконтроль, склонность 
к самостоятельному выполнению работы; 
40,0 % студентов составили группу «нео-
пределённых». О степени их автономности 
в учебной деятельности определённого 
заключения сделать нельзя; 17,2 % сту-
дентов можно назвать «зависимыми». Для 
«зависимых» студентов характерно то, что 
их учебная деятельность осуществляется 
преимущественно с опорой на указания пе-
дагога, ориентирована на его советы, под-
сказки.

При обработке данных в соответствии 
с руководством к опроснику М. А. Щукиной 
«Уровень развития субъектности лично-
сти (УРСЛ)» низкий уровень субъектности 
определён у 5,7 % студентов, демонстриру-
ющих объектное поведение, средний уро-
вень – у 94,3 % опрошенных. Испытуемых 
с высоким уровнем субъектности в выборке 
не обнаружено. Высоких баллов по отдель-
ным шкалам опросника в выборке также не 
выявлено. 

Однако, если, следуя рекомендации 
Е. В. Сидоренко, распределение уровней 
субъектности провести по критерию откло-
нения значений от средней величины и от 
её границ на ½ стандартного отклонения 
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[26], то результаты могут быть иными. При 
применении указанного критерия были 
получены следующие результаты: 71,4 % 
студентов имеют низкий уровень общей 
субъектности; 22,9 % – средний уровень; 
5,7 % – высокий уровень. По отдельным 
шкалам методики, большинство студентов 
также показало низкий уровень выражен-
ности свойства, небольшое количество 
испытуемых имеют баллы среднего уров-
ня, меньшая часть испытуемых в выборке 
имеет показатели высокого уровня свойств 
субъектности.

По опроснику «Уровень субъективного 
контроля» 65,7 % студентов имеют сред-
ний уровень общей интернальности. Пока-
затели, соответствующие низкому уровню 
субъективного контроля, имеют 20,4 % ис-
пытуемых. Высокий уровень субъективного 
контроля свойственен 13,9 % студентов.

Показатели по отдельным шкалам 
опросника УСК представлены в табл. 1.

Таблица 1
Количество студентов (в %) с показателями 

по шкалам опросника УСК

Шкалы Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Ид 22,3 52,3 25,4
Ин 20,1 54,3 23,6
Ис 68,6 25,7 5,7
Ип 7,6 64,4 29,0
Им 8.6 77,1 14,3
Из 22,6 65,7 11,7

Судя по полученным с помощью опро-
сника УСК данным, большая часть студен-
тов достигает среднего уровня интерналь-
ности. Более всего характеризуют субъ-
ектность испытуемых, по нашему мнению, 
показатели двух шкал: интернальность в 
области достижений и неудач. Не считает 
себя ответственной за собственные неуда-
чи пятая часть опрошенных. Четверть ис-
пытуемых оценивает себя в области дости-
жений как субъектов.

Подводя предварительные итоги, мож-
но сказать, что полученные эмпирические 
данные подтверждают высказанное выше 
предположение о том, что бо́льшая часть 
студентов находится на третьем этапе раз-
вития субъектности. То есть они способны 
к целенаправленному, произвольному вы-
полнению действия-образца при внешнем 
контроле за правильностью этого выпол-
нения со стороны другого. Меньшая часть 
студентов (не отдельные из них) в процессе 
обучения в вузе достигает четвёртой ста-
дии развития субъектности. У них появля-
ется способность к целенаправленному, 
произвольному выполнению действия-об-
разца с опорой на собственный внутренний 
контроль. 

Для оценки связи показателей учебной 
мотивации с показателями уровня субъект-
ности был использован метод ранговой кор-
реляции Спирмена. Результаты корреляци-
онного анализа представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа

Шкалы Мотив Коэффициент корреляции 
по Спирмену p-level

Автономность-зависимость Не запускать предметы 
учебного цикла 0,36 0,034722*

Активность-реактивность Успешно продолжить обучение 
на последующих курсах 0,53 0,00099***

Автономность-зависимость Успешно продолжить обучение 
на последующих курсах 0,39 0,021021*

Целостность-неинтегративность Получение диплома 0,47 0,004664**

Креативность-репродуктивность Успешно продолжить обучение 
на последующих курсах 0,44 0,007489**

Опосредствованность-
непосредственность

Успешно продолжить обучение 
на последующих курсах 0,5 0,002203**

Общая интернальность Овладение профессией 0,35 0,041991*

Общая интернальность Приобрести глубокие 
и прочные знания 0,44 0,007702**
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Общая интернальность Быть постоянно готовым 
к очередным занятиям 0,34 0,046504*

Интернальность в области до-
стижений

Успешно учиться, сдавать экза-
мены на «хорошо» и «отлично» 0,49 0,002771**

Интернальность в области до-
стижений

Быть постоянно готовым к оче-
редным занятиям 0,34 0,046199*

Интернальность в области неудач Овладение профессией 0,39 0,020408*

Интернальность в области неудач Быть постоянно готовым к оче-
редным занятиям 0,34 0,045863*

Интернальность в области неудач Быть примером сокурсникам 0,36 0,034329*

Интернальность в семейных от-
ношениях

Приобрести глубокие и прочные 
знания 0,41 0,01452*

Интернальность в семейных от-
ношениях

Быть постоянно готовым к оче-
редным занятиям 0,37 0,02686*

Интернальность в области про-
изводственных отношений

Получить диплом -0,36 0,033302*

Интернальность в области про-
изводственных отношений

Добиться одобрения родителей 
и окружающих -0,35 0,039667*

Интернальность в области меж-
личностных отношений

Быть примером сокурсникам 0,39 0,022083*

Интернальность в области меж-
личностных отношений

Избежать осуждения и наказа-
ния за плохую учёбу 0,38 0,025442*

Примечание. * – уровень значимости 0,01 < p < 0,05; ** – уровень значимости 0,001 < p < 0,01; *** – уровень 
значимости p < 0,001.

Результаты корреляционного анализа 
свидетельствуют в пользу вывода о том, что 
существует связь между мотивацией учеб-
но-профессиональной деятельности сту-
дентов и уровнем их субъектности. Наибо-
лее тесно связаны мотивация и активность, 
непосредственность/опосредствованность 
студента, интернальность в области дости-
жений.

Проведённое эмпирическое исследо-
вание позволяет сформулировать следую-
щие выводы.

Новые методологические основания 
изучения процесса становления субъект-
ности человека, задаваемые основными 
положениями экопсихологического под-
хода к развитию психики (В. И. Панов), 
позволяют рассматривать понятия «ак-
тивность», «деятельность», «субъект», 
«субъектность» (которые обычно исполь-
зуются в качестве исходных оснований 
для построения разных концептуальных 
версий развития психики) как обозначения 
находящихся на разных этапах развития, 
но единых по природе форм психической 
реальности. Это формы действительного 
существования, которые психическая ак-
тивность человека обретает при взаимо-
действии со средой.

Становление субъектности представ-
ляет собой континуальный процесс превра-
щения непроизвольной активности живого 
существа в целенаправленную произволь-
ную деятельность субъекта, которое проис-
ходит в процессе овладения этой деятель-
ностью.

Выделены этапы становления субъект-
ности.

На материале учебно-профессиональ-
ной деятельности студентов вуза получе-
ны эмпирические данные о том, что 1) в си-
стеме учебной мотивации большей части 
обследованных студентов преобладает 
мотив получения диплома, познаватель-
ные и профессиональные мотивы в дан-
ной выборке имеют меньшую значимость; 
2) бо́льшая часть испытуемых находится 
на третьем этапе становления субъектно-
сти – являются субъектами произвольного 
выполнения деятельности при внешнем 
контроле со стороны педагога; 3) мень-
шая часть студентов достигла четвёртого 
этапа – они осуществляют внутренний кон-
троль и регуляцию деятельности; 4) суще-
ствует статистически достоверная связь 
между учебной мотивацией студентов 
и уровнем их субъектности. 
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Исследование ценностно-мотивационной сферы студентов 
с различным уровнем развития ответственности 

В статье осуществлён теоретический анализ научной литературы понятия «ответ-
ственность» и результаты эмпирического исследования ценностно-мотивационной сферы 
студентов с различным уровнем развития ответственности. Цель эмпирического исследова-
ния заключается в выявлении особенностей ценностно-мотивационной сферы студентов с 
различным уровнем развития ответственности. Рассмотрен теоретический аспект категории 
«ответственность» с междисциплинарной позиции. Теоретический анализ научной литера-
туры свидетельствует о том, что это понятие выступает как междисциплинарное и предмет-
ная область, которая охватывается этим понятием, изменяется. Определены сущностные 
характеристики ответственности как интегративного качества личности на основе анализа 
тенденций становления высшего образования. По мнению учёных, в структуру ответствен-
ности входит три компонента: когнитивный, мотивационный и поведенческий. Данные ком-
поненты в структуре ответственности между собой взаимосвязаны и находятся в динамич-
ном состоянии. Полагаем, что развитие ответственности – это постепенная трансформация 
компонентов её структуры.

В исследовании принимали участие 120 студентов горного факультета Забайкальского 
государственного университета. Выделены три уровня развития ответственности у студен-
тов: продуктивный, адекватный, алгоритмический. Анализ субъективного структурирования 
системы ценностных ориентаций студентов диагностировался по методике М. Рокича. Изу-
чение мотивационной структуры личности проводилось по методике В. Э. Мильмана. Моти-
вационная сфера ценностей студентов исследовалась по опроснику Ш. Шварца. В результа-
те проведённого исследования можно сделать вывод, что ценностно-мотивационная сфера 
определяет отношение студентов к освоению профессиональной деятельности, стимулиру-
ет интерес к ней и трансформирует интерес в мотивы, определяя ценностное отношение к 
выполнению будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: ответственность, ценности, мотивация, интерес, профессиональная 
деятельность.
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The Study of Values and Motivations 
of Students with Different Levels of Responsibility

The article presents the theoretical analysis of scientific literature on the concept of 
‘responsibility’, the results of empirical research of the valuable and motivational sphere of 
students with different levels of responsibility. The purpose of the empirical study is to determine 
the characteristics of value-motivational sphere of students with different levels of responsibility. 
The article considers the theoretical aspect of the category ‘responsibility’ with an interdisciplinary 
position. Theoretical analysis of the scientific literature indicates that this concept acts as an 
interdisciplinary and the subject area, which is covered by this concept has been changing. The 
article defines essential characteristics of responsibility as an integrative quality of the personality 
based on the analysis of tendencies of higher education formation. According to some scientists, 
the structure of responsibility includes three components: a cognitive, a motivational and a 
behavioral one. These components in structure of responsibility are interconnected and are in 
a dynamic state. We believe that development of responsibility is a gradual transformation of 
components of its structure.

120 students of Mining Faculty of Transbaikal State University took part in research. There 
are three levels of students’ responsibility development: a productive, an adequate, and an 
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algorithmic one. The analysis of subjective structuring of valuable orientations of students was 
diagnosed by M. Rokich’s technique. The study of the person motivational structure was carried 
out by V. E. Milman’s technique. The motivational sphere of students’ values was investigated 
by Sch. Schwartz’s questionnaire. As a result of the conducted research it is possible to draw 
a conclusion that the valuable and motivational sphere defines the relation of students to 
development of professional activity, stimulates interest in it and transforms interest to motives, 
defining the valuable relation to performance of future professional activity.

Keywords: responsibility, values and motivations, interest, professional activity.

Актуальность вопроса ответственности 
личности в современных условиях жизнеде-
ятельности нашего общества подтверждает 
большое количество научных работ, дис-
сертаций, книг по данной теме.

Понятие «ответственность» имеет 
междисциплинарный характер. Исходя из 
анализа теоретической литературы, пред-
метная область, которая охватывается 
этим понятием, находится в изменении. 
Также по-разному очерчен в рамках раз-
личных научных направлений содержа-
тельный объём этого понятия. В научной 
полемике «ответственность» является 
многомерным понятием и находит отра-
жение в философских, социологических, 
психологических и педагогических иссле-
дованиях. В составе ответственности ис-
следователями выявлены структурные 
компоненты. Т. Н. Сидорова выделила в 
структуре ответственности три компонен-
та: когнитивный, мотивационный и пове-
денческий [11, с. 93]. Э. М. Рудковский в 
структуре ответственности обозначает два 
компонента: когнитивный и эмоциональ-
ный [10, с. 27]. Обозначенные компоненты 
в структуре ответственности расположены 
между собой во взаимосвязи и находятся 
в динамичном состоянии. Таким образом, 
развитие ответственности – это посте-
пенное преобразование компонентов её 
структуры.

Система ценностных ориентаций вы-
ступает как важнейший психологический 
источник саморазвития личности, который 
определяет направление и способы его 
осуществления одновременно. По мнению 
Ф. Е. Василюка, ценность внутренне осве-
щает всю жизнь человека, наполняя её про-
стотой и подлинной свободой [4, с. 81].

Вступление студенческого юношества 
в профессиональный мир обусловлена сте-
пенью принятия ценностей. Поэтому мы 
считаем, что ответственность студентов 
зависит от их личностных качеств и в боль-
шей степени – от особенностей ценност-
но-мотивационной сферы.

Цель исследования состоит в выявле-
нии особенностей ценностно-мотивацион-
ной сферы студентов с различным уровнем 
развития ответственности. В нашем иссле-
довании принимали участие 120 студентов 
горного факультета Забайкальского госу-
дарственного университета. 

В исследовании нами выделены следу-
ющие уровни развития ответственности:

– продуктивный, проявляющийся в уме-
нии изучить ситуацию и определить про-
блему в процессе проектирования, плани-
рования и управления;

– адекватный уровень развития ответ-
ственности проявляется в полном овладе-
нии профессиональными компетентностя-
ми, правильном алгоритме при выполнении 
всех практических операций, осознанном 
применении алгоритмов для принятия ре-
шения;

– алгоритмический уровень развития 
ответственности проявляется в неполном 
владении теоретической базой професси-
ональной деятельности, недостаточном 
владении практическими действиями, ре-
продуктивном решении задач по заданному 
алгоритму, в участии только в оцениваемой 
деятельности, ситуативном проявлении 
инициативного отношения.

Полученные в ходе исследования дан-
ные посредством оценивания экспертами и 
самооценок студентов содержатся в табл. 1.

Таблица 1
Результаты экспертного оценивания

Уровень развития %

Алгоритмический уровень 21,3 %

Адекватный уровень 63,6 %

Продуктивный уровень 15,1 % 

Анализ диагностики системы ценност-
ных ориентаций по методике М. Рокича ил-
люстрирует, что у студентов с продуктивным 
уровнем развития ответственности в боль-
шей степени преобладает наличие этиче-
ских ценностей, ценностей дела, индивиду-
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алистических ценностей, ценностей приня-
тия других и ценностей самоутверждения. 
Такие ценности, как образованность, кото-
рая содержит в себе широту знаний, высо-
кую общую культуру; ответственность как 
проявление чувства долга, умения держать 
свое слово; рационализм, самоконтроль 
занимают высокий ранг у студентов с адек-
ватным уровнем развития ответственности. 
Система ценностей не сформирована у 
респондентов с алгоритмическим уровнем 
развития ответственности.

Мотивационная сфера ценностей сту-
дентов изучалась по опроснику Ш. Шварца. 
В результате были получены следующие 
результаты: выявлено, что у студентов с 
продуктивным и алгоритмическим уровня-
ми развития ответственности максималь-
ные различия диагностированы в таких 
ценностях, как «конформизм», «социаль-
ность» (социальная справедливость, по-
лезность, равенство), «преемственность 
традиций» (общественный порядок, уваже-
ние традиций). Следует отметить, что пункт 
«поддержка традиций» студентами с алго-
ритмическим уровнем был оценен выше, 
чем студентами с продуктивным уровнем 
развития ответственности. Также студен-
тами с алгоритмическим уровнем развития 
ответственности высоко охарактеризованы 
такие категории, как «равенство», «покор-
ность» «социальная справедливость», «ду-
ховная жизнь», «вежливость», «самодисци-
плина или самоограничение».

Для испытуемых с продуктивным уров-
нем развития ответственности пункты «до-
стижение» (богатство, успешность, соци-
альное признание), «социальная власть» 
(влияние, управление другими, авторитет) 
выступают как наиболее значимые. Респон-
денты с продуктивным уровнем ответствен-
ности оценивают выше такие категории, как 
«самоопределение» (свобода действий и 
мыслей, выбор собственных целей, само-
стоятельность), «стимуляция» (интересная 
жизнь, разнообразная). Выявленный факт 
свидетельствует о значимости рассматри-
ваемых категорий для студентов, стремя-
щихся к процессу саморазвития и призна-
ющих свою ответственность за выполнение 
своей профессиональной деятельности.

Пункт «социальная культура» (едине-
ние с природой, принятие своей участи, 
равнодушие к мирским заботам) респон-
дентами с продуктивным уровнем развития 
ответственности оценен несколько ниже, 

чем у студентов с алгоритмическим уров-
нем развития ответственности. По пунктам 
«духовность» (духовная жизнь, внутренняя 
гармония), «безопасность» (безопасность 
близких, семьи, национальная безопас-
ность) диагностирована незначительная 
разница. В большей степени для группы 
студентов с продуктивным уровнем раз-
вития ответственности важен пункт «зре-
лость» (самоуважение, мудрость).

Ценности «самоопределение», «дости-
жения», «стимуляция» (внутренней актив-
ности), «социальная власть», «зрелость» 
существенно значимы для студентов про-
дуктивного уровня развития ответствен-
ности. У респондентов алгоритмического 
уровня развития ответственности пункты 
«безопасность», «духовность», «конфор-
мизм», «наслаждение» получили высшую 
оценку. Характерно, что ценность «самоо-
пределение» для всех студентов выступает 
как наиболее значимая. 

Суждение о деловой направленности 
респондентов составлено на основе изуче-
ния мотивационной структуры личности по 
методике В. Э. Мильмана. 

Прогрессивный тип мотивационного 
профиля и стенический тип эмоциональ-
ного профиля обнаружен у респондентов 
продуктивного уровня развития ответствен-
ности. Это говорит о наличии у студентов 
социальной ответственности. Социально 
направленная позиция характерна для сту-
дентов, у которых развивающие мотивы 
преобладают над мотивами поддержания 
(оценивается по пятибалльной системе). 
Шкалы «Творческая активность», «Общая 
активность», «Общественная полезность» 
представляют развивающие мотивы. Шка-
лы «Социальный статус», «Поддержание 
жизнеобеспечения», «Комфорт» оценивают 
мотивы поддержания. В ситуации затрудне-
ния в третьей группе существуют устойчи-
вая, конструктивная, управляемая позиции.

Уплощенный и регрессивный мотива-
ционные типы эмоционального профиля 
у респондентов не обнаружены. Импуль-
сивный профиль выражен у респондентов  
1-й и 2-й группы, отражающий конфронта-
цию в структуре личности разнонаправлен-
ных мотивационных факторов. Экспрес-
сивный профиль выражает дифференци-
рованность иерархии мотивов личности, 
но с перепадами профильной линии моти-
вационных типов по шкалам «Комфорт» 
и «Творческая активность». Смешанная 
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стеничность выражена в отношении эмо-
ционального профиля и проявляется в не-
умении регулировать себя в ответственной 
ситуации.

Изучение мотивации избегания неудачи 
и достижения успеха, по методике А. А. Ре-
ана, позволяет получить данные о развитии 
мотивационных качеств студентов и пока-
зать их роль в развитии ответственности 
(см. табл. 2).

Таблица 2
Результаты диагностики по методике

А. А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи»

Группа 
респондентов

Преобладающая мотивация 
(%)

на
 н

еу
да

чу

мотивационный 
полюс

на
 у

сп
ех

ор
ие

нт
ир

о-
ва

нн
ос

т
ь 

на
 н

еу
да

чу

ор
ие

нт
ир

о-
ва

нн
ос

т
ь 

на
 у

сп
ех

Алгоритмический 
(1-я группа) 38 20 18 24

Адекватный
(2-я группа) 16 28 30 26

Продуктивный
(3-я группа) 4 28 68

Использование углового преобразова-
ния Фишера не выявило статистически зна-
чимых различий между группами. На осно-
вании полученных результатов можно кон-
статировать, что студенты продуктивного 
уровнями развития ответственности обла-

дают мотивацией достижения успеха. Мо-
тивационный полюс у респондентов с адек-
ватным уровнем развития ответственности 
не выражен. Мотивация избегания неудачи 
ярко прослеживается у респондентов с ал-
горитмическим уровнем развития ответ-
ственности. В группе с алгоритмическим и 
адекватным уровни развития ответственно-
сти у студентов доминирует мотивация до-
стижения успеха (у студентов 2-й группы) и 
преобладает мотивация избегания неудачи 
(у студентов 1-й группы).

Студенты алгоритмического уровня 
развития ответственности демонстриру-
ют мотивационную активность, которая 
находит своё выражение в потребности 
избежать наказания, срыва, порицания. 
Повышенная тревожность, неуверенность 
в своих силах, желание избежать ответ-
ственных заданий связана с негативными 
ожиданиями.

Респонденты адекватного уровня разви-
тия ответственности испытывают необходи-
мость решения сверхответственных задач. 
Это вызывает у них состояние высокого 
уровня ситуативной тревожности в сочета-
нии с ответственным отношением к делу.

Таким образом, в результате прове-
дённого исследования можно сделать вы-
вод, что ценностно-мотивационная сфера 
определяет отношение студентов к освое-
нию профессиональной деятельности, сти-
мулирует интерес к ней и трансформирует 
интерес в мотивы, определяя ценностное 
отношение к выполнению будущей профес-
сиональной деятельности. 
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Психологические проблемы формирования 
экологической культуры студенческой молодёжи

 

Наиболее острой проблемой, как показывают исследования в сфере экологической 
психологии, является проблема несоответствия между уровнем знаний в сфере экологии и 
применением этих знаний на практике (экологическим поведением). В связи с этим перед 
нами была поставлена задача преодоления разрыва между знаниями в сфере экологиче-
ских дисциплин и экологическим поведением субъектов деятельности. Для этого мы сфор-
мулировали следующую гипотезу: преодоление разрыва между экологическими знаниями и 
экологическим поведением возможно при создании такого образовательного пространства, 
в котором установлены психологические условия формирования единства экологического 
сознания и экологической деятельности личности, которые, в свою очередь, образуют эко-
логическую культуру личности. Нами предложена и реализована на практике модель фор-
мирования экологической культуры студенческой молодёжи, содержащая четыре этапа. 
Формированию собственно экологической культуры предшествуют: развитие экологической 
грамотности, экологической образованности и экологической компетентности. Успешно про-
ведённый формирующий эксперимент позволил прийти к следующим выводам: осознание 
личностью себя как неотъемлемой части окружающей среды способствует усвоению норм 
экологического поведения в этой среде; осознание субъектом образования своих личных 
возможностей по поддержке и развитию окружающей среды активизирует экологическую 
деятельность; единство экологического сознания и экологической деятельности проявляет-
ся в экологической культуре личности.

Ключевые слова: экологическое сознание, экологическая деятельность, экологиче-
ская культура, компетентность, окружающая среда.
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Psychological Problems of Formation of Students’ Ecological Culture 

The most acute problem, as shown by studies in the field of ecological psychology, is a 
problem of discrepancy between the level of knowledge in the field of ecology and application of 
this knowledge in practice (ecological behavior). Therefore, we set the challenge of bridging the 
gap between knowledge in the field of ecological sciences and ecological behavior of actors. We 
have formulated the following hypothesis: bridging the gap between ecological knowledge and 
ecological behavior is possible with the establishment of such an educational space, which sets 
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the psychological conditions of formation of the unity of ecological awareness and ecological 
performance of the individual, which, in turn, form the ecological culture of personality. We 
have proposed and put into practice a model of formation of ecological culture of students 
comprising four stages. Forming their own ecological culture is preceded by: the formation of 
ecological awareness, ecological education and ecological expertise. A formative experiment 
completed successfully allowed us to come to the following conclusions: personality awareness 
of himself as an integral part of the environment contributes to the assimilation of ecological 
norms of behavior in this environment; subject’s awareness of education opportunities for his 
personal support and development of the environment contributes to activation of ecological 
performance; the unity of ecological consciousness and ecological activities is manifested in 
ecological culture of personality.

Keywords: ecological consciousness, ecological activities, ecological culture, competence, 
environment.

Одной из наиболее острых проблем 
современного общества является пробле-
ма преодоления экологического кризиса, 
угрожающего перерасти в глобальную ка-
тастрофу. Ситуация, сложившаяся в окру-
жающей среде, требует принятия быстрых 
и эффективных решений, направленных 
на преодоление кризиса. А поскольку, как 
отмечал ещё В. И. Вернадский, главным 
геоформирующим фактором является че-
ловек, то возникает потребность в исследо-
ваниях, направленных на перестройку си-
стемы «человек – окружающая среда» [2]. 
Ответом на данный запрос стала разработ-
ка научных дисциплин, возникших на стыке 
экологии и психологии. К таким дисципли-
нам, прежде всего, относятся: «Экологиче-
ская психология», «Психология жизненной 
среды», «Радиоэкологическая психология», 
«Психологическая адаптация и развитие 
человека в осложнённых условиях жизнен-
ной среды», «Эколого-экономическая пси-
хология». Разработкой данных дисциплин 
занимаются: С. Д. Дерябо, О. Н. Паламар-
чук, В. И. Панов, О. В. Рудомино-Дусятская, 
Н. М. Сараева, А. А. Суханов, В. А. Скре-
бец, Т. М. Титаренко, М. Черноушек, 
Ю. М. Швалб, С. И. Яковенко, В. А. Ясвин 
[5; 12–23].

 В рамках экопсихологической про-
блематики рассматриваются, прежде все-
го, следующие вопросы. О. В. Белоус, 
И. В. Кряж, В. А. Скребец, В. А. Ясвин ис-
следуют формирование и развитие эколо-
гического сознания [1; 8; 18; 22]. С. Д. Деря-
бо и О. С. Мамешина рассматривают пути 
и методы формирования экологического 
поведения [5; 11]. О. Л. Верник, О. В. Рудо-
мино-Дусятская, Ю. М. Швалб изучают пути 
оптимизации взаимодействия человека и 
окружающей среды [3; 14; 21]. Н. М. Сара-
ева, А. А. Суханов, С. И. Яковенко иссле-

дуют психологию человека, находящегося 
в осложнённых экологических ситуациях  
[15; 16; 22]. Проблемам формирования и 
развития экологической культуры посвятили 
свои работы С. Н. Глазачёв, А. Н. Захлеб-
ный, И. Д. Зверев [4; 6; 7].

Вместе с тем, как показывают наши 
исследования, а также исследования на-
ших коллег, осведомлённость в экологиче-
ской проблематике и экологические знания 
практически не влияют на экологическое 
сознание и экологическую деятельность 
человека [10].

А. Н. Леонтьев отмечал, что, сознание, 
прежде всего, определяется реальной жиз-
нью человека, и должно восприниматься 
не только как знание, а как отношение, как 
направленность. В связи с этим обучение и 
воспитание необходимо рассматривать как 
процессы, которые не только дают знания, 
но и формируют направленность личности, 
её отношение к действительности. В свою 
очередь, отношение к чему-то выражается в 
том, какой смысл для личности имеет опре-
делённый объект [9]. Таким образом, эколо-
гическое сознание, как и сознание вообще, 
должно характеризоваться определённым 
отношением к миру и к себе в этом мире. 
Этот подход даёт понимание для определе-
ния путей преодоления разрыва между тем, 
что человек знает о проблемах окружающей 
среды, и тем, что он делает для их решения.

Говоря об экологическом сознании, мы, 
прежде всего, вводим различие между эко-
логическим сознанием, присущим каждому 
человеку, находящемуся в сознательном 
состоянии и эколого-ориентированным со-
знанием, являющимся новообразованием, 
формирующимся в результате создания 
специальных условий в образовательном 
пространстве, способствующих экологиче-
ской деятельности субъекта обучения.
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Экологическое сознание традиционно 
определяется как высший уровень отраже-
ния искусственной, естественной и соци-
альной среды и своего внутреннего мира, 
саморегуляция этого отражения, а также 
осознание места и роли человека в окружа-
ющей среде [17]. Следует также отметить, 
что оно может быть как конструктивным, так 
и деструктивным. 

В свою очередь эколого-ориентирован-
ному сознанию, кроме базовых характери-
стик, присуще также осознание экологиче-
ских проблем: влияние на качество и образ 
жизни личности и проблемы, имеющие лич-
ностный смысл; принятие ответственности 
за решение экологических проблем; ори-
ентация на охрану и развитие жизненной 
среды.

Как показывает опыт наших исследо-
ваний, проводимых во время преподава-
ния учебных дисциплин «Экологическая 
психология» и «Современные теории каче-
ства и образа жизни» в Межрегиональной 
академии управления персоналом (МАУП, 
г. Киев) и в Киевском национальном уни-
верситете имени Тараса Шевченко среди 
студентов-психологов и социальных работ-
ников, существует дисбаланс между зна-
ниями студентов в сфере экологических 
дисциплин и их экологическим поведением. 
Так, во время проверки экологических зна-
ний студентов при помощи разработанного 
нами теста «Экоэрудит-1» студенты преи-
мущественно продемонстрировали уровни, 
которые определены в тесте как «средний» 
и «выше среднего» [10]. Отметим, что в 
данном тесте средний уровень является 
третьим из пяти выделенных нами в резуль-
тате стандартизации, что свидетельствует 
о хороших знаниях в сфере экологических 
дисциплин. Этот факт можно объяснить, в 
частности, тем, что в структуру образова-
ния, как высшего, так и среднего, введено 
значительное количество дисциплин эколо-
гического цикла. Вместе с тем, опрошенные 
нами студенты продемонстрировали низкий 
уровень экологического поведения и низкий 
уровень осознания зависимости между эко-
логическим состоянием среды и собствен-
ным поведением в этой среде. 

На основе полученных данных нами 
была сформулирована следующая гипоте-
за: преодоление разрыва между экологиче-
скими знаниями и экологическим поведени-
ем возможно при создании такого образова-
тельного пространства, в котором установ-

лены психологические условия формиро-
вания единства экологического сознания и 
экологической деятельности личности.

В связи с вышесказанным нами была 
предложена концепция формирующего экс-
перимента, направленного на преодоление 
несоответствия между развитием экологи-
ческого сознания и становлением эколо-
гической деятельности студентов высших 
учебных заведений, что, в свою очередь, 
будет способствовать развитию их экологи-
ческой культуры.

В основу концепции формирования 
экологической культуры положен принцип 
единства сознания и деятельности, сфор-
мулированный С. Л. Рубинштейном и кон-
кретизированный А. Н. Леонтьевым. Прин-
цип единства сознания и деятельности 
гласит: сознание человека формируется и 
проявляется в деятельности [9]. Таким об-
разом, экологическое сознание формирует-
ся и проявляется в экологической деятель-
ности человека. 

Также мы опирались на принципы пози-
тивности, конструктивности и экологичности. 
Предложенный нами принцип позитивности 
в экологической психологии заключается в 
том, что подчёркивает следующее: одна от-
дельная личность способна изменить мир к 
лучшему. Принцип конструктивности озна-
чает, что нужно не только изучать состояние 
окружающей среды, которое постоянно ухуд-
шается, но и находить пути её улучшения, 
которые под силу преодолеть даже одному 
человеку. Принцип экологичности отражает 
содержательный характер взаимодействия 
в системе «индивид – среда». Наивысшим 
уровнем экологичности будет такая деятель-
ность человека, которая, благодаря разви-
тию элементов окружающей среды, создаёт 
среду собственного развития. В этом случае 
мы будем иметь стабильную экосистему, ко-
торая способна к саморазвитию [10].

Базовыми понятиями в нашей концеп-
ции являются: «экологическое сознание», 
«экологическая деятельность» и «экологи-
ческая культура». Исходя из принципа от-
ражения и принципа единства сознания и 
деятельности, мы даём следующие опреде-
ления этим понятиям.

Экологическое сознание рассматрива-
ется нами, прежде всего, как психическое 
отражение среды существования, в которой 
выделяется четыре уровня: микросреда  
(в том числе и внутренний мир человека), 
мезосреда, макросреда и мегасреда.
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Экологическая деятельность представ-
ляет собой деятельность, направленную на 
сохранение и развитие экосистемы, а также 
на создание её элементов. 

Экологическую культуру мы определя-
ем как систему индивидуальных мораль-
но-этических норм, взглядов, установок, 
целей и ценностей, касающихся взаимо-

отношений в системе «человек – окружа-
ющая среда» и реализующихся через эко-
логическое сознание, которое отражает 
микроуровень, мезоуровень, макроуровень 
и мегауровень среды, а также – через эко-
логическую деятельность, что проявляется 
в сохранении, развитии окружающей среды 
и в создании её элементов (см. табл. 1). 

Таблица 1
Представленность экологической культуры 

в формах экологической деятельности и экологического сознания
 

Формы 
деятельности 

и сознания

Экологическая деятельность

сохранение
окружающей среды

развитие 
окружающей среды

создание элементов 
окружающей среды

 Э
ко

ло
ги

че
ск

ое
 с

оз
на

ни
е

Отражение 
микроуровня 

окружающей среды

Настрой на позитив; 
уход за собственной ком-
натой, рабочим местом, 
своим садом, цветником 

Настрой на конструктив; 
выращивание растений у 
себя во дворе, на балконе  

Настрой на сотрудниче-
ство; высадка сада, огоро-
да; заселение аквариума; 
создание зимнего сада

Отражение 
мезоуровня 

окружающей среды 

Уход за территорией свое-
го населённого пункта, его 
улиц, парков, озёр; 
участие в акциях по убор-
ке территории парков, пля-
жей, улиц

Развитие экологической 
культуры общин; 
очищение озер и рек;
установление урн для му-
сора 

Восстановление экоси-
стем озёр и рек; создание 
специально оборудован-
ных мест для отдыха

Отражение 
макроуровня 

окружающей среды

Работа над созданием за-
конодательства; 
создание социальной ре-
кламы; 
установка энергоэконо-
мичных приборов; 
сдача вторсырья

Развитие эколого-эконо-
мической культуры; 
создание заповедников; 
реформирование аграр-
ной политики; 
создание проектов разви-
тия окружающей среды;
создание рекреационных зон

Ликвидация стихийных му- 
сорных свалок и озелене-
ния этих территорий;
закладка садов и парков; 
выведение новых пород 
растений и животных
 

Отражение 
мегауровня 

окружающей среды

Уменьшение выбросов в 
атмосферу; 
внедрение электротранспор-
та, а также новейших ин-
тернет-технологий 

Внедрение непрерывного 
экологического образова-
ния; разработка экологи-
ческих технологий; пере-
работка отходов 

Создание искусственных 
источников энергии; 
выращивание лесов; 
озеленение пустынь; 
восстановление грунтов 

Пересечение отдельных форм деятель-
ности и сознания образуют определённый 
уровень экологической культуры. Так, сохра-
нение окружающей среды на микроуровне 
является первым уровнем развития эколо-
гической культуры, развитие окружающей 
среды на микроуровне – вторым уровнем и 
так далее – до 12-го уровня – создания эле-
ментов окружающей среды на мегауровне. 

Психологическая модель формирова-
ния экологической культуры студенческой 
молодёжи содержит четыре этапа. Форми-
рованию собственно экологической культу-
ры предшествуют: формирование экологи-
ческой грамотности, экологической образо-
ванности и экологической компетентности. 
Для прохождения этих этапов нужны опре-
делённые условия, созданные в рамках 
учебного процесса.

Так, для эффективного формирования 
экологической грамотности (которую со-
ставляют знания в области экологических 
дисциплин; осознание того, что экологиче-
ские проблемы касаются каждого и решать 
их должен и может каждый член общества, 
а также эколого-ориентированные уста-
новки), нужно создать такие условия, что-
бы студенты реально почувствовали свою 
причастность к решению проблем окружа-
ющей среды. Здесь мы предлагаем включе-
ние студентов в интерактивные лекции, где 
нужно обсуждать экологические проблемы, 
дискутировать, задавать вопросы и отве-
чать на них. Кроме того, на этапе формиро-
вания экологической грамотности мы пред-
лагаем игровые методы и демонстрацион-
ные эксперименты, которые помогли по-
чувствовать субъектам обучения реальную 
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остроту сложившейся ситуации в их жиз-
ненной среде. Наиболее важным моментом 
в формировании экологической грамот-
ности является формирование осознания 
того, что экологические проблемы имеют 
вполне конкретные очертания, и каждый че-
ловек может и должен их решать. Для этого 
мы проводили демонстрационный экспери-
мент, который имеет два варианта.

В первом варианте мы находили сти-
хийно образовавшуюся кучу мусора, кото-
рая постоянно увеличивалась в размерах, 
и убирали её, а на этом месте высажи-
вали куст или дерево. Как показал опыт, 
мусор туда больше не выбрасывался. Во 
втором варианте мы выбрасывали мусор 
в неустановленном месте и в течение дня 
наблюдали, как достаточно быстро обра-
зуется мусорная куча, которую мы в конце 
концов убирали. Студенты в этом случае 
начинали осознавать, насколько состоя-
ние окружающей среды зависит от каждо-
го из них, поэтому на данном этапе также 
формируется готовность к углублению и 
систематизации знаний в сфере экологи-
ческих дисциплин.

На втором этапе мы ставили перед 
собой цель формирования экологической 
образованности. Экологическая образо-
ванность определяется нами как система 
знаний в области экологических дисциплин; 
умение применять эти знания на практике 
и транслировать их, а также возможность 
влиять на развитие жизненной среды и на 
предотвращение экологических кризисов и 
катастроф, то есть понятие образованно-
сти (компетенции) содержит когнитивную 

и операционно-технологическую составля-
ющие. Для формирования экологической 
образованности мы поставили задачу: си-
стематизировать экологические знания, не-
обходимые для эффективной деятельности 
в окружающей среде, научить студентов 
как применению этих знаний в экологиче-
ской деятельности, так и трансляции их в 
общество. С этой целью мы предлагаем 
включение субъектов обучения в проек-
тно-игровую и творческую деятельность, 
направленную на создание креативных 
идей спасения, охраны, развития и созда-
ния окружающей среды. Для этого требу-
ется организация для студентов игрового 
пространства, где они смогли бы разраба-
тывать и в определённой степени реализо-
вывать проекты, направленные на охрану 
и развитие окружающей среды, а также на 
создание элементов жизненной среды. В 
результате проведённой работы у студен-
тов формируется понимание важности лич-
ного вклада в сохранение и развитие окру-
жающей среды, поскольку они увидели, что 
качество их жизни зависит в значительной 
степени от их экологической деятельности. 
Студентам также предлагалось самостоя-
тельно заполнить таблицу уровней экологи-
ческой культуры (см. табл. 1), написав, что, 
на их взгляд, нужно делать для охраны, раз-
вития окружающей среды, а также создания 
её отдельных элементов. Нужно отметить, 
что студенты изначально продемонстриро-
вали достаточно высокий уровень знаний 
по данному вопросу, а после формирующе-
го эксперимента, как видно из  табл. 2, этот 
показатель значительно увеличился.

Таблица 2
Экологическая образованность студентов

Экологическая 
образованность

Группы 
испытуемых

Кол-во
студ.

Средний 
показатель 

t-критерий Стьюдента
для независимых выборок

Экологическая образованность 
до формирующего эксперимента

Экспериментальная 
группа 167 8,91 0,543

Контрольная группа 165 8,85  

Экологическая образованность 
после формирующего эксперимента 

Экспериментальная 
группа 167 11,60 0,0001

Контрольная группа 165 9,18  

На третьем этапе, этапе формирования 
экологической компетентности, необходимо 
уделить внимание, прежде всего, развитию 
личностного отношения субъектов обуче-
ния к жизненной среде и их готовности от-
вечать за последствия своей экологической 
деятельности – предотвращать нанесение 

Когда студентам было предложено 
ещё раз заполнить данную таблицу (при 
этом  отметить, что каждый конкретно 
делает на том или ином уровне), то ока-
залось, что их экологическая культура 
«останавливалась» на 1-м или 2-м уровнях  
(см. табл. 3).
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вреда окружающей среде и преодолевать 
последствия собственной экодеструктивной 
деятельности, если таковая случается. Эко-
логическую компетентность мы определя-
ем как личностное отношение к жизненной 
среде и готовность отвечать за последствия 
своей экологической деятельности в этой 
среде. Экологическая компетентность вклю-
чает мотивационную, этическую, социаль-
ную, поведенческую составляющие. Услови-
ем формирования экологической компетент-
ности может стать привлечение студентов к 
участию в тренинге формирования готовно-
сти к волонтёрской деятельности, благодаря 
чему у них сформируется мотивация эколо-
го-ориентированной деятельности, которую 
они будут реализовывать в деятельности, 
направленной на охрану, развитие и созда-
ние элементов окружающей среды.

Наконец, на заключительном, четвёртом 
этапе, который вбирает в себя, «снимает» 
все предыдущие этапы, должно происходить 
собственно формирование экологической 
культуры студенческой молодёжи. Услови-
ем формирования экологической культуры 
студенческой молодёжи должно стать созда-
ние такого учебного пространства, в котором 
можно было бы воплощать экологические 

проекты и замыслы, где нужно ставить цели и 
нарабатывать нормы взаимодействия с окру-
жающей средой. Безусловно, в идеале реше-
ние такой задачи требует выхода за пределы 
формального образования и приобщения к 
системе неформального и информального 
образования. Мы также пытались выйти за 
пределы формального образования и пред-
ложили студентам присоединиться к тренин-
гу, который проводился вне рамок учебного 
процесса. Целью тренинга было формирова-
ние социально-психологической готовности к 
волонтёрской деятельности в сфере охраны 
и развития окружающей среды [10]. 

Как в начале, так и после завершения 
формирующего эксперимента, мы измеря-
ли уровень развития экологической куль-
туры студентов. Каждый испытуемый дол-
жен был написать на предложенном ему 
бланке (см. табл. 1), что он делает (если 
таковая деятельность наблюдается, а так-
же имеет результаты) на определённых 
уровнях взаимодействия с окружающей 
средой. Например: постоянно проводит 
уборку собственной комнаты (1-й уровень); 
вырастил свой сад (3-й уровень); убирает 
территорию возле озера, в котором купает-
ся (4-й уровень). 

Таблица 3
 Экологическая культура студентов

Экологическая культура Группы 
испытуемых

Кол-во
студ.

 Средний 
показатель

 t-критерий Стьюдента
для независимых выборок

Экологическая культура до форми-
рующего эксперимента 

Экспериментальная 
группа

167 1,63 0,088

Контрольная группа 165 1,92  

Экологическая культура после 
формирующего эксперимента

Экспериментальная 
группа

167 3,60 0,0001

Контрольная группа 165 2,04  

Как видно из табл. 3, если до форми-
рующего эксперимента, который прово-
дился в течение двух учебных семестров, 
студенты как контрольной, так и экспе-
риментальной групп частично достигали  
2-го уровня экологической культуры, то 
после завершения формирующего экспе-
римента значительное количество студен-
тов экспериментальной группы показало  
4-й уровень развития культуры. Таким об-
разом, студенты, участвовавшие в экспе-
рименте, уже не только ухаживали за своей 
личной территорией, но и принимали уча-
стие в уходе за территорией своего насе-
лённого пункта, его улиц, парков, озёр, а 
также участвовали в акциях по уборке тер-
ритории парков, пляжей, улиц.

Итак, в результате проведения фор-
мирующего эксперимента разрыв между 
экологическими знаниями и экологическим 
поведением субъектов экологического об-
разования был в основном преодолён.  
У студентов сформировался эколого-ори-
ентированный тип сознания, который про-
является в экологической деятельности, 
направленной на охрану, развитие и созда-
ние элементов окружающей среды. В свою 
очередь, такой тип сознания является осно-
вой экологического образа жизни и эколо-
гической культуры, которую они в дальней-
шем будут транслировать в общество. 

Опираясь на полученные результаты, 
мы можем сделать следующие выводы:
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– осознание личностью себя неотъем-
лемой частью окружающей среды способ-
ствует усвоению норм экологического пове-
дения в этой среде;

– осознание субъектом образования 
своих личных возможностей по поддерж-
ке и развитию окружающей среды способ-
ствует активизации экологической дея-
тельности;

– единство экологического сознания и 
экологической деятельности проявляется в 
экологической культуре личности.

Перспективы дальнейших исследова-
ний в рамках проблемы, которая была рас-
смотрена в данной статье, мы видим в раз-
работке путей, средств и психологических 
основ формирования экологической куль-
туры у представителей разных возрастных 
групп, а также в различных сообществах.
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Психологическое содержание витаукта как процесса антистарения

В статье рассматривается проблема витаукта как процесса антистарения, определяю-
щего социально-психологическую адаптацию неработающих пенсионеров и включающего 
в себя разноуровневые процессы: на уровне организма – физиологические адаптационно- 
регуляционные процессы, на личностном уровне – психологический витаукт. 

В эмпирическом исследовании была изучена территориальная специфика психологи-
ческого содержания процессов витаукта неработающих пенсионеров Ростовской области и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Результаты эмпирического исследования доказали, что социально-психологическая 
адаптация неработающих пенсионеров представляет собой результат сложного процесса 
приспособления к новым условиям жизнедеятельности, успешность которого определяет-
ся факторами психологического витаукта: социальными (средовыми) и психологическими 
(личностными) факторами.

К социальным факторам относятся: условия жизнедеятельности пенсионеров, уровень 
здоровья, характер деятельности пенсионеров – особенности их социальной активности. 
К психологическим факторам относятся: критерии социально-психологической адаптации 
(уровень личностной фрустрации, уровень самоотношения, включающий самопринятие и 
самоуважение; уровень принятия других; уровень эмоционального комфорта; уровень ин-
тернальности и стремления к доминированию; особенности нормативных идеалов на уров-
не убеждений; особенности мотивационных тенденций).

Выделены критические социальные (средовые) и психологические (личностные) фак-
торы, определяющие успешность социально-психологической адаптации. К ним относятся: 
уровень здоровья, самоотношение и самопринятие, уровень фрустрации, интернальность, 
стремление к доминированию, временная интегрированность, наличие в системе ценно-
стей креативности, духовного удовлетворения, сохранения индивидуальности.

На основе исследования содержания психологического витаукта неработающих пенси-
онеров различных регионов России были сформулированы рекомендации для их успешной 
социально-психологической адаптации, которые могут быть использованы психологами уч-
реждений социальной помощи населению.

Ключевые слова: психологический витаукт, социально-психологическая адаптация, 
факторы витакута, структура витаукта.

1 Е. С. Ермакова – основной автор, является организатором исследования, формулирует выводы и обобщает 
итоги реализации коллективного проекта.
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Psychological Content of Vitauct as an Anti-Ageing Process

In the article the problem of vitauct as a process of anti-aging, which defines social and 
psychological adaptation of non-working retirees including the processes of different levels is 
considered: at the level of an organism – physiological adaptation and regulatory processes, at 
the personal level – psychological vitauct. 

In the empirical research, territorial specifics of the psychological content of vitauct processes of 
non-working retirees in Rostov Oblast and Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra were studied. 

The results of empirical research have proved that social and psychological adaptation of non-
working retirees is a result of a difficult process of adaptation to new conditions of activity which 
success is defined by factors of a psychological vitauct: social (environmental) and psychological 
(personal) ones.

The social factors include conditions of retirees’ activity, health level, nature of retirees’ 
activity, features of their social activity. Among psychological factors are criteria of social and 
psychological adaptation (level of personal frustration, self-attitude level including self-acceptance 
and self-esteem; level of acceptance of others; level of emotional comfort; level of personal 
responsibility and aspiration to domination; features of standard ideals at the level of belief; 
features of motivational tendencies).

The critical social (environmental) and psychological (personal) factors defining success of social 
and psychological adaptation are distinguished. Among them are health level, self-attitude and self-
acceptance, frustration level, personal responsibility, aspiration to domination, temporary integration, 
existence of creativity in the system of values, spiritual satisfaction, and identity preservation.

On the basis of research of the content of the psychological vitauct of non-working retirees 
in various regions of Russia, recommendations for their successful social and psychological 
adaptation which can be used by psychologists of social service institutions were formulated.

Keywords: psychological vitauct, social and psychological adaptation, factors of vitauct, 
structure of vitauct.

1 E. S. Ermakova is the main author, the organizer of the research, she draws conclusions and summarizes the 
results of the collective project.

Разработанность проблемы психологи-
ческой сущности витаукта пожилых людей, 
окончивших трудовую деятельность, и про-
цесса управления этим феноменом в Рос-
сии находится пока в начальной стадии. 

В 70-е годы прошлого столетия осно-
воположник адаптационно-регуляторной 
теории геронтолог В. В. Фролькис впервые 
выделил процессы антистарения, которые 
способствуют образованию новых форм 
функциональной организации, направлен-
ных на увеличение приспособительных воз-
можностей организма, и заключил, что про-
должительность жизни определяется един-
ством и противоположностью двух процес-
сов – старения и витаукта [14; 15]. Более 
того, поскольку процессы витаукта направ-
лены на сохранение стабильного уровня 

жизнедеятельности организма, единство 
двух обозначенных процессов определяет 
и возрастное развитие в период поздней 
взрослости. 

Кризис возраста поздней взрослости, 
или предпенсионный кризис, в современ-
ной психологии принято соотносить с воз-
растным промежутком 55–65 лет. Таким 
образом, в качестве основной детерминан-
ты подчёркивается такой социальный фак-
тор, как прекращение регулярной трудовой 
деятельности. Действительно, выход на 
пенсию сопровождается обычно рядом со-
путствующих фактов: изменением образа 
жизни, потерей социальной роли, сужением 
круга общения, ухудшением материального 
положения. В связи с этим данный период 
оказывается весьма трудным для пожилых 
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Разделение единого процесса соци-
ально-психологической адаптации на уров-
ни оправдано для определения степени 
вклада различных параметров – социаль-
ных и индивидуально-личностных – в струк-
туру психологического витаукта, обусловли-
вающего адаптированность личности [8]. 

С. А. Ларионова предлагает рассма-
тривать структуру системы социально-пси-
хологической адаптации через составляю-
щие структуры личности [8].

Ядром системы социально-психологи-
ческой адаптации, обеспечивающим взаи-
модействие всех элементов системы между 
собой, а также взаимоотношения системы с 
социальной средой, по С. А. Ларионовой, яв-
ляется центральный элемент системы – цен-
ностные ориентации, направленность лич-
ности. Ценностные ориентации, определяя 
нормативность социальных установок лич-
ности, обусловливают согласованность её 
индивидуальных потребностей и интересов 
социальной группы. Конфликт индивидуаль-
ных потребностей и социальных ценностей, 
как правило, приводит к нарушению соци-
ально-психологической адаптации личности.

По существу, весь процесс социаль-
но-психологической адаптации направлен 
на удовлетворение базовой социальной 
потребности в позитивном отношении и са-
моотношении, которая имеет социальную 
природу и отражает социальную сущность 
личности. Отмечается особая роль базовой 
социальной потребности в позитивном от-
ношении и самоотношении во взаимодей-
ствии ядра системы и Я-концепции.

Важным элементом системы являются 
коммуникативные свойства личности, ко-
торые свидетельствуют об эффективности 
адаптации и являются одновременно глав-
ным средством (инструментом) адаптацион-
ного процесса. В коммуникативном процес-
се формируются и проявляются индивиду-
ально-личностные особенности, которые в 
свою очередь, как очередной элемент систе-
мы обусловливают адаптационные ресур-
сы личности и определяют эффективность 
адаптации в конкретной социальной среде. 

Адаптационные свойства интеллекта – 
регуляционный уровень адаптационного 
процесса, определяющий степень осознан-
ности поведения и позволяющий корректи-
ровать его с точки зрения большей целесоо-
бразности в меняющихся социальных усло-
виях. Особенно важна адаптационная роль 
интеллекта в формировании рефлексии.

людей, вызывающим негативные пережива-
ния и эмоции. Тем не менее, длительность 
и выраженность этих переживаний зависят 
в большей степени от личности индивида и 
характера протекания социально-психоло-
гической адаптации пенсионера к новому 
статусу.

Психическая (психологическая) адап-
тация определяется как процесс оптималь-
ного взаимодействия личности и окружа-
ющей среды в ходе осуществления свой-
ственной человеку деятельности, которая 
позволяет ему удовлетворять актуальные 
потребности и реализовывать связанные с 
ними значимые цели, обеспечивая в то же 
время соответствие психической деятель-
ности человека и его поведения требова-
ниям окружающей среды (М. Д. Алексан-
дрова, С. А. Ларионова, А. А. Налчаджян)  
[1; 3; 8; 10].

Другие учёные под психологической 
адаптацией подразумевают протекание 
процессов витаукта на уровне психики, по-
скольку витаукт в целом включает в себя 
разноуровневые процессы: на уровне орга-
низма – физиологические адаптационно-ре-
гуляционные процессы, на личностном 
уровне – психологический витаукт (Л. И. Ан-
циферова, О. В. Краснова, О. Н. Молчано-
ва, В. В. Фролькис) [2; 7; 9; 14]. 

О. Н. Молчанова в 90-е гг. XX века, ис-
следовав факты психологического витаукта 
в позднем возрасте, отнесла к ним: высо-
кую реальную самооценку по ряду параме-
тров, фиксацию на позитивных чертах свое-
го характера, снижение идеальных и дости-
жимых самооценок, а также их сближение 
с реальной самооценкой, высокий уровень 
самоотношения и пр. [9].

Говоря о психологическом витаукте, 
обусловливающем социально-психологи-
ческую адаптацию, следует отметить, что 
в научной литературе наблюдается отсут-
ствие чётких разграничений в определени-
ях понятий «социально-психологическая 
адаптация», «социальная адаптация», 
«социализация», «психическая адапта-
ция» [8]. Обычно принято выделять два 
вида адаптации – психофизиологическую 
и социально-психологическую. Причём со-
циально-психологическая адаптация име-
ет два уровня:

1) поведенческий (социальная адап-
тация);

2) внутриличностный (психологиче-
ская, психическая адаптация).
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Эмоционально-волевой элемент систе-
мы социально-психологической адаптации 
обеспечивает выбор варианта поведения, 
характер принятия решения в проблемных 
ситуациях и его реализацию. Данный эле-
мент выполняет функцию контроля над ра-
ботой системы в целом, всех её элементов.

С. А. Ларионова считает, что интегра-
тивным фактором системы социально-пси-
хологической адаптации, обеспечивающим 
внутриличностную адаптацию, является 
Я-концепция личности [8].

Относительно особенностей Я-кон-
цепции пожилых людей в научных иссле-
дованиях существуют два полюса: одни 
учёные утверждают, что самосознание в 
позднем возрасте имеет больше отрица-
тельных характеристик за счёт снижения 
самооценки и удовлетворенности уровнем 
жизни, другие выделяют структурные ком-
поненты самосознания в позднем возрас-
те, способствующие поддержанию психи-
ческого состояния и продлению здоровой 
психической жизни в старости (Л. И. Анци-
ферова, М. В. Ермолаева, О. В. Краснова, 
И. С. Кон, О. Н. Молчанова).

Систематизация и анализ факторов, 
обусловливающих социально-психологиче-
скую адаптацию неработающих пенсионе-
ров, позволили нам создать модель струк-
туры психологического витаукта пожилых 
людей [5] (см. рис. 1).

Рис. 1. Модель структуры психологического витаукта 
пожилых людей

Анализ научной литературы показыва-
ет, что проблема территориальной специ-
фики процесса психологического витаукта 
в пожилом возрасте является неизучен-

Психологический 
витаукт

Социальные (сре-
довые) факторы:
– условия жизнеде-
ятельности;
– социальная акти- 
вность;
– уровень здоровья

Психологические 
(личностные) факторы:
– уровень самоотношения, 
включающий самопринятие 
и самоуважение;
– эмоциональный комфорт;
– интернальность и стремле-
ние к доминированию;
– самоотношение и само-
принятие себя в новой роли;
– временная интегрирован-
ность;
– уровень личностной фру-
страции;
– ценностные ориентации

ной. Климатические, культурные, менталь-
ные, социальные условия и особенности 
отдельно взятого региона могут оказывать 
существенное влияние на обозначенный 
процесс, формировать закономерности и 
тенденции его протекания. Следовательно, 
знание данных закономерностей необходи-
мо для разработки практических рекомен-
даций и методик работы, направленных 
на оптимизацию процессов витаукта лиц, 
окончивших трудовую деятельность. След-
ствием успешности данной работы будет 
являться их положительная социально-пси-
хологическая адаптация.

В нашем исследовании была изучена 
территориальная специфика психологиче-
ского содержания процессов витаукта.

Эмпирическое исследование было про-
ведено в двух географически отдалённых 
регионах России, имеющих существенные 
различия в климатических, культурных, 
ментальных, социальных условиях жизне-
деятельности испытуемых, – в Ханты-Ман-
сийском автономном округе (ХМАО) – Югре 
и Ростовской области. В исследовании при-
няло участие 243 испытуемых в возрасте 
58–73 лет, неработающие пенсионеры, по-
стоянно проживающие в домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов: 125 человек 
из Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и 118 человек из Ростовской об-
ласти. 

Для изучения социальных (средовых) 
факторов витаукта, влияющих на социаль-
но-психологическую адаптацию пенсионе-
ров (анализ социального статуса и состоя-
ние здоровья испытуемых), была использо-
вана авторская анкета.

Для изучения психологических (лич-
ностных) факторов витаукта как критери-
ев социально-психологической адаптации 
пенсионеров использовались следующие 
методики: первая часть опросника ценно-
стей Шварца (Schwartz Value Survey – SVS); 
экспресс-диагностика уровня личностной 
фрустрации (В. В. Бойко); методика диа-
гностики социально-психологической адап-
тации К. Роджерса и Р. Даймонда, Мор-
фологический тест жизненных ценностей 
(В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина), методика 
«Кто Я?» (М. Кун) [11–13].

При выделении социальных (средо-
вых) и психологических (личностных) фак-
торов психологического витаукта неработа-
ющих пенсионеров разных регионов было 
определено, что к социальным факторам 
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относятся: условия жизнедеятельности 
пенсионеров, уровень здоровья, характер 
деятельности пенсионеров – особенности 
их социальной активности; к психологиче-
ским факторам – критерии социально-пси-
хологической адаптации (уровень личност-
ной фрустрации, уровень самоотношения, 
включающий самопринятие и самоуваже-
ние; уровень принятия других; уровень эмо-
ционального комфорта; уровень интерналь-
ности и стремления к доминированию; осо-
бенности нормативных идеалов на уровне 
убеждений; особенности мотивационных 
тенденций) [5].

Условия проживания являются зна-
чимым средовым фактором витаукта 
неработающих пенсионеров. Доказано, 
что процессы витаукта по-разному про-
текают у пожилых людей, проживающих 
в семьях и специализированных учреж-
дениях. Поэтому данный фактор строго 
контролировался в ходе эмпирического 
исследования: все испытуемые прожива-
ют в домах-интернатах для престарелых 
и инвалидов.

Состояние здоровья, относясь к фи-
зиологическим параметрам средовых (со-
циальных) факторов витаукта, для нашего 
исследования явилось объективным пока-
зателем выборки, поскольку пожилой воз-
раст как субъективно, так и объективно ха-
рактеризуется снижением физиологической 
активности, ухудшением здоровья.

Предположение о том, что состояние 
здоровья связано с климатическими усло-
виями территории проживания, подтвер-
дилось: были получены статистически до-
стоверные данные, свидетельствующие о 
более благополучном состоянии здоровья 
пенсионеров Ростовской области. Следо-
вательно, география проживания является 
значимым фактором сохранения уровня 
здоровья пенсионеров и важным средовым 
фактором витаукта.

Уровень социальной активности нера-
ботающих пенсионеров ХМАО – Югры и 
Ростовской области оказался одинаков в 
обеих выборках, поскольку определяется 
микросоциальными условиями жизнедея-
тельности, то есть условиями проживания 
пожилых людей в специализированных до-
мах-интернатах. 

Психологические (личностные) факто-
ры витаукта исследовались как интеграль-
ные критерии социально-психологической 
адаптации.

Было установлено, что критическими 
интегральными характеристиками соци-
ально-психологической адаптации явля-
ются «адаптивность», «интернальность», 
«самопринятие», которые выше у пенси-
онеров Ростовской области. Таким обра-
зом, именно на данные критерии соци-
ально-психологической адаптации влияет 
фактор географии проживания неработаю-
щих пенсионеров.

При выявлении корреляционных связей 
между показателями средовых (а именно, 
социальной активностью) и психологических 
факторов витаукта была установлена пря-
мая корреляционная связь во всей выборке 
между социальной активностью и интерналь-
ностью, социальной активностью и самопри-
нятием (уровень значимости p < 0,05). Имея 
прямую связь с социальной активностью 
пенсионеров, интернальность и высокий 
уровень самопринятия позволяют осущест-
влять социально полезную деятельность.

Гендерная специфика психологическо-
го витаукта неработающих пенсионеров в 
условиях проживания в домах-интернатах 
проявилась в том, что уровень адаптации 
у мужчин в обоих регионах выше, чем у 
женщин.

Уровень самоотношения как личност-
ный фактор витаукта, обусловливающего 
адаптацию, в группе пенсионеров Ростов-
ской области оказался выше, чем в группе 
пенсионеров ХМАО – Югры, что определя-
ется макросоциальными условиями, сло-
жившимися на территории ХМАО – Югры.

Пенсионеры обеих групп относят себя к 
данной социальной группе, но не все поло-
жительно относятся к этому факту. Уровень 
самопринятия в новой социальной роли 
ниже у пенсионеров ХМАО – Югры.

Достаточный уровень временной инте-
грированности и наличие краткосрочных це-
лей на будущее, как важные составлющие 
психологических факторов витаукта, в нашем 
исследовании оказались более выраженны-
ми у пенсионеров Ростовской области.

Исследование содержания структуры 
ценностных ориентаций у пенсионеров Ро-
стовской области и ХМАО – Югры также по-
казало региональные различия. «Ведущи-
ми ценностными ориентациями у пенсио-
неров ХМАО – Югры являются потребность 
в безопасности, традиции, материальное 
положение и социальные контакты. Веду-
щие ценностные ориентации пенсионеров 
Ростовской области – самостоятельность, 



конформность, материальное благополу-
чие, креативность, социальные контакты, 
духовное удовлетворение, сохранение ин-
дивидуальности» [4, с. 50]. При выявлении 
связей между уровнем социально-психоло-
гической адаптации испытуемых и таким 
психологическим фактором витаукта, как 
наличие в системе ценностей креативно-
сти, духовного удовлетворения и сохране-
ния индивидуальности, была установлена 
прямая корреляционная связь (достовер-
ность различий на уровне 0,01).

Исследование уровня фрустрации по-
казало, что он выше у ростовских пенсио-
неров, но не превышает среднего уровня в 
целом. «Фрустрация и уровень адаптации 
находятся в сложной квазипериодической 
зависимости: низкий уровень фрустрации 
соответствует невысокому уровню адапта-
ции, средний уровень фрустрации – высо-
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кому уровню адаптации, высокий уровень 
фрустрации – низкому уровню адаптации» 
[5, с. 26]. Таким образом, более высокий 
уровень фрустрации испытуемых ростов-
ской группы обеспечивает оптимизацию 
процессов витаукта, активизируя адаптаци-
онные механизмы психики. 

Анализ результатов исследования струк-
туры витаукта неработающих пенсионеров 
позволил выделить критические социаль-
ные (средовые) и психологические (личност-
ные) факторы, определяющие успешность 
социально-психологической адаптации. К 
ним относятся: уровень здоровья, самоот-
ношение и самопринятие, уровень фрустра-
ции, интернальность, стремление к доми-
нированию, временная интегрированность, 
наличие в системе ценностей креативности, 
духовного удовлетворения, сохранения ин-
дивидуальности (см. рис. 2).

Рис. 2. Модель критических факторов структуры психологического витаукта 
неработающих пенсионеров разных регионов России

Психологический витаукт

Социальные (средовые)
факторы

Психологические (личностные) 
факторы

Уровень здоровья
Самоотношение и самопри-
нятие роли пенсионера

Интернальность

Стремление к доминированию

Временная интегрирован-
ность

Фрустрация

Ценности:
– креативность
– духовное 
удовлетворение
– сохранение 
индивидуальности

Поскольку успешная адаптация у ро-
стовских пенсионеров обусловлена более 
высокими показателями по ряду личност-
ных критических факторов психологическо-
го витаукта, можно сформулировать реко-
мендации по нивелированию данных фак-
торов и коррекции психического состояния 
неработающих пенсионеров, проживающих 
в различных регионах России в условиях 
домов-интернатов.

В процессе работы, направленной на 
активизацию и поддержку процессов пси-

хологического витаукта неработающих пен-
сионеров в условиях стационарных учреж-
дений в различных регионах, необходимо 
учитывать следующие рекомендации: 

1. Для ХМАО – Югры: 
– целесообразность проведения ме-

роприятий, направленных на повышение 
уровня интернальности и рефлексивности, 
творческой активности пожилых людей;

– необходимость проведения психоло-
гической работы, имеющей целью сфор-
мировать положительное самопринятие 
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пенсионера в новой социальной роли и 
принятие ценностей данной социальной 
группы;

– желательность ориентации пожилых 
людей на будущее и оказания помощи в 
определении краткосрочных целей;

– целесообразность формирования 
адаптивных механизмов психики через со-
здание тренировочных фрустрирующих си-
туаций;

– необходимость создания благоприят-
ного психологического микроклимата в ста-
ционарных условиях за счёт позитивного 
отношения со стороны окружающих к пожи-
лым людям.

2. Для Ростовской области:
– желательность проведения психо-

логической работы по снижению уровня 
стремления к доминированию неработаю-
щих пожилых людей.

3. Для неработающих пенсионеров 
ХМАО – Югры и Ростовской области, про-
живающих в стационарных учреждениях, 
необходимы меры общего оздоровления 
организма.

4. Создание в домах-интернатах ХМАО – 
Югры и Ростовской области условий, спо-
собствующих реализации пожилых женщин 
в специфических «женских» видах деятель-
ности.
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О проблеме диагностики профессиональной приверженности1

В статье поднимается проблема изучения и диагностики профессиональной привержен-
ности, отмечается, что существующие методики диагностики в большей степени направлены 
на изучение организационной, нежели профессиональной приверженности. В связи с этим 
рассматривается феномен организационной приверженности (organizational commitment), 
обозначается содержание и специфика существующих зарубежных моделей организацион-
ной приверженности: модель Л. Портера и его коллег (L. Porter, etc.), модель Дж. Мейера и 
Н. Аллен (J. P. Meyer, N. J. Allen), модель Й. Ванг (Y. Wang). В статье также указываются раз-
работанные на их основе методики диагностики. Отмечается, что модель организационной 
приверженности Л. Портера получила своё развитие в опроснике измерения организацион-
ной приверженности (OCQ), а трёхкомпонентная модель Дж. Мейера и Н. Аллен – в шкале 
организационной приверженности (OCS). Описывается развитие трёхкомпонентной модели 
Н. Аллен и Дж. Мейра в контексте профессиональной приверженности, раскрывается содер-
жание выделенных авторами компонентов: эмоциональной профессиональной привержен-
ности, продолжительной профессиональной приверженности, нормативной профессиональ-
ной приверженности. Отмечается использование шкалы профессиональной приверженно-
сти Дж. Бегреймом (J. Bagraim) и приводится её перевод. В рамках статьи упоминается, что 
доступные отечественные методики изучения приверженности ограничиваются двумя вари-
антами – шкалой лояльного отношения сотрудника к организации (Л. Г. Почебут, О. Е. Коро-
лёва) и «Методикой измерения лояльности» (С. С. Баранская).

Ключевые слова: профессиональная приверженность, профессиональная лояль-
ность, диагностика профессиональной приверженности.
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On the Problem of Diagnosis of Occupation Commitment2 

The article raises the problem of studying and diagnosis of professional commitment, the 
existing psychological questionnaires for diagnosis are more focused on studying organizational 
commitment rather than occupation commitment. In this connection, organizational commitment 
phenomenon is considered; the content and specificity of existing foreign models of organizational 
commitment are described: the model of commitment developed by L. Potter and colleagues, the 
model of commitment developed by J. H. Meyer and Allen, the model of commitment developed by 
Y. Wang. The article also reveals the psychological questionnaires that are developed on the basis 
of the models listed above. Potter’s model of organizational commitment was developed in the 
organizational commitment questionnaire (OCQ), and three-component model of John. H. Meyer 
and Allen – in the organizational commitment scale (OCS). Meyer and Allen’s three-component 
model of organizational commitment was described in the context of occupation commitment; the 
authors disclosed the contents of the selected components: affective occupation commitment, 
continuous occupation commitment, normative occupation commitment. The article reveals usage 
of the occupation commitment scale developed by J. Bagraim, and includes its translation. The 
article states that the available Russian methods of studying the commitment are limited by two 
options – the scale of employee’s loyal attitude to organization (L. G. Pochebut, O. E. Korolev) 
and methods of measuring loyalty (S. S. Baranskaia).

Keywords: occupation commitment, professional commitment, professional loyalty, 
diagnostics of commitment.
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Изучение профессиональной привер-
женности на сегодняшний день является 
той темой, внимание к которой определя-
ется необходимостью повышения трудовой 
мотивации и профессиональной компе-
тентности в условиях введения профессио-
нальных стандартов. Выполнение трудовых 
действий, освоение необходимых знаний 
и умений, заданных профессиональными 
стандартами, предполагает формирование 
содержания отношений «работник-профес-
сия» в своём профессиональном становле-
нии и непосредственно в трудовой деятель-
ности. Е. П. Ермолаева указывает, что в 
основе любого профессионального станов-
ления лежат процессы идентификации, ко-
торые определяют содержание пережива-
ний в данной системе отношений [6, с. 51]. 
Процесс профессиональной идентифи-
кации тесно связан с двумя тенденциями. 
С одной стороны, процесс связан с форми-
рованием профессиональной привержен-
ности, с другой – профессионального мар-
гинализма. Профессиональная привержен-
ность (occupation commitment), как полагает 
Дж. Мейер (J. Meyer, 1993), включает в себя 
процессы идентификации с профессией 
[12], а профессиональный маргинализм, 
как считает Е. П. Ермолаева, является 
личностной позицией непричастности и 
ментальной непринадлежности к обще-
ственно-приемлемой для данной профес-
сии профессиональной морали, а также 
отнесение себя к морали другой професси-
ональной (или внепрофессиональной) сре-
ды [6, с. 52]. Это даёт основание полагать, 
что профессиональная маргинальность и 
профессиональная приверженность могут 
быть связанными явлениями, и поэтому 
столь важно изучать особенности привер-
женности к профессии в изменяющихся 
профессиональных условиях. В связи с 
этим возникает вопрос выбора инструмен-
та диагностики профессиональной привер-
женности.

Исходя из актуальности изучения 
приверженности к профессии, проблема 
на сегодняшний день заключается в том, 
что существующие методики диагностики 
приверженности в большей степени ориен-
тированы на выявление особенностей ор-
ганизационной, нежели профессиональной 
приверженности. Изучая организационную 
приверженность, исследователи описыва-
ют особенности отношений «работник-ор-
ганизация», тогда как одно из ключевых 

аспектов профессионального становления, 
помимо всего прочего, содержит в себе 
отношение «работник-профессия». Важ-
но проанализировать, с помощью какого 
психодиагностического инструментария 
изучается профессиональная привержен-
ность в современной психологической на-
уке. Действительно, мы можем говорить о 
методиках, ориентированных на изучение 
профессиональной идентичности: А. Г. Гре-
цов, А. А. Азбель «Методика изучения ста-
тусов профессиональной идентичности» 
[4]; У. С. Родыгина «Опросник професси-
ональной идентичности студентов» [10] и 
т. п., но эти инструменты измеряют только 
один из компонентов профессиональной 
приверженности, не затрагивая другие его 
аспекты и не являясь инструментом пол-
ноценного измерения приверженности. 
В рамках данной статьи «лояльность», 
«приверженность», англоязычные “loyalty” 
и “commitment” понимаются как понятия, 
имеющие сходное содержание, поэтому 
целесообразно рассмотреть методики, где 
используются перечисленные термины в 
описании инструмента диагностики. Для 
того чтобы не вносить терминологического 
недопонимания, в статье используется по-
нятие «приверженность». 

Говоря о профессиональной привер-
женности, следует упомянуть тесно свя-
занную с ней организационную привержен-
ность, изучение которой довольно популяр-
но: L. W. Potter [18]; J. P. Meyer, N. J. Allen 
[12]; Y. Wang [19]; P. Kanning, A. Hill [15]; 
S. Jaros [14]; J. Bagraim [13]; М. И. Магура 
[7]; В. И. Доминяк [5]; С. А. Минюрова [8], 
О. В. Новикова [9], Е. А. Ставропольцева 
[11] и др. В истории изучения организацион-
ной приверженности наибольшее распро-
странение получили три модели: модель 
Л. Портера и его коллег (L. Porter, etc.) [18], 
трёхкомпонентная модель Дж. Мейера и 
Н. Аллен (J. Meyer, N. Allen) [12], и пятиком-
понентная модель Ванг (Y. Wang) [19], по-
следняя преимущественно используется в 
азиатских странах.

Согласно модели Л. Портера, органи-
зационная приверженность понимается 
как относительная сила идентификации 
человека с отдельно взятой организацией 
и включенность в деятельность этой ор-
ганизации. При этом, как утверждают ав-
торы, организационная приверженность 
характеризуется тремя связанными фак-
торами: твёрдым убеждением в принятии 
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целей и ценностей организации; желанием 
прилагать значительное количество уси-
лий в пользу организации; сильным жела-
нием сохранять членство в организации. 
Все это предполагает активные отношения 
с организацией, то есть, нечто большее, 
чем лояльность, понимаемая с позиции 
благожелательно-нейтрального отношения 
(С. И. Ожегов, 2003). На основании данной 
модели авторами был разработан опросник 
измерения организационной приверженно-
сти: Organizational Commitment Questionnarie 
(OCQ) (R. Mowday, R. Steers, L. Porter, 1979) 
и представлены данные по психометри-
ческим свойствам теста, в частности, кон-
вергентной валидности, дискриминантной 
валидности, прогностической валидности. 
Опросник включает в себя 15 утверждений, 
ответ по которым предлагается соотнести 
с семью шкалами, от «абсолютно не согла-
сен» до «абсолютно согласен» [18].

П. Каннинг и А. Хилл (P. Kanning & Anka 
Hill, 2014) считают, что англоязычная вер-
сия методики (Porter, Smith, 1970) и немец-
кая версия OCQ (Maier, Rappensprenger, 
Wittmann & v. Rosenstiel, 1994; Items: Maier 
& Woschée, 2002) была адаптирована на 
четыре языка (польский, венгерский, испан-
ский, малайский) для проверки психометри-
ческих свойств теста на выборках в разных 
странах. Авторы приводят аналитические 
данные и приходят к выводу о надёжности 
OCQ в различных вариантах перевода [15]. 

В. И. Доминяк указывает, что в россий-
ских условиях попытка адаптации модели 
Л. Портера и опросника OCQ была пред-
принята в работах М. И. Магуры (Магура, 
1997, 1998, 1999; Магура, Курбатова, 2001), 
однако, данных о факторном анализе моде-
ли М. И. Магура не приводит. В. И. Доминяк 
предлагает свою версию перевода, данные 
по надёжности и нормативные значения 
для методики OCQ [5]. Методика OCQ ис-
пользовалась: Е. А. Ставропольцевой для 
изучения организационной приверженно-
сти у студентов вузов [11]; Я. В. Артёмовой 
для изучения организационной привержен-
ности сотрудников компании в зависимо-
сти от стажа работы [1]; С. А. Минюровой, 
О. В. Новиковой для изучения особенно-
стей организационной приверженности у 
школьных педагогов [9], а также в других 
исследованиях. При этом не было найдено 
попыток адаптировать модель Л. Портера 
и методику OCQ для изучения профессио-
нальной приверженности. 

Трёхкомпонентная модель Дж. Мейе-
ра и Н. Аллен (N. J. Allen, J. P. Meyer, 1990), 
основанная на анализе существующих на 
тот момент подходов к приверженности, 
включает в себя три структурных компо-
нента организационной приверженности: 
аффективный (affective commitment), про-
должительный (continuance commitment) и 
нормативный компонент организационной 
приверженности (normative commitment). 
Аффективная приверженность к органи-
зации является эмоциональной привязан-
ностью сотрудников с идентификацией 
и участием в деятельности организации. 
При этом, как отмечают авторы, эмоци-
ональный компонент лучше всего пред-
ставлен работами Л. Портера и его кол-
лег (Mowday, Steers & Porter, 1979; Porter, 
Crampon & Smith, 1976; Porter, Steers, 
Mowday & Boulian, 1974). Продолжитель-
ная приверженность основана на осозна-
нии тех затрат, которые возникают в связи 
с уходом из организации. Нормативная 
приверженность связана с возникновени-
ем ощущения работником обязательств 
перед организацией. Авторы модели 
Дж. Мейер и Н. Аллен в рамках трех-
компонентной модели организационной 
приверженности разработали опросник 
«Шкала организационной приверженно-
сти» (Organizational Commitment Scale) 
(N. J. Allen, J. P. Meyer, 1990) [12]. В своей 
диссертации В. И. Доминяк пишет, что ав-
торы несколько раз пересматривали свой 
опросник, и окончательный вариант был 
представлен в 2010 году тремя субшкала-
ми по шесть утверждений в каждой: шкала 
аффективной приверженности (affective 
commitment scale), шкала продолженной 
приверженности (continuous commitment 
scale) и шкала нормативной приверженно-
сти (normative commitment scale). В. И. До-
миняк также провёл проверку и адаптацию 
опросника [5].

В 2007 году C. Джарос (S. Jaros) 
опубликовал свой вариант опросника 
1990 года, где указал на необходимость 
увеличения точности и полноценности мо-
дели Дж. Мейера и Н. Аллен [14]. Попыт-
ку адаптировать методику к российским 
условиям, как пишет В. И. Доминяк, пред-
принял Е. Л. Доценко (Е. Л. Доценко, 2001) 
[5]. В отечественной психологии методи-
ка была использована Е. А. Германовым, 
Е. Б. Плотниковой в адаптации В. И. Доми-
няка для исследования организационной 
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приверженности персонала промышлен-
ных предприятий. Авторы, основываясь 
на полученных данных, отмечают недоста-
точную надёжность использования шкалы 
измерения и ставят под сомнение право-
мерность рассмотрения организационной 
приверженности в качестве трёхкомпо-
нентной структуры [3]. 

Один из англоязычных вариантов ме-
тодики, как отмечает В. И. Доминяк, ос-
нованной на данной модели, принадле-
жит Валери ЛаМастро (LaMastro, 2002). 
В. И. Доминяком был выполнен перевод 
методики на русский язык и её психо-
метрическая проверка. В. И. Доминяк 
утверждает, что шкалы опросника ЛаМа-
стро плохо дифференцированы, что мо-
жет объясняться неточностями перевода 
[5]. При этом Валери ЛаМастро в 1999 году 
описывает исследование 251 преподава-
теля по вопросу сочетания организаци-
онной и профессиональной привержен-
ности. В процессе исследования учёный 
использует двенадцать пунктов методи-
ки исследования субъективной органи-
зационной поддержки Эйзенберга (The 
Survey of Perceived Organizational Support 
(Eisenberger et al., 1986), семь элементов 
шкалы организационной приверженно-
сти Дж. Мейера и Н. Аллен и две позиции 
опросника измерения организационной 
приверженности Л. Портера. Автор ука-
зывает, что слово «профессия» или «вы-
бранная профессия» заменена на слово 
«школа», а формулировка вопросов меня-
лась таким образом, чтобы иметь отноше-
ние к профессии, а не к организации. От-
носительно методики измерения В. ЛаМа-
стро данных психометрической проверки 
найдено не было [16].

Дж. Бегрейм отмечает, что в своём ис-
следовании использовал «Шкалу профес-
сиональной приверженности» (Professional 
commitment scales) Дж. Мейера и других с 
18 пунктами, направленными на диагно-
стику аффективной, продолжительной и 
нормативной профессиональной привер-
женности медсестёр, по 6 пунктов в ка-
ждой. Исследователь адаптировал методи-
ку под свою выборку, где изучал професси-
ональную приверженность специалистов 
по страховой математике (актуариев). Со-
ответственно формулировки адаптирован-
ных им утверждений носят специфический 
характер по отношению к указанной про-
фессиональной деятельности. Например, 

одно из утверждений выглядит так: “I am 
proud to be in the actuarial profession”, что 
в дословном переводе звучит как «Я гор-
жусь тем, что работаю актуарием». Автор 
провёл факторный анализ методом орто-
гонального вращения (Варимакс) и при-
вёл аналитические данные. Дж. Бегрейм 
пишет, что корреляция между продолжи-
тельной профессиональной приверженно-
стью и эмоциональной профессиональной 
приверженностью значительная, но сла-
бая (r = 0,18, p ≤ 0,05), то же наблюдает-
ся и при корреляции между нормативным 
и эмоциональным компонентом (r = 0,21, 
p ≤ 0,05). Д. Бегрейм отмечает, что данные 
корреляции не задают определённых со-
мнений в том, что выделенные компонен-
ты измеряют отличительные друг от друга 
элементы профессиональной привержен-
ности [13]. 

Перевод утверждений методики, вы-
полненный автором статьи (см. табл.), по-
зволил составить русифицированную вер-
сию опросника, которая требует психоме-
трической проверки и определения норма-
тивных значений. В методике используется 
7-балльная шкала Лайкерта с диапазоном 
от «абсолютно не согласен» до «абсолютно 
согласен». Знаком «r» отмечены утвержде-
ния, где используется обратная шкала. 
Подсчитываются средние значения по трём 
компонентам и общий средний балл по 
всей методике. Первые шесть утверждений 
относятся к компоненту аффективной про-
фессиональной приверженности, следую-
щие шесть – к продолжительной и послед-
ние – к нормативной профессиональной 
приверженности. 

Описание использования шкалы про-
фессиональной приверженности (profes-
sional commitment scale) было найдено в 
исследовании группы авторов, во главе с 
Ли-Си Янг (Li-Se Yang, 2012), направлен-
ном на изучение удовлетворённости рабо-
той медсестёр, где шкала включает в себя 
три элемента: «Быть профессиональной 
медсестрой полезно для моего образа», 
«Я горжусь тем, что я профессиональная 
медсестра» и «Я в восторге от сестринско-
го дела», при этом не найдено обоснования 
выбора элементов, представления самой 
методики и шкалы измерения, что ставит 
под сомнение полноту содержания фено-
мена профессиональной приверженности в 
указанной методике [21].
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Таблица 
Бланк опросника организационной лояльности Дж. Мейера и др. 

(адаптация Дж. Бегрейм, перевод А. И. Калашникова)

Уважаемые сотрудники!
Просим Вас оценить своё отношение к приведённым ниже высказываниям по 7-балльной шкале. Для этого 

поставьте любой знак в ячейке, соответствующей Вашему отношению, напротив каждого утверждения.

№ 
п/п Утверждение
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1 Быть актуарием важно для моего «Я-образа»

2 (r) Я сожалею приходу в профессию актуария

3 Я горжусь тем, что работаю актуарием

4 (r) Мне не очень нравится быть актуарием

5 (r) Я не отождествляю себя со страховой профессией

6 Я радуюсь, что выбрал профессию актуария

7 Я слишком много отдал профессии актуария, чтобы 
что-то менять теперь

8 Сейчас мне бы было трудно поменять профессию

9 Слишком много в моей жизни бы разрушилось, 
если бы мне пришлось изменить профессию 

10 Это довольно затратно для меня - менять свою про-
фессию сейчас

11 (r) Нет никаких препятствий, мешающих мне изме-
нить профессию

12 Изменение профессии потребовало бы от меня 
пойти на жертвы

13 Я считаю, что люди должны работать по профес-
сии, на которую учились

14 (r) Я не чувствую обязательств оставаться в стра-
ховой профессии

15 Я чувствую такую ответственность перед профес-
сией актуария, чтобы продолжать работать в ней

16 Даже если бы это было выгодно, я не думаю, что 
это было бы правильно оставить профессию акту-
ария сейчас

17 Я почувствовал бы себя виноватым, если бы ушёл 
из профессии актуария сейчас

18 Я – актуарий, потому что лоялен к этой профессии

Можно сделать вывод, что в рамках 
трёхкомпонентной модели Дж. Мейера и 
Н. Аллен были попытки использования и 
адаптации шкалы измерения привержен-
ности как для измерения организационной 
приверженности, где указывается необхо-
димость увеличения полноценности мо-
дели (S. Jaros, 2007) и недостаточная на-
дёжность использования шкалы измерения 
(И. А. Германов, Е. Б. Плотникова, 2011), 

так и для измерения профессиональной 
приверженности, где подтверждается её 
трёхкомпонентная структура (J. Bagraim, 
2003). Всё это задаёт необходимость про-
ведения дополнительных исследований на 
российской выборке.

Й. Ванг (Y. Wang, 2004) использует пя-
тикомпонентную модель организационной 
приверженности, в которую включены: аф-
фективная приверженность, нормативная 
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приверженность, активная и пассивная про-
должительная приверженность, ценност-
ная приверженность [19]. На основании ра-
бот A. Вонг (A. Wong, 2014) было отмечено, 
что аффективная и нормативная привер-
женность аналогична одноимённым ком-
понентам приверженности Дж. Мейера и 
Н. Аллен, ценностная приверженность ана-
логична двум позициям, связанным с разде-
лением ценностей и готовностью прилагать 
усилия во благо организации у Л. Портера. 
Активная продолжительная привержен-
ность определяется возможностью обуче-
ния по месту работы и наличием карьер-
ного роста, а пассивная продолжительная 
приверженность определяется невозмож-
ностью найти лучшую работу в других ор-
ганизациях [20]. Й. Ванг задаётся вопро-
сом проверки компонентов существующих 
методик организационной приверженности 
из-за разногласия в имеющихся подходах 
и, возможно, уникальности в структуре 
организационной приверженности китай-
ских сотрудников. Для этого была создана 
анкета организационной приверженности 
специально для работников Китая. В анке-
те, в рамках аффективной приверженности, 
используются три утверждения OCQ, где 
слово «организация» (organization) замене-
но на слово «компания» (company). В отно-
шении продолжительной приверженности 
использовано восемь утверждений методи-
ки В. Линг (W. Ling). Относительно норма-
тивной приверженности сформулированы 
три утверждения, а ценностная привержен-
ность определена четырьмя пунктами, два 
из которых от OCQ и два – от В. Линг [19].

В отечественной науке также имеют 
наибольшую популярность модели Л. Пор-
тера, Дж. Мейера и Н. Аллен. В частности, 
М. И. Магура, используя идеи Л. Портера, 
описывает индивидуальные характеристи-
ки работников и организационные факто-
ры, влияющие на степень приверженности 
к организации [7]. В. И. Доминяк, развивая 
идеи организационной лояльности (привер-
женности), обращается к отмеченным мо-
делям и развивает собственную модель 
реализации ожиданий работника от своей 
организации [5]. Е. А. Ставропольцева в ка-
честве теоретико-методологической базы 
диссертационного исследования рассма-
тривает положения Дж. Мейера и Н. Аллен 
и описывает психологические особенности 
организационной лояльности у студентов 
вузов и возможности её формирования [11]. 

По вопросу измерения приверженно-
сти в отечественных исследованиях можно 
отметить, что шкалу лояльного отношения 
сотрудника к организации представили в 
1999 году Л. Г. Почебут и О. Е. Королёва, 
которую разработали на основе равнокажу-
щихся интервалов Л. Тёрстоуна (Л. Г. Поче-
бут, О. Е. Королёва, 1999). В дальнейшем 
В. И. Доминяк провёл исследование психо-
метрических свойств данной методики [5]. 
Однако развития методики с ориентировкой 
на изучение профессиональной привер-
женности в научной литературе обнаруже-
но не было. 

С. С. Баранская представила опро-
сник «Методика измерения лояльности» 
(С. С. Баранская, 2011). Методика, как ука-
зывает автор, направлена на диагностику 
организационной, профессиональной ло-
яльности (приверженности) и лояльности 
(приверженности) к труду. Создание такой 
методики, по мнению С. С. Баранской обу-
словлено особенностями российской соци-
окультурной среды, а также тем, что суще-
ствующая на тот момент диагностика лояль-
ности направлена на выявление особенно-
стей общей лояльности, а не отдельных её 
типов. К таким типам С. С. Баранская отно-
сит: организационную лояльность (привер-
женность), профессиональную, лояльность 
к труду. Автор не ставит целью отдельно 
измерить профессиональную лояльность 
и отмечает, что ведущим типом лояльно-
сти в методике заявлена организационная, 
а профессиональная лояльность и лояль-
ность к труду рассматриваются как допол-
нительные типы, придающие большую ин-
формативность методике и позволяющие 
наиболее полно рассматривать и диффе-
ренцировать организационную лояльность 
в зависимости от других её типов. С. С. Ба-
ранская приводит данные о конструктивной 
валидности, полученные при помощи мето-
да главных компонент и варимакс-враще-
ния, при этом используя разные факторные 
модели. В первую трёхфакторную модель 
включены типы лояльности: организаци-
онная, профессиональная и лояльность к 
труду. Ко второй, пятифакторной модели, 
автор относит: лояльность к профессии и 
труду, лояльность к организации, в которую 
вошли три подшкалы – гордость сотрудни-
ков за свою организацию, вовлечённость 
сотрудников в дела организации и шкала 
нелояльного поведения [2]. Как уже отме-
чалось, основной упор методики направлен 



151

Психология развития, акмеология

на измерение организационной привержен-
ности, которая представлена тремя шкала-
ми по пять утверждений в каждом. Шкала 
«профессиональная лояльность» в методи-
ке представлена в виде пяти утверждений, 
включающих в своё содержание: совершен-
ствование своих профессиональных на-
выков и возможностью их использования, 
стремление к профессионализму, исключи-
тельность работы в своей профессиональ-
ной области, чувство удовольствия от ра-
боты по профессии. Исходя из существую-
щих моделей, шкала включает в себя одно 
утверждение по аффективному компоненту 
Дж. Мейера и Н. Аллен, два утверждения по 
активному компоненту Й. Ванг, не включает 
утверждения по продолжительному и нор-
мативному компоненту модели Дж. Мейера 
и Н. Аллен, а также пассивную продолжи-
тельную приверженность модели Й. Ванг. 
Стоить отметить, что С. С. Баранская до-
полнительно включила в шкалу «професси-
ональная приверженность» два утвержде-
ния, связанных с возможностью использо-
вать свои профессиональные навыки и с 
предпочтением работать исключительно в 
своей профессиональной области.

Проанализировав литературу по про-
блеме, можно прийти к выводу, что ко-
личество разработанных методик на 
диагностику приверженности доволь-
но ограничено, и те, по большей части, 
ориентированы на изучение психологи-
ческих особенностей организационной, 
нежели профессиональной привержен-
ности. На Западе наиболее популярны 
две методики: Organizational Commitment 
Questionnarie (OCQ) (R. Mowday, R. Steers, 
L. Porter, 1979) и Organizational Commitment 
Scale (Organizational Commitment Scale) 
(N. J. Allen, J. P. Meyer, 1990), в Китае – 
анкета организационной приверженности 
Й. Ванг (Y. Wang, 2007), в России, по боль-
шей части, используется шкала организа-
ционной приверженности (Organizational 
Commitment Scale). Можно отметить, что в 
России, как и за рубежом найдены проти-
воречивые сведения о надёжности шкалы 
организационной приверженности.

Относительно вопроса профессиональ-
ной приверженности существует адаптация 
и использование методики Organizational 
Commitment Scale для изучения профес-
сиональной приверженности (occupation 
commitment). В одном из случаев методика 
направлена на изучение профессиональ-
ной приверженности медсестёр (Дж. Мейер, 
1993), в другом – на диагностику професси-
ональной приверженности специалистов по 
страховой математике (актуариев) (Дж. Бе-
грейм, 2003). Также можно встретить иссле-
дование Валери ЛаМастро, где в основе ме-
тодики лежат уже описанные идеи Дж. Мей-
ера, Н. Аллен и Л. Портера, а данные психо-
метрической проверки недоступны (В. ЛаМа-
стро, 1999); методику Ли-Си Янг, где слабо 
раскрыто содержание феномена професси-
ональной приверженности и отсутствует её 
самостоятельная модель (Ли-Си Янг, 2012).

Как видно, методика Дж. Мейера и 
Н. Аллен постоянно адаптируется для кон-
кретной профессиональной сферы, но, 
во-первых, наличие противоречивых ста-
тистических сведений относительно самой 
модели приверженности приводит к необхо-
димости психометрической проверки опро-
сника на российской выборке, а во-вторых, 
присутствует необходимость в подробном 
анализе на сходство и различие содержания 
понятий «приверженность» и «commitment». 

Отечественные методики изучения 
приверженности ограничиваются двумя 
вариантами – это шкала лояльного отно-
шения сотрудника к организации, представ-
ленная Л. Г. Почебут и О. Е. Королёвой в 
1999 году, а также «Методика измерения 
лояльности» С. С. Баранской 2011 года, где 
профессиональной приверженности уделе-
но внимание только в рамках шкалы «Про-
фессиональная лояльность». 

На основании вышеизложенного прихо-
дим к выводу, что существующая проблема 
профессиональной приверженности ждёт 
появления адаптированной версии, либо 
самостоятельного психодиагностического 
инструмента, который позволил бы описать 
особенности профессиональной привер-
женности российских сотрудников.
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