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Образование и наука в современном университете 
В статье предпринята попытка раскрыть характер взаимодействия образования 

и науки в современном университете. Наука и образование – это отрасли, предназна-
ченные для будущего. Поэтому преодолеть общеизвестные сложности, связанные с мо-
дернизацией российского общества, без опоры на образование и науку невозможно. Для 
обеспечения её осуществления чрезвычайно важным оказывается обсуждение вопросов 
связи, взаимосвязи, взаимодействия образования и науки, особенно – на уровне высшего 
образования. В российском университетском образовании наблюдается серьёзный де-
фицит целостной организованности образования и науки. В связи с этим представляется 
важным анализ отечественного и зарубежного опыта интеграции научно-исследователь-
ской и учебной работы в университетской подготовке будущих специалистов. Западноев-
ропейский опыт показывает, что усиление значения научно-исследовательской работы 
в высшей школе имеет положительное влияние на внутреннюю жизнь высших учебных 
заведений. Успешный учёный западного образца имеет право самостоятельно организо-
вывать исследовательские группы, где сотрудниками становятся лучшие студенты. По-
следние тем самым на профессиональной основе вовлекаются в научную работу. Ана-
лиз содержания государственных мер по интеграции науки и образования показал, что 
в основном они раскрывают механизмы интеграции через совершенствование норматив-
но-правовой базы, обеспечение функционирования университетов исследовательского 
типа, обеспечение экономической привлекательности научной деятельности в универси-
тетах, создание нормативно-правовых основ стимулирования и привлечения внебюджет-
ных средств для развития научной деятельности университетов и тому подобное.

Ключевые слова: университет, образование, наука, преподаватель, студент, ин-
теграция

1 Н. Л. Коршунова – организатор исследования, определяет его логику, формулирует цель, задачи, делает 
выводы.

2 Цзян Нань собрала и проанализировала эмпирический материал.
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Основополагающие подходы в образовании

Вводная часть. Образование – это 
важнейший институт формирования бу-
дущего. Ведь именно школы и универси-
теты формируют конфигурацию сознания 
будущих поколений. Современные уни-
верситеты по замыслу и многие – по фак-
ту – являются большими инновационными 
предприятиями, что выступает важным 
фактором их общественно-политического 
влияния. И в этой связи университеты смяг-
чают негативные последствия высоких тем-
пов цивилизационного развития. 

Важнейшим фактором совершенство-
вания профессиональной подготовки специ-
алистов в разных областях в современных 
университетах выступает образование че-
рез науку, то есть единство научно-исследо-
вательской деятельности и обучения, когда 
учебный процесс основывается на научных 
исследованиях, которые выполняют препо-
даватели совместно со студентами. Но этот 
фактор практически полностью отсутствует 
в России. Как показывает анализ деятель-
ности многих вузов РФ, научная работа не 
является обязательной для большинства 
студентов и не выступает важнейшим ком-
понентом их профессиональной подготов-
ки. Недостаточно разработанными остают-
ся теоретические и методические основы 
интеграции образования и науки, что при-
водит к ряду противоречий:

– между широкими возможностями ву-
зов к организации и проведению научных 
исследований, воспитания специалиста-ис-
следователя и удалённостью научно-иссле-
довательской работы от учебного процесса;

– между повышенными требованиями 
к профессиональной подготовке будущих 
специалистов, которые должны обладать 
высоким уровнем исследовательской куль-
туры, научным потенциалом, реализую-
щимся в при решении сложных практиче-
ских задач и отсутствием в большинстве 
вузов системной научно-исследователь-
ской работы преподавателей и студентов.

Методология и методы исследова-
ния. Общим вопросам интеграции научного 
знания, определению типов, форм и уров-
ней интеграционных процессов, значению 
интегрирующих факторов в развитии обще-
ства, учебном процессе посвящены работы 
ряда отечественных и зарубежных фило-
софов и учёных прошлого (В. Вернадский, 
Г. Гегель, А. Эйнштейн, И. Кант, Д. Менде-
леев, Г. Спенсер и др.) и современного пе-

риода истории (Б. Ахлибинский, Б. Кедров, 
В. Левин, Е. Маркарян, С. Мелюхин, М. Ур-
сул, В. Чепиков и др.).

Содержательный анализ интеграци-
онных процессов в образовании и науке 
представлены в диссертационных исследо-
ваниях (П. Васильев, А. Глущенко, А. Коз-
лов, А. Нечаева, С. Сазонова, Т. Торгашин, 
В. Чернолес и др.).

Следует отметить, что теория интегра-
ции в учебном процессе не является но-
вой. В разные годы к идее межпредметных 
связей, объединений педагогических про-
цессов обращались классики научно-педа-
гогической мысли (И. Гербарт, А. Герцен, 
П. Каптерев, Я. Коменский, Дж. Локк, И. Пе-
сталоцци, В. Сухомлинский, К. Ушинский 
и др.), а также современные исследователи, 
такие, например, как: Н. Андреева, В. Асри-
ян, Г. Грибан, Л. Деминская, Н. Захарова, 
А. Зеленяк, Л. Ковальчук, А. Кругляк, С. Ры-
бак, М. Явоненко и др.

Результаты исследования. Прежде 
всего следует отметить, что к настоящему 
времени в педагогике, психологии и ряде 
других наук выработался единый подход 
к пониманию и использованию термина 
«интеграция», происходящего от латинско-
го слова integratio, что означает – «целый» 
или «восполняемый»1. Это понятие в науч-
ной литературе объясняется как объедине-
ние в единое целое ранее изолированных 
частей, элементов и компонентов, сопро-
вождающееся осложнением и укреплением 
связей, отношений между ними. Интегра-
цию рассматривают как явление, фактор 
и процесс развития. Именно толкование ин-
теграции как процесса чаще всего исполь-
зуется в современной научно-педагогиче-
ской литературе, посвящённой проблемам 
высшего образования.

В нашей работе проблема интеграции 
рассматривается как объединение двух 
видов деятельности в университете: на-
учно-исследовательской и учебной. Такая 
интеграция – сложный системный процесс, 
направленный на организацию и реализа-
цию учебного процесса посредством ис-
следовательской деятельности, умения 
применять знания из различных областей 
в решении конкретной научно-исследова-

1 Интеграция [Электронный ресурс] // Этимоло-
гический словарь русского языка. – Режим доступа: 
http://www.tolkslovar.ru/i2880.html (дата обращения: 
10.02.2017).
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[13, с. 297–298], Т. Маринина [11, с. 7] и др.), 
интеграция образования и науки у нас име-
ет глубокие исторические корни. Идея объе-
динения исследований и обучения была за-
ложена Петром I при создании Российской 
академии наук, которая рассматривалась 
как единственный научно-образовательный 
комплекс. Ломоносов разработал проект, 
согласно которому Академия рассматри-
валась как структура объединения науки 
и преподавания [13, с. 296]. Со временем 
она трансформировалась в сторону обра-
зования, но оказала значительное влияние 
на развитие российских университетов, ко-
торые, начиная с ХІХ века сочетали подго-
товку специалистов с проведением научных 
исследований. Вместе с тем содержатель-
ный анализ научных работ позволяет нам 
утверждать, что связь науки и образования 
ограничивалась преимущественно переда-
чей знаний, разработанных наукой.

Как отмечается в работах И. Крапиви-
ной [7, с. 56–57], А. Кубасова [8, с. 71–73], 
Т. Марининой [11, с. 6–7], В. Шорина [14, 
с. 5] и других авторов, задача интегра-
ции науки и образования в отечественных 
вузах в ХХ веке оставалась не до конца 
решённой. Проведённый анализ законо-
дательства о научной деятельности, науч-
ной политике государства даёт основание 
утверждать, что под интеграцией науки и 
образования понималась прежде всего ме-
жотраслевая, то есть межведомственная 
интеграция, которая была направлена на 
преодоление административных барьеров 
при организационно-структурном разделе-
нии науки и образования.

В наше время диссертационные ис-
следования по проблемам интеграции 
в процессе обучения выполняются пре- 
имущественно по двум направлениям: из-
учение сущности интеграции в педагогике, 
а также разработка технологий внедрения 
интеграционных процессов в практику уни-
верситетской подготовки. Ярким примером 
использования интеграции науки, образо-
вания и производства в педагогике высшей 
школы стали диссертационные исследо-
вания А. Беляевой [1], которая изучала 
интеграционные процессы между произ-
водством и системой подготовки рабочих, 
взаимосвязь технических дисциплин и про-
изводственного обучения по общеобразо-
вательным предметам в профессионально- 
техническом образовании; З. Сазоновой, 

тельской задачи, когда учебный процесс 
основывается на проведении научных ис-
следований преподавателей, студентов 
и аспирантов. Это требует формирования 
у студентов способности самостоятельно 
проводить творческие исследования; раз-
вития желания активно выражать себя в на-
учном творчестве. Таким образом, интегра-
цию научно-исследовательской и учебной 
работы мы рассматриваем как важнейший 
фактор, движущую силу, условие процес-
са совершенствования профессиональной 
подготовки будущих специалистов.

Рассмотрим некоторые факты из исто-
рии, в которых чётко прослеживается зна-
чимость интеграции науки и образования 
в процессе подготовки специалистов. Так, 
в работе Бертон Р. Кларка [2, с. 36] отме-
чается, что на протяжении ХІХ–ХХ веков 
в Европе появляются индустриальные ла-
боратории, систематически использовав-
шие результаты науки для поиска новых 
технических решений. К середине ХІХ века 
лаборатории и институты, располагающие 
значительной исследовательской базой 
и проводящие преподавательскую и учеб-
ную деятельность, становятся важной ча-
стью организационной образовательной 
структуры. В университетах Германии, 
а позже и в других странах, студенты вклю-
чались в исследование как стажёры-иссле-
дователи, исполнители конкретных работ. 
Преподавание сочеталось с процессом ис-
следования, а обучение носило характер 
исследовательской деятельности.

Западноевропейский опыт показывает, 
что усиление значения научно-исследова-
тельской работы в высшей школе имеет 
положительное влияние на внутреннюю 
жизнь высших учебных заведений. Иссле-
довательская работа приобретает приви-
легированный статус, воздействуя на ста-
тусную позицию учёного. Успешный учёный 
западного образца имеет право самосто-
ятельно организовывать исследователь-
ские группы, где сотрудниками становятся 
лучшие студенты. Последние тем самым 
на профессиональной основе вовлекаются 
в научную работу [10, с. 43].

Для разработки механизмов интегра-
ции научно-исследовательской и учебной 
работы в университетской подготовке буду-
щих специалистов ценным является и оте-
чественный опыт. Как отмечает ряд иссле-
дователей (В. Шорин [14, с. 5], В. Шибаев 
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предметом исследований которой стал про-
цесс интеграции образования, науки и про-
изводства в подготовке современного ин-
женера [12]; А. Козлова [6], работа которого 
посвящена проектированию и реализации 
системы научно-исследовательской дея-
тельности студентов на основе учебно-про-
изводственной интеграции; А. Глущенко [4], 
который рассматривал влияние интеграции 
учебной и научной деятельности на каче-
ство подготовки специалистов и др. В сво-
их исследованиях авторы заложили осно-
ву теории интеграции науки и образования 
в профессиональной подготовке будущих 
специалистов. В этих работах раскрывают-
ся некоторые педагогические технологии 
и условия интеграции научного знания, во-
просы её обеспечения в условиях профес-
сиональной подготовки. Можно утверждать, 
что интеграционные процессы в педагоги-
ческой науке представлены различными 
теоретическими концепциями, имеющими 
в своём большинстве высокую степень раз-
работанности.

Вместе с тем мы разделяем взгля-
ды В. Левченко, который указывает на от-
сутствие единой интеграционной идеи, 
которая бы объединяла эти концепции. 
Большинство из актуальных в настоящее 
времени педагогических технологий явля-
ется результатом удовлетворения практи-
ческой потребности в осуществлении инте-
грационных процессов в отдельных сферах 
педагогической деятельности [9].

Следует отметить, что в России на го-
сударственном уровне только начинают 
реализовываться меры по интеграции на-
уки и образования в процессе подготовке 
специалистов. 

Анализируя содержание государ-
ственных мер по интеграции науки и об-
разования, отметим, что в основном они 
раскрывают механизмы интеграции через 
совершенствование нормативно-правовой 
базы, обеспечение функционирования уни-
верситетов исследовательского типа, обе-
спечение экономической привлекательно-
сти научной деятельности в университетах, 
создание нормативно-правовых основ сти-
мулирования привлечения внебюджетных 
средств для развития научной деятельно-
сти университетов и тому подобное.

Вместе с тем открытым остаётся воп- 
рос: как провести качественную перестрой-
ку процесса обучения в высшей школе, 

чтобы подготовка будущих специалистов 
опиралась на научные исследования, кото-
рые проводят преподаватели совместно со 
студентами.

В связи с этим интересен опыт других 
стран по интеграции научно-исследова-
тельской и учебной работы при подготовке 
будущих специалистов. Значимость такой 
интеграции отмечена Европейской ассоци-
ацией университетов (ЕАУ). Так, в 2007 году 
для реализации Лиссабонской декларации 
«Университеты Европы после 2010 года: 
многообразие при единстве целей»1 ЕАУ 
была принята специальная программа, 
в которой разработаны стратегии в органи-
зации и проведении научных исследований 
в университетах в контексте связи высшего 
образования и научно-исследовательской 
деятельности. 

Обратимся к российскому опыту, где 
сегодня реализован ряд государственных 
программ по интеграции науки и образова-
ния, развития науки в высшей школе: Фе-
деральные программы «Государственная 
поддержка интеграции высшего образо-
вания и фундаментальной науки на 1997–
2000 годы», «Интеграция науки и высшего 
образования России на 2002–2006 годы», 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009–2013 годы», 
приоритетный национальный проект «Об-
разование».

Как отмечает И. Дежина, необходи-
мость интеграции науки и образования 
была заявлена как одна из стратегических 
задач государства в начале 1990-х годов. 
По мнению автора, идея интеграции была 
направлена на то, чтобы сделать резуль-
таты научных исследований востребован-
ными и обеспечить трансфер фундамен-
тальной науки в образовательный процесс 
и практику [5, с. 20]. Имеется в виду созда-
ние связи науки, образования и практики 
через инновационные инфраструктуры 
вокруг университетов. Известно, что такая 
практика существует в ряде ведущих стран 
мира и полностью себя оправдывает. Наука 
поддерживает образование на современ-
ном уровне, а образование служит одним 
из источников дальнейшего финансирова-
ния науки.

1 Лиссабонская декларация. Университеты Евро-
пы после 2010 года: многообразие при единстве целей 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
eua.be (дата обращения: 18.02.2017).
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4) обязательное поощрение развития 
«внешних связей» организаций с зарубеж-
ными институтами и научными секторами;

5) постоянный мониторинг и гибкое ре-
гулирование программы и др.

В процессе реализации государствен-
ных программ интеграции высшего обра-
зования эффективно действуют основные 
формы интеграции образовательного про-
цесса и научных исследований:

1) учебно-научные центры (комплек-
сы), созданные на базе научных организаций  
и вузов или же на базе их подразделений;

2) отраслевые лаборатории и институ-
ты при университетах, выполняющие фун-
даментально-ориентированные и приклад-
ные исследования отраслевого назначения;

3) центры коллективного пользования 
научным оборудованием и др.

Выводы. Анализ деятельности вуза, 
собственная практика организации науч-
ной работы в университете позволяют нам 
утверждать, что процесс интеграции науч-
но-исследовательской и учебной работы 
в высшей школе России осуществляется 
недостаточными темпами. Наука и образо-
вание организационно продолжают оста-
ваться оторванными друг от друга в контек-
сте профессиональной подготовки будущих 
специалистов. Вместе с тем существующие 
отдельные модели объединения научной 
и учебной работы могут служить основой 
для разработки новых форм интеграции, 
максимально обеспечить участие студен-
тов в исследовательской деятельности 
в процессе обучения.

Осмысление сегодняшней ситуации 
состояния и перспектив, векторов разви-
тия современного образования требует 
конструктивистского понимания образо-
вательного процесса, исходящего из того, 
что обучение должно ориентироваться не 
на передачу статических знаний, а, скорее, 
формировать технологии работы с инфор-
мацией, на основе которых студенты смогут 
получать собственные и адекватные совре-
менным темпам мирового развития знания.

Это может быть попыткой просвещен-
цев, бизнесменов и политиков привить 
студентам привычки, необходимые для 
достижения успеха в быстроменяющемся 
и технологически ориентированном обще-
стве. По принципу аналогии можно пред-
положить, что главные изменения в по-
строении образования будут проходить 

Полезным можно считать и опыт вне-
дрения в Российской Федерации програм-
мы «Интеграция высшего образования и 
фундаментальной науки», в которой выде-
лены следующие составляющие:

1) развитие совместных фундамен-
тальных исследований, которые проводят 
вузы, учреждения РАН, отраслевые акаде-
мии и государственные научные центры;

2) обеспечение взаимодействия ака-
демической науки с учебным процессом 
в вузе;

3) формирование информационной 
базы фундаментальных исследований с це-
лью совершенствования учебного процесса 
в вузе;

4) развитие опытно-эксперименталь-
ной базы фундаментальных исследований; 
поддержка экспедиционных и полевых ис-
следований, выполняемых преподавателя-
ми и студентами вузов совместно с учёны-
ми РАН;

5) создание условий для повышения 
престижности изучения фундаментальных 
наук в вузах [11, с. 6].

Интересной нам кажется реализация 
программы ВRНЕ, проводимой с 1997 года 
в России Фондом гражданских исследо-
ваний и развития (США). Программа на-
правлена на поддержку исследований в 
университетах через создание в них науч-
но-исследовательских центров, в которых 
сочетается образование, исследователь-
ская деятельность и развитие внешних свя-
зей с организациями, предприятиями. Обя-
зательным элементом программы является 
поддержка молодых исследователей через 
организацию специальных молодёжных 
конкурсов-проектов. Показателем успеха 
программы является создание научно-об-
разовательных центров, а также просмотр 
университетами подходов к планированию 
своей работы и стратегического управле-
ния [5, с. 23].

Следует отметить, что накопленный 
в процессе реализации программ опыт ин-
теграции науки и образования свидетель-
ствует, что для создания успешных интегра-
ционных структур важны:

1) обязательная государственная под-
держка на этапе становления интеграции;

2) сочетание бюджетного и внебюд-
жетного финансирования;

3) целевая поддержка молодых науч-
ных и преподавательских кадров;
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по принципам, аналогичным принципам 
построению бизнеса, и ориентации на 
знания, которые реально приносят успех 
в современном обществе. В мировой прак-
тике подобные принципы находят своё 
воплощение. В частности, есть движение 
школы ХХІ века (the ХХІ st century schools 
movement) [14]. Основными навыками обу- 

чения и мышления, по мнению привер-
женцев этого подхода, являются: крити-
ческое мышление и способность решать 
проблемы, креативность и инновационные 
привычки, способность к сотрудничеству, 
информационная образованность, при-
вычки контекстуальных знаний (contextual 
learning skills). 
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Education and Science in Modern University
The article attempts to reveal the nature of interaction between education and 

science in a modern university. Science and education are sectors that are destined for 
the future. Therefore, it is not possible to overcome the well-known difficulties associated 
with the modernization of Russian society, without reliance on education and science. To 
ensure its implementation, it is extremely important to discuss the issues of communication, 
interconnection, interaction of education and science, especially at the level of higher education. 
In the Russian university education, there is a serious deficit of the integrity of education and 
science. In this regard, it seems important to analyze the domestic and foreign experience 
of integrating research and teaching in the university training of future specialists. Western 
European experience shows that the strengthening of the importance of research work in 
higher education has a positive impact on the internal life of higher education institutions. 
A successful western-type scientist has the right to independently organize research groups, 
where the best students become employees. The latter thereby on a professional basis are 
involved in scientific work. Measures to integrate science and education in the training of 
specialists are taken. Analyzing the content of state measures for the integration of science 
and education, we note that they mainly disclose the mechanisms of integration through the 
improvement of the regulatory framework, the functioning of research-type universities, the 
economic attractiveness of scientific activity in universities, the creation of legal and regulatory 
frameworks for encouraging the attraction of extra budgetary funds for Development of 
scientific activities of universities and the like.
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вания в КНР осуществляется в условиях 
исторически сложившейся неравномерно-
сти социального и экономического развития 
отдельных регионов Китая, а также стрем-
ления добиться ускоренной индустриа-
лизации экономики страны, постепенного 
развития автономии профессиональных 
образовательных учреждений [1, с. 344]. 
Целью данной статьи является выявление 
особенностей регионализации професси-
онального образования Китая. В задачи 
исследования входило определение факто-
ров и управленческих условий становления 
регионализации профессионального обра-
зования Китая.
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О становлении регионализации как основной стратегии развития 
профессионального образования КНР

В статье анализируются аспекты регионализации профессионального образова-
ния КНР как основной стратегии развития системы профессионального образования 
в стране. После вступления КНР во Всемирную торговую организацию (2001 г.) стиму-
лирование профессионального образования в регионах стало приобретать особое зна-
чение для развития экономики Китая. Становление регионализации профессиональ-
ного образования в стране начиналось с повсеместного регулирования номенклатуры 
специальностей в системе профессионального образования, ориентированных как на 
промышленное развитие региона, так и на широкую сферу услуг в конкретном регионе. 
Ключевой задачей профессионального образования становится внедрение механиз-
мов взаимодействия профессиональных образовательных организаций и предприятий 
в целях изменения традиционной модели подготовки кадров. Особенности развития 
профессионального образования в регионах были связаны с ускоренной индустриали-
зацией, урбанизацией, развитием новых высоких технологий в отраслях производства. 
На основе анализа особенностей становления регионализации профессионального об-
разования в соответствии со спецификой социально-экономического развития тех или 
иных регионов автор выделяет модели развития профессионального образования в ре-
гионах и делает вывод о том, что регионализация профессионального образования ха-
рактеризуется различными формами сотрудничества профессиональных учебных заве-
дений с предприятиями. В восточных экономически развитых регионах КНР в основном 
разрабатываются и внедряются действенные и значимые механизмы воспроизводства 
кадров в учреждениях высшего профессионального образования, а в западных сла-
боразвитых и приграничных регионах выбираются модели подготовки кадров в учреж-
дениях среднего профессионального образования. Помимо того, в данной статье рас-
сматриваются управленческие механизмы как для сотрудничества регионов, так и для 
устранения региональных дисбалансов в развитии профессионального образования.

Ключевые слова: регионализация, становление регионализации, образователь-
ная модель, стратегия развития профессионального образования, региональное сот- 
рудничество

Вводная часть. Модернизация систе-
мы профессионального образования в Ки-
тае показала, что только централизованное 
управление подготовкой профессиональ-
ных кадров не способствует адаптации со-
циально-экономического развития страны 
к новым условиям ускоренной индустриа-
лизации экономики страны, так как структу-
ра подготовки кадров не отвечает потреб-
ностям рынка труда регионов. Исходя из 
этого, в управлении профессиональным об-
разованием Китай выбрал регионализацию 
как основную стратегию развития системы 
профессионального образования. Разра-
ботка стратегии регионализации образо-
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Методология и методы исследо-
вания. Тенденции развития профессио-
нального образования основываются на 
концептуально обоснованных подходах 
управления модернизацией образования: 
обеспечение государственных гарантий 
доступности и равных возможностей полу-
чения образования, в том числе и профес-
сионального, достижения нового качества 
профессионального образования на основе 
международных стандартов и т. д., раскры-
ваемые как российскими (Н. Е. Боревская, 
Е. А. Головко), так и китайскими исследо- 
вателями (Сюй Чанфа, Чжуан Ганью) в би-
нарном сравнительном анализе образова-
тельных реформ в России и Китае [6]. Ки-
тайскими учёными Ван Цзян и Лю Ичжун 
в области профессионального образования 
доказано положение о том, что экономиче-
ский прогресс в стране на различных этапах 
зависит как от развития структуры профес-
сионального образования, так и от развития 
самой экономики [3, с. 31]. Исследования-
ми установлено, что взаимосвязь с отрас-
левыми предприятиями региона разных 
ступеней профессионального образования 
неравноценна, так, в отличие от высшего 
образования отчётливо прослеживается 
взаимозависимость социально-экономиче-
ского развития региона и структуры его про-
изводства от развития профессионального 
образования в регионе.

Регулирование структуры, содержа-
ния, определения требований к качеству 
региональных моделей развития профес-
сионального образования осуществляется 
с учётом «теории сбалансированного раз-
вития» (теория экономиста Nurkse, Ragnar) 
[12]. Исследование регионализации про-
фессионального образования Китая явля-
ется прикладным педагогическим исследо-
ванием, представляющим результаты на 
одном из двух уровней, уровень конкрети-
зации и уровень дополнений, в отличие от 
фундаментальных педагогических исследо-
ваний, результаты которых представляются 
на уровне преобразований1. Нормативные 
основы становления регионализации про-
фессионального образования Китая высту-
пают как регулятивы педагогической при-
кладной исследовательской деятельности 
и являются механизмами социально-эконо-
мического развития. 

1 Краевский В. В. Методология педагогики: новый 
этап: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 
М.: Академия, 2006. – 400 с.

Исследование особенностей регионали-
зации, определение факторов и управлен-
ческих условий становления регионализа-
ции профессионального образования Китая 
конкретизируют и дополняют теорию и мето-
дику профессионального образования.

Результаты исследования. С учё-
том особенностей взаимосвязей между 
образовательными учреждениями и рабо-
тодателями отраслевой экономики регио-
нов на основе факторов индустриализации 
и урбанизации в экономике регионов, ки-
тайское правительство утвердило разра-
ботанные специально для профессиональ-
ного образования нормативные документы: 
«Постановление о ускорении развитии со-
временной системы профессионального 
образования» (Госсовет КНР, 2 мая 2014, 
№ 19), которые влияют на развитие как про-
фессионального образования, так и на тем-
пы индустриализации экономики регионов.

Профессиональные учебные заведения 
разных уровней в регионах преемственно 
решают задачи профессиональной под-
готовки кадров для экономики регионов и 
формируют единую взаимосвязанную, вза-
имопроникающую, открытую систему, пред-
ставленную в табл. 1 [6, с. 305]. 

Изучение становления и развития регио-
нализации профессионального образования 
[9, с. 472] на этапах индустриализации и ур-
банизации различных китайских регионов 
в условиях степени открытости культурных 
традиций позволило автору выделить мо-
дели регионализации профессионального 
образования, ориентированных на местные 
условия: модель восточных экономически 
развитых регионов – Шанхай, Тяньцинь, 
провинции Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун, Ляо-
нин и др.; центральных регионов – провин-
ций Хунань, Шаньси, Хэнань, Цзилинь и дру-
гие четыре провинции; западных регионов, 
населённых нацменьшинствами, таких, как 
Автономный район Внутренняя Монголия 
(АРВМ). Кроме того, существуют примор-
ские особые экономические зоны, такие, как 
дельты рек Чжуцзян, Янцзы и др. [10, с. 76].

В качестве наиболее адаптивной мо-
дели профессионального образования для  
западных, в большинстве своём пригра-
ничных регионов, где преобладает немеха- 
низированное сельское хозяйство и живот-
новодство, избрано постепенное распро-
странение девятилетнего образования на 
базе начальной школы и профессиональ-
ной неполной средней школы. 
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Стратегия развития профессиональ-
ного образования в среднеразвитых цен-
тральных регионах Китая определялась 
необходимостью подготовить их промыш-
ленность к внедрению опыта приморских 
регионов, так что в этом поясе необходимо 
было готовить специалистов среднего зве-
на и квалифицированных рабочих, что тре-
бует ускоренного развития среднего про-
фессионального образования и подготовки 
работников технических сфер с уровнем 
неполной средней школы. 

Используя преимущества интеграции 
города с селом, приморские особые эконо-
мические зоны внедряли модель «регио-
нализации высшей школы» в увязке с тре-
мя типами полного среднего образования 
(общеобразовательного, профессиональ-
но-технического и среднего специального). 

В восточных экономически развитых 
регионах КНР в основном развивается выс-
шее профессиональное образование на ос-
нове полной средней школы.

Накопленные преимущества открытой 
экономической политики в 1980–1990-е годы 
привели к тому, что традиционный экономи-

ческий разрыв между регионами увеличил-
ся и по темпам роста валового националь-
ного продукта, и по масштабам структурных 
изменений на пути к рыночной экономике, 
и по уровню доходов на душу населения. 
Это привело к созданию неравных возмож-
ностей жителей различных регионов в полу-
чении качественного востребованного про-
фессионального образования. Но по мере 
децентрализации увеличивается регио-
нальный разрыв в бюджетных ассигновани-
ях на одного ученика учреждений профес-
сионального образования: так, в 2015 году 
в провинции Хэбэй средний расход на од-
ного учащегося составил 6000 юаней, а в 
провинции Гуйчжоу – меньше 3000 юаней1. 
В качестве важной гарантии стабильного 
и успешного развития системы профессио-
нального образования в текущем десятиле-
тии правительство КНР называет выравни-
вание шансов на получение качественного 
образования за счёт более рационального 

1 Годовой отчёт о качестве высшего професси-
онального образования в Китае // Шанхайская акад. 
образования и Исследовательский ин-т «Майкэсы». – 
2016. – 15 июля.

Таблица 1
Нынешнее состояние профессионального образования

Название учебного заведения Задачи профессиональной 
подготовки

Набор 
учащихся

Срок 
обучения

Учебные заведения профессио-
нального обучения: профессио-
нальная неполная средняя школа, 
маломасштабные неполные 
средние 9-летние школы, располо-
женные в сельской местности

Работники торговли и об-
служивания с начальными ба-
зовыми знаниями профессии

Выпускники 
начальных школ 
(включая инва-
лидов)

3 года

Учебные заведения среднего 
профессионального образования: 
средние специальные учебные 
заведения (ССУЗы); ПТУ; полная 
средняя школа профессиональной 
ориентации и ССУЗы для взрослых

Рабочие технических сфер 
с уровнем неполной средней 
школы

Выпускники 
неполных 
средних школ

В основ-
ном 

3 года

Учебные заведения ВП: высшие 
профессиональные колледжи; 
краткосрочные вузы

Технические высококвалифи-
цированные кадры 

Выпускники 
полных средних 
школ или вы-
пускники учреж-
дений СПО

2–3 года

Профессиональные организации 
вне стен учебных заведений: 
правительственные и ведом-
ственные организации;
коллективы и организации мест-
ных сообществ и общественных 
объединений

Повышение уровня профес-
сиональных знаний и квали-
фикаций работников

Без ограничения Гибкий 
срок 

обучения
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распределения ресурсов, прежде всего фи-
нансовых преференций слаборазвитым, 
сельским и приграничным регионам, осо-
бенно регионам, населённым нацменьшин-
ствами [2, с. 114].

С начала 1980-х годов китайское пра-
вительство проводило политику концентра-
ции на прорывных направлениях: именно 
восточные регионы были объявлены ба-
зами для экономического рывка страны. 
Такая модель профессионального обра-
зования привела к несбалансированному 
экономическому развитию в регионах КНР: 
восточный, центральный, западный и ста-
рая промышленная база на северо-восто-
ке [8, с. 102]. В настоящее время в Китае 
сбалансированность регионального раз-
вития уже становится острой проблемой, 
сдерживающей социально-экономическое 
развитие и построение общества «Сяокан» 
(общество средней зажиточности). С кон-
ца 1990-х годов государственная политика 
была осуществлена и ориентирована на 
экономическое подтягивание отстающих 
регионов. Особенно в последние годы 
китайское государство разработало ряд 
стратегий развития: масштабное освоение 
западных регионов, возрождение старой 
промышленной базы на северо-востоке 
в соответствии с данными стратегиями раз-
вития. В то же время правительства про-
винций, уездов и волостей приняли меры: 
оказание политической поддержки, вложе-
ние ассигнований и оказание помощи сла-
бым и бедным регионам, чтобы восточные, 
центральные и западные регионы осущест-
вляли гармоничное развитие [11, с. 13].

Для устранения региональных дисба-
лансов в развитии профессионального об-
разования были созданы управленческие 
условия.

Во-первых, были определены механиз- 
мы сотрудничества [4, с. 164] между про- 
фессиональными образовательными учреж- 
дениями западных, центральных и восточ-
ных регионов и была осуществлена опти-
мизация распределения образовательных 
ресурсов профессиональных образова-
тельных учреждений. Реализовываются со-
вместный набор учащихся между региона-
ми и совместная подготовка обучающихся 
на разных стадиях обучения для осущест-
вления эффективного использования про-
фессиональных образовательных ресур-
сов. В дальнейшем в политике развития 

региональных систем профессионального 
образования предусматривается, что: вос-
точные регионы оказывают помощь цен-
тральным и западным регионам; поощ-
ряются профессионально-общественные 
объединения восточных регионов, чтобы 
они привлекали учреждения западных ре-
гионов к участию в данных объединениях. 
При этом профессиональные образователь-
ные учреждения восточных регионов (ли- 
бо профессионально-общественные объе- 
динения восточных регионов) должны при-
нимать абитуриентов полных или неполных 
средних школ из западных и центральных 
регионов и увеличивать их квоты. 

Во-вторых, углубляется сотрудничество 
в системе профессионального образова-
ния внутри регионов, создаются и регио-
нальные учреждения административных 
подразделений, и профессионально-обще-
ственные объединения межадминистратив-
ных подразделений для того, чтобы коор-
динировать развитие профессионального 
образования и стимулировать сотрудниче-
ство между профессиональными образова-
тельными учреждениями разных регионов 
в совместной подготовке кадров, совмест-
ном обучении и переподготовке педагогиче-
ских кадров, совместной разработке учеб-
ных программ, совместном использовании 
цифровых учебных ресурсов и учебных 
и научно-исследовательских результатов  
[7, с. 13]. Предусматривается содействие 
сотрудничеству между городскими и сель-
скими профессиональными образователь-
ными учреждениями внутри региона в целях 
повышения качества образования сельских 
профессиональных образовательных уч-
реждений данного региона. Стимулировать 
городские и сельские профессиональные 
образовательные учреждения к тому, что-
бы они совместно учреждали образова-
тельные организации и профессионально- 
общественные объединения. В рамках со-
трудничества необходимо использовать 
преимущества городских профессиональ-
ных образовательных учреждений в управ-
лении, педагогических кадрах, обеспечен-
ности оборудованием, проведении практики 
и т. д., чтобы повышать качество подготов-
ки кадров сельских профессиональных об-
разовательных учреждений, осуществлять 
совместное использование и интегрирова-
ние профессиональных образовательных 
ресурсов между отраслями и образова-
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тельными учреждениями, и даже улучшать 
уровень развития региональной системы 
профессионального образования.

В-третьих, местные правительства, от-
расли и предприятия должны активно соз- 
давать профессиональные образователь-
ные учреждения по развитию националь-
ных ремёсел и подготовке кадров по этим 
ремёслам в регионах национальных мень-
шинств. За счёт развития в учреждениях 
профессионального образования нацио- 
нальных ремёсел, осуществляются выя- 
вление, передача молодому поколению 
профессионального мастерства и навыков 
этнических групп. В то же время должны 
осуществляться охрана профессиональ-
ного культурного наследия и подготовка 
по ним новых высококвалифицированных 
специалистов.

Обсуждение результатов. На по-
явление новой стратегии развития обра-
зования в КНР огромное влияние оказа-
ли глобальные вызовы, что официально 
признавало правительство страны. Стра-
тегия образовательных реформ разраба-
тывалась в тесном взаимодействии с меж-
дународными организациями [5, с. 15], 
с использованием международных крите-
риев и с учётом опыта, прежде всего, стран 
Юго-Восточной Азии. Формы и методы 
осуществления модернизации системы об-
разования, использовавшиеся китайским 
руководством в период реформ кануна 
нового тысячелетия, убеждают в том, что 
в их основу легли ключевые положения 
глобальных теорий модернизации и чело-
веческого капитала. Это в свою очередь 
подкрепляет тезис многих западных учё-
ных о высокой степени конвергенции об-
разовательных организационных структур, 
программ образовательного пространства 
в начале XXI века при сохранении отдель-
ными странами специфических характери-
стик национальных систем. 

В то же время принципиально важным 
для понимания сути стратегии модерниза-
ции системы профессионального образо-
вания в Китае является официальная пози-
ция руководства страны, согласно которой 
оно не должно копировать модернизацию 
западного образца, а реализовывать курс 
«социалистической модернизации с китай-
ской спецификой».

Заключение. Тенденция становления 
регионализации профессионального обра-
зования в Китае имеет свои особенности:

Централизованное управление разви-
тием профессионального образования не 
способствовало адаптации социально-эко-
номического развития страны к новым ус-
ловиям ускоренной индустриализации эко-
номики страны, так как подготовка кадров 
для экономики не отвечала потребностям 
рынка труда в конкретных регионах.

Становление регионализации про-
фессионального образования Китая осу-
ществлялась в условиях исторически сло-
жившейся неравномерности социального 
и экономического развития регионов.

Взаимосвязь учреждений профессио-
нального образования разных ступеней про-
фессионального образования с отраслевы-
ми предприятиями регионов неравноценна, 
так, в отличие от учреждений высшего об-
разования отчётливо прослеживается вза-
имозависимость социально-экономическо- 
го развития региона и структуры его про-
изводства от развития учреждений про-
фессионального обучения, среднего про- 
фессионального образования, высшего про- 
фессионального образования (высшие про-
фессиональные колледжи, краткосрочные 
вузы).

В задачи профессиональной подготов-
ки входит подготовка: по начальным базо-
вым знаниям профессии в учебных заведе-
ниях профессиональной неполной средней 
школы, расположенных в сельской мест-
ности, с набором выпускников начальных 
школ; подготовка рабочих технических 
сфер в учебных заведениях полной сред-
ней школы профессиональной ориентации 
с набором выпускников неполных средних 
школ; подготовка технических высококва-
лифицированных кадров с набором вы-
пускников полных средних школ или учреж-
дений СПО.

Факторами становления регионализа-
ции профессионального образования Китая 
выступают ускоренная индустриализация 
экономики регионов, урбанизация, которые 
определяют новые взаимосвязи между об-
разовательными учреждениями и работо-
дателями отраслевой экономики регионов 
и определяют особенности регионализации 
профессионального образования (табл. 2).
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 Таблица 2
Особенности регионализации профессионального образования КНР

Регионы 
(провинции, города)

Потребности 
в подготовке кадров 

для региональной 
экономики

Уровни учебных заведений 
и профессионального 

образования

Западные регионы: АРВМ и др. Подготовка сельских 
механизаторов и рабочих 
для поселковых предпри-
ятий

Профессиональная неполная 
средняя школа, приём выпускников 
начальной школы с начальными 
базовыми знаниями профессии – 
начальное профессиональное обра-
зование

Центральные регионы: провин-
ции Шаньси, Цзилинь, Хэнань, 
Хунань и др.

Подготовка работников 
технических сфер с уров-
нем неполной средней 
школы

Учебные заведения СПО: средние 
специальные учебные заведения 
(ССУЗы), ПТУ, полная средняя 
школа профессиональной ориента-
ции, ССУЗы для взрослых – среднее 
профессиональное образование

Восточные экономически 
развитые регионы: провинции 
Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, Гу-
андун и др., города Тяньцзинь, 
Шанхай и др.

Подготовка технических 
высококвалифицирован-
ных кадров

Учебные заведения ВПО: высшие 
профессиональные колледжи и крат- 
косрочные вузы – высшее професси-
онально-техническое образование

Приморские особые экономиче-
ские зоны: дельты рек Чжуцзян, 
Янцзы

Подготовка специали-
стов для высокотехно-
логичных производств 
на совместных предпри-
ятиях

Учебные заведения всех типов 
профессионального образования 
и всех уровней профессионального 
образования

Для сотрудничества регионов и устра-
нения региональных дисбалансов в раз-
витии профессионального образования 
правительством Китая были созданы 
управленческие условия. Во-первых, были 
определены механизмы сотрудничества 
между профессиональными образователь-
ными учреждениями западных, централь-
ных и восточных регионов; во-вторых, 
углубляется сотрудничество в системе про-
фессионального образования внутри ре-

гионов, создаются и региональные учреж-
дения административных подразделений, 
и профессионально-общественные объе-
динения межадминистративных подразде-
лений; в-третьих, местные правительства, 
отрасли и предприятия должны активно 
создавать профессиональные образова-
тельные учреждения по развитию нацио-
нальных ремёсел и подготовке кадров по 
этим ремёслам в регионах национальных 
меньшинств.
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On the Formation of Regionalization as a Main Strategy 
for the Development of Vocational Education in China

The article analyzes the aspects of regionalization of vocational education in the PRC 
as the main strategy for the development of vocational education in the country. With China’s 
accession to the WTO (2001), documents on vocational education became in demand and 
the promotion of vocational education in the regions is particular important for economic 
development of China. Formation of regionalization of vocational education in China began 
with the widespread regulation of the structure of specialties in the system of vocational 
education that was oriented to regional industrial development, especially to services in 
a particular region. The key objective of vocational education is the introduction mechanisms 
of interaction between professional educational organizations and enterprises in order to 
change the traditional model of training. The characteristics of the development of vocational 
education in the regions were connected with accelerated industrialization, urbanization, the 
development of new high technologies in the production sectors. On the basis of analyzing 
the characteristics of regionalization of vocational education in accordance with the specifics 
of the socio-economic development of certain regions, the author identifies models for the 
development of vocational education in the regions and concludes that regionalization of 
vocational education is characterized by various forms of cooperation between vocational 
schools and enterprises. In the eastern economically developed regions of China effective and 
significant mechanisms for the reproduction of personnel in institutions of higher vocational 
education are mainly adopted, and in the western underdeveloped and border regions the 
models for training personnel in institutions of secondary vocational education are chosen. 
In addition, this article studies management mechanisms of regional cooperation for the 
elimination of regional imbalances in the development of vocational education.

Keywords: regionalization, the formation of regionalization, educational model, strategy 
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Педагогическое сопровождение иностранных студентов 
в процессе получения образования 

В данной статье представлены результаты анкетирования иностранных студентов, 
которые обосновывают важность организации их сопровождения в процессе получения 
образования. Организация педагогического сопровождения включает три основных эта-
па: начальный (соответствует периоду острой адаптации, длится первый месяц прожи-
вания в неродной стране), промежуточный (соответствует периоду адаптации – первые 
полгода проживания за рубежом) и основной (продолжается оставшийся период получе-
ния образования). Сопровождение предполагает оказание иностранным студентам наи-
более востребованной ими помощи: социокультурной (знакомство со страной обучения, 
освоение особенностей межкультурного взаимодействия), дидактической (интенсифи-
кация усвоения неродного языка, представление особенностей системы образования), 
медико-психологической (мониторинг психофизиологического состояния, предупрежде-
ние и решение проблем со здоровьем). Оказание помощи иностранным студентам осу-
ществляется посредством следующих механизмов: организация кураторства учебных 
групп; волонтёрские программы; разработка спецкурсов, представляющих  особенности 
страны обучения; разнообразие внеучебной деятельности; интенсификация усвоения 
неродного языка, издание адаптированных учебных пособий и пр. В статье также при-
ведены данные педагогического эксперимента, доказывающие, что организация педа-
гогического сопровождения иностранных студентов положительно сказывается на их 
психофизиологическом состоянии, адаптированности и успеваемости. 

Ключевые слова: иностранные студенты, педагогическое сопровождение, меди-
ко-психологическая, социокультурная, дидактическая помощь
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Вводная часть. Очевидной тенден-
цией последних десятилетий является ин-
тернационализация образования, которая 
находит выражение в международных об-
разовательных проектах, сотрудничестве 
учебных заведений и увеличении числа ино-
странных студентов. Большинство стран, 
актуализировавших значимость экспорта 
образовательных услуг, получили результат 
в виде роста количества иностранных аби-
туриентов. Не стали исключением Россий-
ская Федерация и Республика Беларусь, 

где в последнее десятилетие ежегодно 
увеличивается количество студентов из-за 
рубежа.

Для самих иностранных студентов обу- 
чение за границей имеет и достоинства, 
и недостатки. С одной стороны, оно вклю-
чает получение международного диплома, 
уверенное владение вторым языком и опыт 
межкультурного общения. С другой стороны, 
определённую сложность вызывают необ-
ходимость изучения неродного языка; адап-
тация к холодному климату, незнакомой еде 
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и системе обучения; социализация и аккуль-
турация в неродной среде. Соответственно, 
значительное количество и отечествен-
ных, и зарубежных учёных (Д. Г. Арсеньев, 
А. В. Зинковский, М. А. Иванова, А. И. Су- 
рыгин, Дж. В. Бартрам, С. Томсон, Дж. Эйб, 
В. М. Эссес и др.) занимаются исследова-
нием проблем иностранных студентов. При 
этом большинством исследователей про-
блем иностранных студентов указывается 
важность организации в вузах их поддержки 
и помощи [5; 11].

Потребность в оказании дополни-
тельной помощи и поддержки со стороны 
специалистов вуза была подтверждена 
в результате анкетирования иностранных 
студентов, в котором приняло участие 
300 респондентов, обучающихся в различ-
ных вузах Республики Беларусь. При этом 
92 % опрошенных студентов заявили о не-
обходимости организации дополнительной 
помощи:

– снабжение информацией о стране 
обучения, её культуре, правилах поведения 
в общественных местах (выбрало 57,6 % 
опрошенных); 

– инструктаж об организации занятий, 
работе в библиотеке (выбрало 52 % опро-
шенных); 

– проведение дополнительных занятий 
по русскому языку (выбрало 21,3 %); 

– психологическая помощь, возмож-
ность поделиться своими проблемами (вы-
брало 13 %) (в анкетировании можно было 
выбирать несколько вариантов ответа) [8]. 

Потребность иностранных студентов 
в оказании помощи подтверждает важность 
разработки системы их педагогического со-
провождения, которое в целом понимается 
как непрерывное взаимодействие субъ-
ектов обучения и воспитания, системати-
ческая организация помощи и поддержки, 
постоянный мониторинг определённых про- 
цессов [3]. Идея педагогического сопро-
вождения стала особенно актуальна в по-
следнее время, соответственно, в ряде ра-
бот его субъектами являются иностранные 
студенты. В данных работах авторы, как 
правило, концентрируются на начальном 
этапе вхождения в неродную среду и изу-
чают  мониторинг процесса адаптации, как 
наиболее сложного периода в обучении за 
рубежом [5; 9]. 

Различные учёные определяют свои 
варианты организации сопровождающей 

помощи, в частности, И. А. Гребенникова 
предлагает организовать в учебном заве-
дении центр поддержки иностранных сту-
дентов и активно привлекать к участию в их 
сопровождении сотрудников вуза и всех 
студентов [2].

Идея сопровождения иностранных 
студентов активно разрабатывается так-
же в зарубежной научной литературе, где 
ему соответствует термин “tracking”, пони-
маемый как наблюдение, отслеживание 
проблем и успехов студентов из-за рубежа 
[12]. В частности, M. C. Андраде указывает 
на то, что в США пока нет централизован-
ного органа, который бы оказывал помощь 
иностранным студентам, и каждый вуз са-
мостоятельно организует их сопровожде-
ние [12].

Соглашаясь в целом с указанными 
выше авторами, в данной статье мы счи-
таем важным рассмотреть педагогическое 
сопровождение иностранных студентов 
как процесс, который можно дублировать 
в других учебных заведениях, и планируем 
решить следующие задачи:

1) определить наиболее значимые для 
иностранных студентов виды помощи и эта-
пы сопровождения;

2) представить различные процедуры 
по оказанию помощи на каждом этапе;

3) проанализировать результаты экспе-
римента по определению эффективности 
организации педагогического сопровожде-
ния иностранных студентов.

Методология и методы исследова-
ния. Исследование выполнено на основе 
методологии средового подхода (Ю. С. Ма-
нуйлов, Н. А. Масюкова, Е. И. Снопкова, 
В. А. Ясвин и др.), который позволил рас-
смотреть возможности образовательной 
среды учреждения высшего образования 
в организации педагогического сопровожде-
ния иностранных студентов, разработать 
теоретические основы моделирования под-
держивающей образовательной среды как 
посредника между средой страны обучения 
и конкретным иностранным студентом [10]. 
Поддерживающая среда представляет со-
бой совокупность влияний, условий и воз-
можностей для оказания как превентивной, 
так и ситуативной помощи иностранным 
студентам. Опираясь на результаты тео-
ретической работы по моделированию си-
стемы средовых влияний, а также на ито-
ги анкетирования иностранных студентов 
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и выделенные ими трудности, нами обо-
снованы следующие наиболее значимые 
виды помощи в вузах, принимающих ино-
странцев: социокультурная, дидактическая 
и медико-психологическая, педагогическое 
сопровождение которых и рассматривается 
в данной статье. Таким образом, средовой 
подход обусловил рассмотрение педагоги-
ческого сопровождения иностранных сту-
дентов как целостную систему организо-
ванных видов помощи.

Основным эмпирическим методом ис-
следования выступил педагогический экс-
перимент, целью которого явились органи-
зация и проверка результатов комплексного 
педагогического сопровождения обоснован-
ных нами видов помощи студентам подго-
товительного отделения для иностранных 
граждан.

Результаты исследования и их об- 
суждение. Понимая педагогическое со-
провождение иностранных студентов как 
систему организованной для них помощи 
и поддержки, прежде всего, определим её 
направления. Ориентируясь на результа-
ты анкетирования иностранных студентов 
и выделенные ими трудности, считаем 
важной организацию в вузах, принимаю-
щих иностранцев, следующих видов содей-
ствия. 

1. Социокультурная помощь представ- 
ляет собой содействие иностранным сту-
дентам в процессе социализации: знаком-
ство с обычаями и традициями страны об-
учения; процедурами, сопровождающими 
процесс обучения (регистрация, медицин-
ский осмотр, страхование и пр.); практиче-
ское освоение особенностей межкультурно-
го общения и взаимодействия и пр.

2. Дидактическая помощь направлена  
на содействие студенту-иностранцу в про-
цессе обучения, включает знакомство с ор-
ганизацией учебного процесса, правилами 
поведения на занятиях, отношениями с 
преподавателями и другими студентами; 
интенсификацию усвоения неродного язы-
ка и пр.

3. Медико-психологическая помощь 
объединяет систему мероприятий, ориен-
тированных на создание позитивного на-
строя у иностранных студентов, повышение 
оптимистичности в ситуации обучения за 
рубежом, сохранение и укрепление психи-
ческого и физического здоровья и пр.

Поскольку сопровождение представ-
ляет собой процесс, предлагаем выделить 
в нём три основных этапа: начальный, про-
межуточный и основной – и подробнее рас-
смотреть возможности оказания помощи на 
каждом этапе. 

Н а ч а л ь н ы й   э т а п   с о п р о в о -
ж д е н и я  охватывает первый месяц после 
въезда в страну обучения и сопровождает 
период так называемой oстрой адаптации. 
Данный период является наиболее слож-
ным в обучении за рубежом и характери-
зуется влиянием культурного шока, т. е. 
стресса, вызванного адаптацией к новой 
культурной среде, и потерей знакомых форм 
взаимодействия1 [13]. Для студентов ситуа-
ция усугубляется обилием административ-
ных процедур (регистрация, медицинский 
осмотр, оплата обучения и пр.), невладе-
нием или слабым владением языком стра-
ны обучения, неумением ориентироваться 
в незнакомом городе, отсутствием навыков 
поведения в бытовых ситуациях и пр. 

Соответственно, при организации со-
провождения сотрудники вуза должны уде-
лить особое внимание данному этапу. В це-
лом можно предложить ряд механизмов 
в организации педагогического сопрово-
ждения иностранных студентов на началь-
ном этапе. 

1. Активная работа куратора учебной 
группы. Рядом исследователей отмечает-
ся роль сотрудников вуза в обеспечении 
сопровождения иностранных студентов 
[5; 14]. При этом, на наш взгляд, куратора 
целесообразнее всего назначать из числа 
преподавателей русского языка как ино-
странного, что обусловлено следующими 
причинами: 

1) многие иностранные студенты, обу-
чающиеся в постсоветских странах, где пока 
нечасто представлены программы обуче-
ния на английском языке, свой первый год 
за границей посвящают подготовительному 
отделению и изучают, в основном, русский 
язык. Соответственно, его преподаватели 
находятся в самом длительном и тесном 
контакте с новоприбывшими студентами; 

2) преподаватели русского языка как 
иностранного обычно владеют иностран-
ными языками, что облегчает возможность 
установления коммуникации со студента-
ми-иностранцами.

1 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: учебник. – М.: 
Акад. проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 320 с.
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Основными задачами деятельности ку-
ратора являются следующие: обеспечение 
безопасной жизнедеятельности иностран-
ных студентов; помощь в адаптации к вузу, 
городу и ситуации обучения за рубежом 
в целом; создание условий для полноцен-
ного участия иностранных граждан в учеб-
но-воспитательном процессе университета; 
содействие повышению эффективности  
обучения. Соответственно, работа куратора 
охватывает широкий круг обязанностей:

– проведение собраний с разъяснени-
ем правил соблюдения безопасности на 
улицах города и в быту;

– ознакомление студентов с основны-
ми положениями действующего законода-
тельства; 

– организация разнообразной адап-
тационной работы: проведение экскурсий; 
обсуждение ситуаций, возникших в связи 
с непониманием норм взаимодействия; 
практическая отработка умения вести себя 
в общественных местах; 

– посещение общежития (разъяснение 
распорядка, правил приёма гостей, необ-
ходимости соблюдения должного санитар-
но-гигиенического режима; профилактика 
противопожарной безопасности; помощь по 
обустройству и утеплению комнат; содей-
ствие в приобретении необходимого быто-
вого инвентаря, посуды, канцелярских при-
надлежностей, тёплой одежды); 

– организация досуга студента, нап- 
равленная на формирование ценностей 
здорового образа жизни, профилактику 
асоциального поведения, реализацию по-
тенциала студентов-иностранцев;

– индивидуальные беседы со студен-
тами, в ходе которых оценивается уровень 
психофизиологического самочувствия сту-
дентов; выявляются факторы, оказываю-
щие позитивное и негативное влияние на 
процесс адаптации студентов, предпочте-
ния студентов в проведении свободного 
времени, определяются их личностные  
проблемы. 

2. Организация волонтёрских прог- 
рамм с новыми студентами. Данные про-
граммы, называемые peer-program (про-
граммы наблюдения) предлагаются в ка-
честве механизма сопровождения рядом 
авторов [2; 11]. Они предполагают привле-
чение к процессу сопровождения волонтё-
ров из числа отечественных студентов, 
владеющих иностранными языками. В на-

шей практике координацией волонтёрской 
деятельности занимается международный 
отдел, который организует приём иностран-
цев. Он официально закрепляет за каждым 
новоприбывшим студентом волонтёра, по-
могающего ему в осуществлении админи-
стративных процедур, решении бытовых 
вопросов, усвоении языка и пр.

Студенты-волонтёры знакомят ново-
прибывших иностранцев с университетом, 
общежитием, городом; проводят адапти-
рующие мероприятия (вечера знакомства, 
игры, спортивные мероприятия); вовлекают 
новоприбывших студентов в деятельность 
университетских клубов и секций. Данные 
программы, с одной стороны, способствуют 
профилактике этно- и ксенофобий и содей-
ствуют воспитанию этнической и расовой 
толерантности у отечественных студентов, 
с другой стороны, позволяют снять языко-
вой и культурный барьер у студентов, обу-
чающихся за границей. 

Кроме отечественных студентов, в во-
лонтёрские программы можно вовлекать 
соотечественников иностранных студен-
тов из числа старшекурсников. Имея опыт 
проживания и обучения в неродной стране, 
данные студенты могут объяснить новопри-
бывшим студентам определённые сложно-
сти с точки зрения иностранца. 

3. Использование специальных дисци-
плин, ставящих задачу оптимизации про-
цесса адаптации иностранных студентов. 
В нашей практике был разработан и вне-
дрён для иностранных студентов подгото-
вительного отделения спецкурс «Адапта-
ция к обучению в Республике Беларусь», 
занятия которого на протяжении первого 
месяца обучения включали:

1) знакомство с вузом: расположение 
учебных корпусов, столовой, гардероба, 
других необходимых студентам подразде-
лений;

2) экскурсия по городу, знакомство с 
расположением необходимых студентам 
близлежащих учреждений: поликлиника, 
аптека, магазины, рынок и т. д.;

3) знакомство студентов с правилами 
внутреннего распорядка и поведения в об-
щежитии, техникой безопасности и поведе-
нием в чрезвычайных ситуациях; 

4) рассказ о процессе адаптации и спо-
собах её оптимизации [6].

4. Создание благоприятного социаль-
но-психологического климата в учебной 
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группе, характеристиками которого явля-
ются: доброжелательность членов группы 
в отношении друг друга; толерантность 
к национальным и индивидуальным осо-
бенностям студентов; готовность оказать 
помощь; позитивность; деловая направ-
ленность; высокий статус каждого члена 
группы. Соответственно, как в процессе 
обучения преподавателями, так и во вне- 
учебной работе куратором группы подчёр-
кивается значимость подобных отношений. 
С целью формирования позитивного взаи-
модействия для обучающихся иностранцев 
важно разнообразить формы проведения 
учебных занятий; организовывать меропри-
ятия, в процессе которых решается задача 
сплочения коллектива.

5. Дидактическая помощь иностран-
ным студентам на начальном этапе со-
провождения включает, прежде всего, ин-
тенсификацию усвоения русского языка 
в наиболее значимых ситуация (в магазине, 
аптеке, транспорте и пр.). Чтобы нивели-
ровать стрессовость ситуации культурного 
шока и переход от школьной к вузовской си-
стеме обучения, целесообразно использо-
вать приёмы и технологии, близкие к школь-
ным: размеренный темп обучения, большое 
количество наглядности, небольшой объём 
домашних заданий, связь материала с жиз-
нью и т. п.

П р о м е ж у т о ч н ы й   э т а п   с о -
п р о вож д е н и я  в нашем представлении 
охватывает со второго по шестой месяц обу- 
чения за рубежом. Мы определили данные 
временные рамки на основании выводов 
этнопсихологов, считающих, что приспо-
собление к различным аспектам неродной 
среды и культуры может иметь различную 
продолжительность, но у большинства ми-
грантов заканчивается через полгода1 [4]. 
На данном этапе педагогического сопрово-
ждения также значимы все три вида помо-
щи: социокультурная, медико-психологиче-
ская и дидактическая, которые могут быть 
интенсифицированы сотрудниками вузов 
при использовании ряда механизмов.

1. Спецкурс «Адаптация к обучению».  
На данных занятиях с иностранными сту-
дентами организуются: тренинги общения 
и взаимодействия, для чего приглашают-
ся отечественные студенты; совместное 

1 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: учебник. – 
М.: Акад. проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 
320 с.

с преподавателем посещение обществен-
ных мест (банка, магазина, аптеки, вокза-
ла) и моделирование простых ситуаций об-
щения; экскурсии; обсуждение возникших 
в межкультурном взаимодействии проблем. 
Важным моментом при проведении таких 
мероприятий является поощрение ино-
странных студентов к активному участию 
в общении и взаимодействии с представи-
телями неродной культуры. 

Для оказания дидактической помощи 
в рамках данного спецкурса можно знако-
мить студентов-иностранцев с системой 
вузовского обучения и предвузовской под-
готовки; способами оптимизации образова-
тельного процесса: обучение планированию 
работы, процедуре подготовки домашнего 
задания, сдаче экзаменов и зачётов, рабо-
те в библиотеке и пр. 

2. Организация различной помощи на 
занятиях по русскому языку как иностран-
ному. Дидактическая помощь предполагает 
интенсификацию формирования коммуни-
кативной компетентности. Это может быть 
обеспечено предоставлением иностранцам 
современных средств для самостоятель-
ного обучения (электронные программы, 
словари, коммуникативная практика в ин-
тернете) и организацией взаимодействия 
с представителями неродной среды: экс-
курсии, проведение совместных занятий 
с отечественными студентами и т. д. В ра-
курсе гуманистических концепций, опреде-
ляющих, что «человека нельзя развить, на-
учить, воспитать; он может только научить 
себя сам, т. е. научиться, развиться, воспи-
таться» [1, с. 19], особое внимание должно 
быть уделено поощрению желания рабо-
тать над собой, саморазвиваться. Соответ-
ственно, в процессе обучения преподава-
тель учит иностранных студентов умению 
планировать деятельность, ставить цель, 
составлять план, оценивать результат сво-
ей работы и своей жизни в целом, поощря-
ет желание заниматься самовоспитанием 
и самосовершенствованием. 

Социокультурная помощь на занятиях 
по русскому языку организуется путём под-
бора материала, раскрывающего особен-
ности культуры, национальных традиций, 
правил поведения в различных бытовых 
ситуациях и т. п. Языковой материал также 
представляет возможности развития соци-
альных навыков: ответственности, друже-
любия, взаимопомощи, умения работать 
в команде. 
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3. Медико-психологическая помощь. 
Координация данной помощи является за-
дачей куратора учебной группы, который 
тесно взаимодействует с преподавателя-
ми русского языка для определения пси-
хофизиологического состояния студентов, 
приглашает сотрудников психологической 
службы университета и здравпункта, орга-
низующих медико-психологическое тести-
рование и просвещение на темы: процесс 
адаптации и возможности его интенсифика-
ции; профилактика и лечение простудных 
заболеваний; здоровый образ жизни и пр. 

4. Внеучебная деятельность. Многие 
исследователи полагают важность органи-
зации досуга иностранных студентов [5; 14]. 
На наш взгляд, во внеучебной деятельности 
можно выделить два направления: интен-
сификация процесса адаптации иностран-
ных студентов и актуализация творческих, 
интеллектуальных, спортивных, организа-
торских и иных способностей иностранных 
студентов. Соответственно, можно пред-
ложить следующие формы внеучебной 
деятельности для иностранных студентов: 
социокультурные тренинги, спортивные 
мероприятия, популяризация различных 
студенческих клубов и объединений, твор-
ческие вечера и пр.

О с н о в н о й   э т а п   с о п р о в о -
ж д е н и я  в нашей модели охватывает 
оставшийся период обучения в неродной 
стране. Это обусловлено пониманием того, 
что для многих иностранных студентов 
процесс интеграции в неродное общество 
и культуру продолжается весь период обу- 
чения1. Соответственно, на протяжении 
всего периода обучения за границей це-
лесообразно помогать обучающимся ино-
странцам. В связи с наибольшей продол-
жительностью данный этап, на наш взгляд, 
целесообразно назвать основным. 

На данном этапе в связи с окончанием 
основных адаптационных процессов зна-
чимость медико-психологической и социо-
культурной помощи значительно снижается, 
приоритетной остаётся дидактическая по-
мощь, поскольку достаточно редко встре-
чаются иностранные студенты, способные 
самостоятельно обучаться так же успешно, 
как и отечественные студенты. Можно выде-
лить ряд направлений указанной помощи. 

1 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: учебник. – М.: 
Акад. проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. –  
320 с.

1. Издание адаптированных для ино-
странных студентов пособий. В нашей 
практике специально для данных студентов 
были изданы такие пособия по профиль-
ным дисциплинам, включающие перевод 
основных понятий на родной язык студен-
тов; детальное объяснение основных тер-
минов; предложения с упрощённой син-
таксической структурой; минимум сложных 
грамматических форм; большое количество 
иллюстраций и пр.

2. Мультимедийное сопровождение лек-
ций и практических занятий, что обеспечи-
вает возможность конспектировать наибо-
лее важный материал, т. к. для большинства 
иностранных студентов чтение является 
более простым видом деятельности в срав-
нении с аудированием (усвоением на слух).

3. Закрепление менее успевающих сту-
дентов за более успевающими. В нашей 
практике преподаватели поощряют успе-
вающих студентов помогать остальным, 
добавляя баллы либо уменьшая объём 
самостоятельной работы. К подобной ра-
боте могут привлекаться не только соотече-
ственники иностранных студентов, но и от-
ечественные студенты, что потенциально 
позволяет им учиться более тесно взаимо-
действовать с представителями неродной 
социокультурной среды.

4. Обеспечение печатными текстами 
лекций, которое даёт возможность самосто-
ятельной проработки учебного материала.

5. Разнообразие и варьирование форм 
и методов работы и использование специ-
ально разработанных для иностранцев 
учебных заданий.

6. Организация преподавателями инди-
видуальной помощи иностранным студен-
там в учебное и внеучебное время и т. д. 

Чтобы оценить результаты эффектив-
ности сопровождения иностранных студен-
тов, мы проводили педагогический экспе-
римент со студентами подготовительного 
отделения для иностранных граждан [7]. 
Экспериментальным учебным заведением 
стал «Белорусско-Российский универси-
тет», где для двух групп студентов перво-
го года обучения была организована ком-
плексная работа по их сопровождению, 
представленная выше. Для чистоты экспе-
римента две контрольные группы студентов 
обучались в разных учебных заведениях: 
Могилёвском государственном универси-
тете им. А. Кулешова и Гомельском госу-
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дарственном университете им. Ф. Скорины. 
Участники контрольных и эксперименталь-
ных групп были сопоставимы по основным 
характеристикам (возраст, пол, период про-
живания за рубежом, уровень владения 
русским языком).

В исследовании был использован ме-
тод параллельного эксперимента, т. е. про- 
водилось сравнение различных характери-
стик участников в одном и том же времен-
ном отрезке. В соответствии с выделен-
ными этапами сопровождения и наиболее 
значимыми на каждом из этапов видами 
оказываемой помощи, были проведены 
следующие мониторинговые процедуры.

1. По окончании начального этапа со-
провождения (первый месяц обучения) оце-
нивался уровень тревожности студентов, 
которая является референтным показате-
лем стресса и психологического комфорта/
дискомфорта (была использована методи-
ка личностной и ситуативной тревожности 
Ч. Д. Спилбергера). 

2. В конце промежуточного этапа со-
провождения:

– проводилось анкетирование относи-
тельного психологического и физиологиче-
ского состояния студентов (использована 
анкета психофизиологического комфорта 
Р. И. Водейко и Г. Е. Мазо);

– анализировались основные показа-
тели социальной и культурной адаптации: 

адаптивность и интерактивность иностран-
ных студентов (использована анкета «Адап-
тация личности к новой социокультурной 
среде» Л. В. Янковского).

3. По окончании подготовительного от-
деления для иностранных граждан (в конце 
первого года обучения в неродной стране) 
сравнивалась успеваемость иностранных 
студентов экспериментальных и контроль-
ных групп по двум основным предметам: 
русскому языку и математике (в связи 
с различием профилей обучения не было 
возможности сравнить успеваемость по 
остальным предметам).

Поскольку количество студентов в кон-
трольных и экспериментальных группах 
разнилось (19 и 14 человек соответствен-
но), мы посчитали логичным определить 
средние значения по каждому показателю. 
Для определения статистической значимо-
сти различий между двумя множествами 
данных использовался непараметрический 
статистический критерий Манна – Уитни, 
который является наиболее корректным 
и информативным при сравнении данных, 
полученных по малым выборкам. Кроме 
того, мы замеряли значение двухсторонней 
асимптотической значимости (p) (соотно-
шение эмпирического критерия Манна – 
Уитни и критического). Все расчёты прово-
дились с помощью пакета статистических 
программ SPSS. 

Характеристики состояния студентов

Характери-
стики

Средний балл Критерий 
Манна – Уитни 

U

Значение 
асимптотической 

значимости p
Контрольные 

группы 
Экспериментальные 

группы

Тревожность 38,7 31 66,5 0,00001

Психологичес- 
кий комфорт 3,9 1,75 91,1 0,000001

Физиологичес- 
кий комфорт 2,4 1 50,0 0,04

Адаптивность 5,9 7,85 50,6 0,005

Интерактив-
ность 11,3 12,1 43,3 0,002

Успеваемость 
(русский язык) 6 7,3 60,65 0,003

Успеваемость 
(математика) 3,6 5,1 50,6 0,002
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Как видно из таблицы, показатели со-
стояния студентов в экспериментальных 
группах по всем характеристикам имеют 
более оптимальные значения. Эти данные 
позволяют сделать вывод о том, что со-
провождение иностранных студентов ста- 
тистически значимо повлияло на их психо-
физиологическое состояние, адаптирован-
ность и успеваемость. Полученные данные 
в целом совпадают с результатами дру- 
гих исследований: организация педагогиче-
ского сопровождения иностранных студен-
тов позволяет интенсифицировать процесс 
адаптации в неродной среде и повысить 
качество подготовки иностранных специа-
листов [2]. 

Таким образом, констатированная успеш- 
ность организации сопровождения ино-
странных студентов позволяет рекомендо-
вать его использование в различных вузах, 
занятых подготовкой специалистов для 
других государств.

Заключение. 1. Сопровождение ино-
странных студентов можно представить как 
комплексное оказание следующей помощи: 
социокультурной (знакомство с обычаями 
и традициями страны обучения, практи-
ческое освоение особенностей межкуль-
турного общения и взаимодействия), ди-
дактической (интенсификация усвоения 
неродного языка, представление особен-
ностей образовательной системы неродной 
страны), медико-психологической (мони-
торинг психофизиологического состояния, 
предупреждение и решение проблем со 
здоровьем). 

2. В процессе сопровождения можно 
выделить три основные этапа. На началь-
ном этапе сопровождения (первый месяц 
жизни за рубежом) основными механиз-
мами сопровождения являются куратор-

ство, волонтёрские программы с новыми 
студентами, интенсификация усвоения 
неродного языка, введение спецкурса, ин-
тенсифицирующего процесс адаптации. На 
промежуточном этапе сопровождения (вто-
рой–шестой месяц обучения за рубежом) 
организуются тренинги межкультурного 
взаимодействия, экскурсии в обществен-
ные места, популяризация средств для са-
мостоятельного освоения русского языка, 
организация встреч с врачом и психологом 
и пр. На основном этапе сопровождения 
приоритетной является дидактическая по-
мощь, её основные механизмы включают 
издание адаптированных для иностранных 
студентов пособий, обеспечение их печат-
ными текстами лекций, организацию оказа-
ния индивидуальной помощи и т. д. 

3. Результаты эксперимента, проведён-
ного в нескольких вузах Республики Бела-
русь, свидетельствуют, что студенты экс-
периментальных групп, с которыми было 
организовано комплексное педагогическое 
сопровождение, более позитивно оценили 
своё психофизиологическое состояние, по-
казали более высокие результаты по харак-
теристикам адаптивности и интерактивно-
сти, лучше успевали по основным учебным 
предметам.

4. Для руководства учебных заведений 
полученные результаты являются основа-
нием для организации комплексного сопро-
вождения обучающихся иностранцев. При 
этом данные рекомендации носят общий 
характер, различные процедуры и механиз-
мы сопровождения требуют дальнейшего 
изучения. Исследования могут быть также 
продолжены в направлении изучения эф-
фективности различной помощи для пред-
ставителей отдельных культур, возрастов, 
лиц мужского и женского пола и пр. 
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This paper presents the results of international students’ questioning that prove the im-
portance of organization of their tracking in educational process. Pedagogical tracking in-
cludes three main stages: initial one (it corresponds to the period of urgent adaptation and 
lasts the first month of residence in the nonnative country), intermediate one (it corresponds 
to the adaptation period – the first six months) and the main one (it continues the remaining 
period of education). Pedagogical tracking unites providing international students with the 
most demanded assistance: sociocultural one (introducing the country of training, mastering 
cross-cultural interaction), didactic one (intensification of improving nonnative language, pre-
senting the features of educational system), medical-psychological one (monitoring students’ 
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students is rendered by different mechanisms: educational groups’ mentoring; volunteer pro-
grams; development of special courses to present the country of education; variety of extra-
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als and so on. The paper provides the data of the pedagogical experiment that proves that the 
organization of international students’ tracking positively results in their psychophysiological 
state, adaptiveness and progress in studies.
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О формировании востребованной системы оценки квалификаций 
в формате WorldSkills

В статье обсуждается вопрос востребованной системы оценки квалификаций в про-
фессиональном образовании. Стратегия реформирования профессионального образо-
вания и обучения в большинстве стран, считающихся лидерами профессионального 
образования и обучения, определена магистральными направлениями Лиссабонской 
конвенции. Согласно Копенгагенскому процессу, выработаны единые критерии оценки 
качества, единые квалификационные рамки, единые инструменты оценивания, призна-
ния и сертифицирования квалификаций. Оценка качества квалификаций в настоящее 
время является одним из актуальных вопросов развития не только системы образова-
ния, но и экономики страны в целом. В статье рассматриваются новые содержательные 
интеграционные связи образования с требованиями рынка труда. В настоящий момент 
в РФ начинает зарождаться система новых инструментов эффективной внешней оцен-
ки качества профессионального образования. Даётся краткое представление о между-
народном чемпионатном движении WorldSkills как об эффективном стандарте оценки 
квалификаций. Обсуждается внедрение практико-ориентированных экзаменов, оценки 
квалификаций по стандартам Worldskills, которые позволяют значительно более полно 
контролировать знания студентов, корректировать содержание дисциплин. Успешная 
сдача экзамена в таком формате означает готовность студента к профессиональной 
деятельности в выбранной области.
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Вводная часть. Формирование вос-
требованной системы оценки качества об-
разования и образовательных организаций 
связано с оценкой механизмов, обеспечи-
вающих мобильность профессиональных 
кадров, новых нормативных возможностей 
профессиональных стандартов и отражает 
тенденции обновления системы оценки ка-
чества. Тема обеспечения качества образо-
вания занимает ведущие позиции в рамках 
Болонского и Копенгагенского процессов 
в международной практике обновления 
профессионального образования, в том 
числе и в России. Доверие к национальным 
системам обеспечения качества професси-
онального образования становится право-
вой и этической составляющими обновле-
ния профессионального образования [7]. 
Тенденции, отражающие обновление си-
стемы оценки качества профессионального 
образования и обучения, предполагают ре-
шение ряда приоритетных задач:

– обновление структуры сети образова-
тельных учреждений; 

– обеспечение компетентностного под-
хода; 

– взаимосвязь академических знаний 
и практических умений;

– модернизацию институтов системы 
образования, как инструментов социально-
го развития; 

– создание системы внешней независи-
мой оценки качества образования и серти-
фикации профессиональных квалификаций;

– распространение практики общест- 
венно-профессиональной аккредитации об-
разовательных программ профессиональ-
ных образовательных учреждений. 

Решение этих задач подразумевает 
развитие системы управления качеством 
образования и реализации взаимодействия 
учреждений профессионального образова-
ния с работодателями на основе внедрения 
профессиональных стандартов, механизма, 
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обеспечивающего согласование требова-
ний к квалификациям рынка труда и сферы 
образования, создающего условия для пра-
вового регулирования их взаимодействия1.

В прогнозе долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, разработан-
ном Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации2, предусмотрена 
необходимость формирования гибкой и ди-
версифицированной системы профессио-
нального образования и обучения, отвеча-
ющей требованиям рынка труда и условиям 
развития глобальной экономической конку-
ренции, сопровождающейся усилением гео-
политического соперничества. 

В условиях трансформации мировой 
экономики конъюнктура мирового рынка 
труда неустойчива. Профессиональное об-
разование и обучение (ПОО) повсеместно 
признаётся не соответствующим современ-
ным требованиям рынка труда, быстро ме-
няющейся экономической и политической 
конъюнктуре, требованиям социального 
порядка.

В системе формального профессио-
нального образования является традицион-
ным оценивание знаний, умений и навыков 
(ЗУН) в процессе и по окончании профес-
сиональной образовательной программы. 
Однако достаточно хорошо разработанная 
традиционная система педагогических из-
мерений малоэффективна при оценивании 
профессиональной квалификации. Обра-
зовательные достижения учащихся могут 
свидетельствовать об уровне образованно-
сти, но не об уровне готовности к трудовым 
действиям. Сумма результатов оценивания 
знаний, умений и навыков при получении 
диплома не даёт возможности судить о го-
товности выпускников к трудовой деятель-
ности, требующей определённых сертифи-
цированных квалификаций [2].

1 Федеральная целевая программа развития об-
разования на 2016–2020 годы. Утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2014 г. № 2765-р [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.oo659.ucoz.ru/biblio/documents/o_ko  
ncepcii_federalnoj_celevoj_programmy_razvitija.pdf 
(дата обращения: 07.02.2017).

2 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г.  
№ 1662-р (ред. от 08.08.2009 г.) «О Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e 
8af09d7244d8033c66928fa27e527/ (дата обращения: 
10.02.2017).

Требования законодательных и норма-
тивных документов в области образования 
актуализируют проблему оценивания ре-
зультатов обучения будущих специалистов. 

Указ Президента Российской Федера- 
ции от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной со-
циальной политики» предусматривает 
увеличение к 2020 году числа высококвали-
фицированных работников (не менее трети 
от числа квалифицированных работников), 
создание до 1 декабря 2015 года базовых 
центров профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции рабочих кадров. Изменения в отече-
ственном законодательстве касаются так-
же разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов, согласно 
которых в Федеральном законе «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации и статью № 1 Федерально-
го закона “О техническом регулировании”» 
от 03.12.2012 г. № 236 определены поня-
тия: квалификация работника и професси-
ональный стандарт3. 

Федеральный закон «О независимой 
оценке квалификации» регулирует отноше-
ния, возникающие при проведении незави-
симой оценки квалификации работников 
и лиц, претендующих на осуществление 
определённого вида трудовой деятельно-
сти. Закон  даёт определение оценке ква-
лификаций как процедуре подтверждения 
соответствия квалификации соискателя 
положениям профессионального стандарта 
или квалификационным требованиям4.

Отличительной чертой признания ква-
лификации является оценка результатов 
обучения, выраженная в компетенциях [10].

 В данной статье раскрывается вопрос 
формирования востребованной системы 
оценки квалификаций в формате Worldskills. 
Проблемой исследования является поиск 
путей интернациональной гармонизации 
и перспектив развития по сопряжению ин-

3 Федеральный закон «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона “О техническом регулировании”» 
от 03.12.2012 г. № 236-ФЗ (последняя ред.) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_138556/ (дата обращения: 
10.02.2017).

4 Федеральный закон «О независимой оценке 
квалификации» от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ (последняя 
ред.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/ 
(дата обращения: 10.02.2017).
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тересов сферы труда и сферы образования 
на основе оценки квалификаций, результа-
тов обучения в формате компетенций.

Понимание необходимости изменения 
подходов к оценке квалификации сдела-
ло эту тему востребованной для научно- 
педагогического сообщества. Появление 
публикаций, посвящённых данной пробле-
ме, свидетельствует об устойчивом интере-
се к вопросу оценки и сертификации квали-
фикаций. Этим обусловлена потребность 
в разработке и продвижении концепции 
оценивания квалификаций, соответствую-
щей новым условиям развития професси-
онального образования в соответствии со 
стандартами WorldSkills.

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу составля-
ют идеи соотношения фундаментального 
и прикладного в педагогическом исследова-
нии. Методологическими характеристиками 
данного прикладного исследования явля-
ются:

1. Изучение вопроса практико-ориен-
тированного подхода в профессиональном 
обучении при оценке результатов обучения.

2. Поиск научных знаний о том, какие 
условия способствуют оптимизации и каки-
ми должны быть основные этапы и методы 
работы, обеспечивающие данную практи-
ческую задачу.

Цель исследования: проанализиро-
вать экспертно-аналитические материалы 
по подготовке и проведению чемпионатов  
WorldSkills. Задача исследования: изучить 
опыт внедрения международных стандар-
тов оценки квалификаций по WorldSkills 
в практике профессионального образова-
ния. В работе использован теоретический 
метод исследования: анализ специальной 
литературы, обобщён опыт проведения 
практико-ориентированных экзаменов по 
стандартам WorldSkills.

Результаты исследования и их об- 
суждение. Одной из задач, поставленных 
Федеральной целевой программой раз-
вития образования на 2016–2020 годы, 
является формирование востребованной 
системы оценки качества образования 
и образовательных результатов. В рамках 
решения этой задачи необходимо обеспе-
чить формирование качественно нового 
отношения обучающихся и образователь-
ных организаций к качеству образования 
и получаемым по его итогам компетенциям, 

процедурам и механизмам их измерения 
и оценки, создать национально-региональ-
ную систему независимого мониторинга 
и оценки качества образования на всех его 
уровнях, обеспечить создание новых ин-
струментов и оценочных процедур (включая 
международные исследования качества) 
как в общем, так и в профессиональном об-
разовании.

Стратегия развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования приклад-
ных квалификаций на период до 2020 года 
говорит о том, что решение задачи обе-
спечения соответствия квалификации вы-
пускников требованиям экономики связано 
с развитием механизмов оценки качества 
образования, качества оценки квалифика-
ций, повышением гибкости в планировании 
потребностей в кадрах, эффективности 
процесса обучения, а также адаптивности 
в формировании и обновлении программ1.

Развитие механизмов оценки качества 
образования основывается на принципах 
открытости, объективности, прозрачности 
и общественно-профессионального уча-
стия, а интенсивность обучения связана 
с расширением объёма практико-ориенти-
рованных методов обучения (обучения на 
рабочем месте, наставничества, обучения 
в контексте профессиональной деятель-
ности), а также поддержкой проведения 
международных и всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства среди обу- 
чающихся профессиональных образова-
тельных организаций.

Одним из средств повышения качества 
подготовки высококвалифицированных ра-
бочих и служащих является ориентация 
на оценку результатов профессионально-
го образования в СПО и вузах в соответ-
ствии с международными стандартами 
WorldSkills. Стандарты WorldSkills – это ин-
струмент повышения объективности оценки 
качества подготовки студентов за счёт сво-
ей практико-ориентированной направлен-
ности [1].

Основанное в 1946 году движение 
WorldSkills International (WSI), объединяя 
75 стран, является международной пло-
щадкой для профессионального роста и со-

1 Стратегия развития системы подготовки рабо-
чих кадров и формирования прикладных квалифика-
ций в Российской Федерации на период до 2020 года 
[Электронный ресурс]. – М., 2013. – Режим доступа: 
http://www/xn80abucjiibhv9a.xnp1ai/board/319/file/2293/ 
(дата обращения: 06.02.2017).
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вершенствования рабочих навыков. Миссия 
WSI состоит в повышении престижа профес-
сий, демонстрации важности компетенций 
для экономического роста и личного успеха. 
Цель этого международного некоммерчес- 
кого движения – развитие профессиональ-
ного образования путём гармонизации луч-
ших практик и профессиональных стандар-
тов во всём мире посредством организации 
и проведения конкурсов профессионального 
мастерства, как в каждой отдельной стране, 
так и во всём мире в целом. Деятельность 
WSI охватывает 6 основных направлений. 
Главное направление – это система регио-
нальных, национальных и международных 
чемпионатов. Другие направления включа-
ют в себя: построение карьеры, популяри-
зацию профессии, образования и профпод-
готовки, международное сотрудничество 
и развитие, а также исследования в обла-
стях, связанных с профессиональными на-
выками. Это движение направлено на обе-
спечение экспертной оценки, разработку 
и формирование высочайшего уровня ми-
ровых профессиональных стандартов ра-
бочих специальностей в промышленности 
и секторе обслуживания, повышение стату-
са и стандартов профессиональной подго-
товки и квалификации.

Внедрение международных стандартов 
WorldSkills способствует формированию 
экспертных сообществ по всему миру и раз-
работке мета-стандартов  по профессиям,  
востребованным и прогнозируемым (набор 
актуальных компетенций) [7, с. 201–208].

Экспертами WorldSkills могут быть во- 
лонтёры, высококвалифицированные и 
опытные специалисты, обладающие зна-
ниями и умениями, востребованными на 
рынке труда, работающие на производстве 
или же преподающие в учебных заведе-
ниях. Задача экспертов – разработать за-
дание и критерии оценки для проведения 
чемпионата. Члены экспертной комиссии 
обладают необходимой информацией для 
постановки актуальной и практико-ориенти-
рованной задачи для конкурсанта, которая 
является отражением требований к квали-
фикации современного специалиста на его 
рабочем месте.

Эксперт WSR должен:
– иметь официальную и/или признан-

ную квалификацию с подтверждённым про-
мышленным и/или практическим опытом 
в компетенции, в которой он будет аккреди-
тован;

– активно принимать участие в прора-
ботке регламентирующих документов Реги-
онального чемпионата WSR;

– знать и соблюдать Правила Регио-
нального чемпионата WSR;

– обладать высокими моральными ка-
чествами, такими, как: честность, объектив-
ность, справедливость и готовность к со-
трудничеству с другими экспертами WSR.

Разработаны стандарты WorldSkills, 
которые включают в себя: техническое опи-
сание (TD – Technical Description), тестовое 
задание (TP – Test Project), критерии оцен-
ки, инфраструктурный лист (Infrastructure 
List), план соревновательной площадки 
с оборудование (Layout) и требования по 
технике безопасности (Health & Safety).

Экспертное сообщество формирует 
или актуализирует (в зависимости от того, 
новая это компетенция или уже существует 
с предыдущих соревнований) вышепере-
численные стандарты.

Через TD задаются рамки компетен-
ции (профессии). Эксперты указывают при-
сущие профессии ключевые Skills. Затем 
к каждой компетенции (профессии) фор-
мируется или актуализируется конкретное 
задание (TP) на проверку. Обязательно 
к каждой части тестового задания формиру-
ются наборы критериев, имеющие опреде-
лённый экспертами вес. Отдельно вынесе-
ны в стандартах WS требования по технике 
безопасности. Инфраструктурный лист со-
держит перечень всего оборудования, ин-
струмента и расходных материалов – всё, 
из чего «состоит» площадка.  

Принципы, заложенные в стандартах 
WS, а именно: требования к конкретной 
профессии от ведущих представителей 
промышленности и от бизнеса; отражение 
лучших практик реального сектора экономи-
ки; обновление каждые два года; разработ-
ка с учётом трендов развития экономики; 
актуализация с участием представителей 
промышленности и бизнеса; апробация 
каждые два года в рамках мировых чемпио-
натов WS могут быть ориентиром модерни-
зации инструментов оценивания качества 
образовательных программ, оценивания 
компетенций обучающихся, оценивания 
квалификаций выпускников [6].

Стандарты WSI соответствуют наци-
ональным, отраслевым, региональным 
рамкам квалификаций. Союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ 
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и рабочих кадров “Ворлдскиллс Россия”» 
и базовым центром профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров было прове-
дено исследование. Результаты этой рабо-
ты представлены в аналитическом отчёте 
«О соответствии международных стандар-
тов компетенций WorldSkills, описаний 
профессиональных квалификаций, при-
сваиваемых на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих разделов 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов и примерных основных 
образовательных программ по профессиям 
и специальностям топ-50». В данном отчё-
те говорится о том, что профессиональный 
стандарт может быть проверен по стан-
дартам WS. Проверка сможет объектив-
но показать уровень профессионализма 
участников соответствующей профессии. 
По итогам рассмотрения представленных 
ФГОС можно сделать вывод о том, что стан-
дарт WS можно применять для оценки про-
хождения образовательных программ по 
представленным направлениям подготов-
ки. Тем не менее, важно отметить, что пол-
ного соответствия нет ни с одним из ФГОС. 
Данный стандарт WS может быть исполь-
зован как основа для разработки соответ-
ствующих стандартов по этим направлени-
ям подготовки. Для выстраивания системы 
оценивания квалификаций необходимо ор-
ганизовать взаимодействие с отраслевыми 
советами по профессиональным квалифи-
кациям1.

Проанализировав накопленный опыт 
различных образовательных организаций 
в использовании методики WorldSkills при 
проведении государственной итоговой ат-
тестации по программам подготовки квали-
фицированных специалистов, можно с уве-
ренностью сказать, что этот формат имеет 
превосходство над традиционным методом 
[3, с. 48–57].

Основой практико-ориентированного  
экзамена является базовое задание 

1 Аналитический отчёт о соответствии междуна-
родных стандартов компетенций WorldSkills, описаний 
профессиональных квалификаций, присваиваемых 
на основе профессиональных стандартов (далее – 
ПС), соответствующих разделов федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (далее – 
ФГОС) и примерных основных образовательных 
программ (ПООП) по профессиям и специальностям 
топ-50 [Электронный ресурс]. – М., 2016. – 198 с. – Ре-
жим доступа: http://www.krirpo.ru/Documents/august%20
2016 (дата обращения: 08.11.2016).

WorldSkills. Проверяются не просто знания 
и навыки по дисциплине, но и умение их 
сочетать с навыками и знаниями из других 
дисциплин. Задание на практико-ориенти-
рованном экзамене состоит из трёх частей: 
текст задания, исходные материалы для 
выполнения задания, критерии оценки за-
дания.

Московский государственный машино-
строительный университет (МАМИ) являет-
ся первым вузом, который массово приме-
нил формат WorldSkills для экзаменов. Вуз 
применяет подход, принятый на междуна-
родных чемпионатах профессионального 
мастерства WorldSkills, участником которых 
с недавних пор стала и Россия.

Задания и формат соревнований по-
строены так, что полностью охватывают 
профессиональные знания и навыки, по-
зволяя полноценно оценить квалификацию 
конкурсанта. Такой подход, а фактически 
это выполнение конкретного профессио-
нального задания, позволяет выявить прак-
тически все пробелы в знаниях студентов, 
которые зачастую остаются скрытыми 
в традиционном экзамене с билетами.

Результаты, полученные в процессе 
разработки, апробации и внедрения прак-
тико-ориентированных экзаменов, под-
тверждают возможность применения их 
при оценке качества подготовки студентов, 
они позволяют более полно контролиро-
вать знания студентов, корректировать со-
держания дисциплин. Такой экзамен гото-
вит студента к трудовой жизни, позволяет 
оценить свои силы для участия в конкурсе 
WorldSkills. Успешная сдача экзамена в та-
ком формате означает готовность студента 
к профессиональной деятельности в вы-
бранной области [8; 9].

Также есть опыт использования мето-
дики чемпионатов WorldSkills в проведе-
нии государственной итоговой аттестации 
по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих, а именно в из-
менении формы проведения выпускной 
практической квалификационной работы 
(Тюменский техникум строительной инду-
стрии и городского хозяйства).

Выпускник выполняет реальный вид 
работ (по одному или нескольким видам де-
ятельности) в присутствии членов государ-
ственной экзаменационной комиссии.

Проведение государственной итоговой 
аттестации в форме ВКР с практической 
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частью в формате WorldSkills позволяет од-
новременно решить целый комплекс задач: 

– ориентирует каждого преподавателя 
и студента на конечный результат;

– позволяет в комплексе повысить ка-
чество учебного процесса, качество подго-
товки специалиста и объективность оценки 
подготовленности выпускников;

– систематизирует знания, умения и 
опыт, полученные студентами во время об-
учения и во время прохождения производ-
ственной практики;

– расширяет полученные знания за 
счёт изучения новейших практических раз-
работок и проведения исследований в про-
фессиональной сфере [5].

В 2016 году Союзом «Агентство разви-
тия профессиональных сообществ и рабо-
чих кадров “Ворлдскиллс Россия”» принят 
приказ о проведении демонстрационного 
экзамена по стандартам «Ворлдскиллс 
Россия» в 2017 году. Разработана методика 
организации и проведения демонстраци-
онного экзамена по стандартам WorldSkills 
Russia в рамках государственной итоговой 
аттестации обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций. 

Для организации и проведения де-
монстрационного экзамена по стандартам  
«Ворлдскиллс Россия» используются и 
применяются следующие понятия. Госу-
дарственная итоговая аттестация (ГИА) – 
форма оценки степени и уровня освое- 
ния обучающимися образовательных про-
грамм, имеющих государственную аккре-
дитацию. Демонстрационный экзамен – 
форма оценки соответствия уровня знаний, 
умений, навыков студентов и выпускников, 
осваивающих программы подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих, специ-
алистов среднего звена, позволяющих 
вести профессиональную деятельность 
в определённой сфере и выполнять рабо-
ту по конкретным профессиям или специ-
альностям в соответствии со стандартами 
«Ворлдскиллс Россия». Комплект оценоч-
ных материалов – совокупность заданий, 
их спецификации, технических описаний 
оцениваемых компетенций, критериев и ин-
струментов оценивания, обеспечивающих 
в целом оценку результатов выполнения 
заданий демонстрационного экзамена по 
стандартам «Ворлдскиллс Россия».

Центр проведения демонстрационно-
го экзамена по стандартам «Ворлдскиллс 

Россия» – организация, располагающая 
площадкой для проведения демонстрацион-
ного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс 
Россия», материально-техническое осна-
щение которой соответствует требованиям  
Союза «Ворлдскиллс Россия».

Техническое описание (ТО) – документ, 
определяющий название компетенции, по-
следовательность выполнения задания, 
критерии оценки, требования к профессио-
нальным навыкам участников, состав обо-
рудования, компоненты, оснастку, основное 
и дополнительное оборудование, требова-
ния по нормам охраны труда и технике без-
опасности, разрешенные и запрещённые 
к использованию материалы и оборудова-
ние. Инфраструктурный лист (ИЛ) – спи-
сок необходимых материалов и оборудо-
вания для проведения демонстрационного 
экзамена по определённой компетенции 
по стандартам «Ворлдскиллс Россия». 
Эксперт – лицо, подтвердившее знания, 
умения и навыки по какой-либо компетен-
ции в соответствии с требованиями Союза  
«Ворлдскиллс Россия», а также лицо, про-
шедшее специализированную программу 
обучения, организованную Союзом «Ворлдс- 
киллс Россия» и имеющее свидетельство 
о праве проведения демонстрационного 
экзамена, корпоративных и региональных 
чемпионатов по стандартам «Ворлдскиллс  
Россия». Главный эксперт на площадке – 
эксперт, определённый в соответствии 
с порядком, установленным Союзом «Вор-
лдскиллс Россия» ответственным по орга-
низации и проведению демонстрационного 
экзамена на определённой площадке по ка-
кой-либо компетенции и наделённый соот-
ветствующими полномочиями. Технический 
эксперт – эксперт, отвечающий за техниче-
ское состояние оборудования и соблюде-
ние всеми присутствующими на площадке 
лицами правил и норм охраны труда и тех-
ники безопасности. Экспертная группа – 
группа экспертов для оценки выполнения 
заданий демонстрационного экзамена на 
площадке по определённой компетенции. 
ESim – это система мониторинга, сбора 
и обработки результатов демонстрацион-
ного экзамена. CIS (Competition Information 
System) – это специализированное про-
граммное обеспечение для обработки ин-
формации во время демонстрационного эк-
замена. Доступ к системе предоставляется 
Союзом «Ворлдскиллс Россия» по офици-
альному запросу от организаторов экзамена.
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Проведение демонстрационного экза-
мена в 2017 году реализуется в пилотном 
формате в рамках внедрения Региональ-
ного стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста в 21 субъекте Рос-
сийской Федерации. Включение формата 
демонстрационного экзамена в процедуру 
государственной итоговой аттестации об-
учающихся профессиональных образова-
тельных организаций – это модель незави-
симой оценки качества подготовки кадров, 
содействующая решению нескольких задач 
системы профессионального образования 
и рынка труда без проведения дополни-
тельных процедур1.

Заключение. Анализ экспертно-анали-
тических материалов по подготовке и про-
ведению чемпионатов WorldSkills показы-
вает, что результатом реализации проекта 
WorldSkills является повышение статуса 
и качества профессионального образова-
ния в России. Благодаря международному 
движению WorldSkills у системы професси-
онального образования появился эффек-
тивный инструмент разработки и развития 
профессиональных образовательных стан-

дартов, комплексной проверки результатов 
качества профессионального образования 
на различных уровнях его организации.

Изучение опыта внедрения междуна-
родных стандартов оценки квалификаций 
по WorldSkills в практике профессиональ-
ного образования и обучения говорит о том, 
что для образовательных организаций про-
ведение аттестационных испытаний в фор-
мате демонстрационного экзамена – это 
возможность объективно оценить содержа-
ние и качество образовательных программ, 
материально-техническую базу, уровень 
квалификации преподавательского соста-
ва, а также направления деятельности.

Необходимо распространение в рос-
сийской системе оценки качества обра-
зования международных инструментов 
оценивания и исследования качества обра-
зования, формирование единых подходов 
в части технологии обеспечения процедур 
оценки качества квалификаций, что являет-
ся одной из возможностей сопряжения ин-
тересов сферы труда и сферы образования 
на основе результатов обучения – компе-
тенций [4].
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Практика оказания психологической помощи 
в рамках социально-психологического тренинга студентам 

с ограниченными возможностями здоровья
В статье проводится анализ современного теоретического материала, посвящён-

ного личностным особенностям молодых людей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) и описан практический опыт работы со студентами-инвалидами в процессе 
обучения в вузе. В теоретической части статьи показано, что большинство лиц с ОВЗ 
имеют такие психологические особенности, как нарушения в сфере общения и ком-
муникации, низкую или завышенную самооценку. У них преобладает сниженный фон 
настроения, характерен пессимизм, повышенный уровень тревожности, инфантиль-
ность, склонность к драматизации событий. Людям с ОВЗ свойственны фиксирован-
ность внимания на внутренних переживаниях, ипохондричность, характерны вспышки 
раздражительности. В практической части материала описаны результаты наблюдения 
за студентами с ОВЗ, которые участвовали в работе социально-психологического тре-
нинга (СПТ). В приведённых примерах описана динамика их состояния по результатам 
участия в социально-психологическом тренинге. Показано, что участие в СПТ способ-
ствует более качественной адаптации студентов с ОВЗ в вузе, личностному развитию 
и коррекции негативных состояний. В статье показаны преимущества работы в тренинге 
как особой формы работы. Описана роль тренера в СПТ и возможности его влияния на 
студентов с ОВЗ.

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, социально-психологиче-
ский тренинг, личностные особенности, личностное развитие, коррекция

Вводная часть. Инклюзивное обра-
зование постепенно входит в нашу жизнь 
и становится обычным явлением. Однако 
студенты с ОВЗ на протяжении всего вре-
мени существования психологического фа- 
культета Забайкальского государственно-
го гуманитарно-педагогического универ- 
ситета, а позднее психолого-педагогиче-
ского факультета Забайкальского государ-

ственного университета имели возможность 
получить высшее образование: стать педа-
гогами-психологами, психологами образо-
вания, специальными психологами, дефек-
тологами. Студенты с ОВЗ, обучающиеся 
на факультете, имели различные особен-
ности здоровья, среди которых – двигатель-
ные нарушения, нарушения слуха, зрения, 
речи и другие, приводящие к инвалидности, 
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заболевания. Часть обучающихся студен-
тов с ОВЗ имели приобретённый характер 
травм. Всего в разные годы на очной и за-
очной формах обучения факультета обуча-
лось не менее 20 студентов, имеющих огра-
ниченные возможности здоровья.

Методология и методы исследова-
ния. Основными методами исследования 
стали анализ специальной литературы по 
проблеме личностных особенностей мо-
лодых людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также наблюдения за 
студентами с ОВЗ в ходе проведения соци-
ально-психологического тренинга.

Результаты исследования и их об- 
суждение. Согласно многочисленным ис-
следованиям [1; 5, 6; 10], имеющиеся у че-
ловека особенности развития вносят в про-
цесс становления личности значительное 
своеобразие. Каждый вид аномального 
развития имеет свои специфические осо-
бенности. Наиболее общей личностной 
особенностью большинства молодых лю-
дей с инвалидностью являются нарушения 
в сфере общения, способности к приёму 
и переработке информации. По этой причи-
не студенты имеют значительные трудно-
сти не только при обучении на лекционных, 
семинарских и практических занятиях, но 
и в повседневном взаимодействии с ровес-
никами и преподавателями. 

Другой личностной особенностью мо-
лодых людей с ОВЗ часто является низкая 
или, наоборот, чрезмерно завышенная са-
мооценка. 

Ранее мы проводили исследование, 
в котором были выявлены основные психо-
логические особенности людей с инвалид-
ностью в возрасте от 15 до 35 лет (количе-
ство испытуемых – 50). Обозначим только 
некоторые личностные особенности, кото-
рые интересны в контексте представлен-
ной статьи. Так, было выявлено, что у лиц 
с ОВЗ преобладает сниженный фон настро-
ения: для них характерна опечаленность, 
удручённость собственным положением. 
Преобладают пессимистические тенден-
ции. Некоторые молодые люди склонны 
к застреваемости на отрицательных пе-
реживаниях, ригидности и формированию 
сверхценных идей. У испытуемых выраже-
ны такие особенности, как тревожная мни-
тельность, инфантильность, склонность 
к драматизации событий, чувствительность. 
Каждому третьему испытуемому присущи 

такие характеристики, как фиксирован-
ность внимания на внутренних ощущениях, 
склонность к преувеличению тяжести свое-
го состояния, ипохондричность. Около 30 % 
опрошенных лиц с ОВЗ переживают выра-
женные депрессивные эмоции с чувством 
тоски, бесперспективности, суицидальны-
ми мыслями и намерениями. Одной трети 
выборки (34 %) свойственны такие личност-
ные характеристики, как склонность к обра-
зованию навязчивых идей, застреваемость 
на отрицательных переживаниях, обидчи-
вость. Истерические черты присутствуют 
приблизительно у одной четверти испыту-
емых, а шизоидные характеристики лично-
сти свойственны одной пятой всех респон-
дентов. Уровень образования испытуемых 
положительно коррелирует с ипохондрич-
ными особенностями личности. Сниженный 
фон настроения, опечаленность, удручён-
ность своим положением напрямую зависит 
от уровня тревожности личности. Снижен-
ный фон настроения приводит к учащению 
вспышек раздражительности у молодых 
людей с ОВЗ [3, с. 305]. Все эти характе-
ристики, в некоторой степени, свойствен-
ны и студентам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающимся в нашем 
учебном заведении. 

Опубликованы исследования, в кото-
рых подтверждается, что студенты-перво-
курсники с ОВЗ имеют высокие показатели 
уровня личностной тревожности, что свиде-
тельствует о фрустрационной напряжённо-
сти базовых потребностей испытуемых. По 
всей видимости, это связано с тем, что на 
начальном этапе обучения первокурсники 
с ограниченными возможностями здоро-
вья при столкновении с адаптационными 
затруднениями в силу стеснительности, 
боязни получить отказ, недостатка комму-
никативных умений испытывают дефицит 
социальной поддержки. Высокая личност-
ная тревожность, в данном случае, препят-
ствует реализации продуктивной активно-
сти, способствует развитию таких защитных 
форм поведения, как отрицание реальности 
(75 %), рационализация (46 %), реактивные 
образования (35 %), регрессия (12 %), кото-
рые приобретают характер деструктивной 
компенсации. Особенности Я-концепции 
студентов с ОВЗ связаны с низким уровнем 
самоуважения (48 %), саморуководства 
(30 %), самоинтереса (22 %). Вероятно, это 
связано с тем, что физический дефект, со-
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матическое заболевание воспринимается 
данным контингентом как дефект личности 
в целом, дефект их собственного «Я». Для 
студентов с ОВЗ характерны существенные 
проблемы в построении межличностных 
отношений. Неадекватность самовосприя- 
тия, самопознания, восприятия окружаю-
щих формирует у студентов-инвалидов не-
удовлетворённость отношениями с миром, 
окружающими людьми и нарушение соци-
ально-психологической адаптации в целом  
[5, с. 195–196].

На качественных характеристиках раз-
вития людей с ОВЗ сказываются степень, 
время возникновения первичного дефекта 
и возраст, в котором он был приобретён. 
Общая закономерность состоит в том, что 
чем раньше наступило повреждение, тем 
значительнее может быть проявление ано-
малий в развитии [9]. 

Несмотря на своеобразие психическо-
го развития студентов с ОВЗ, многие юноши 
и девушки имеют достаточный личностный 
ресурс для преодоления негативных тен-
денций, что подтверждается самим фактом 
поступления в высшее учебное заведение. 
Развитию и, возможно, коррекции личност-
ных качеств студентов с ОВЗ, несомненно, 
способствует углублённое теоретическое 
и практическое изучение психолого-педа-
гогических дисциплин, входящих в учеб-
ный план. Наиболее, на наш взгляд, «по-
могающей», способствующей позитивным 
изменениям дисциплиной в рамках учеб-
ного плана является социально-психологи-
ческий тренинг (СПТ). 

Тренинг – это форма специально орга-
низованного обучения для самосовершен-
ствования личности, в ходе которого реша-
ются следующие задачи:

– овладение социально-психологиче-
скими знаниями;

– развитие способности познания себя 
и других людей;

– повышение представлений о соб-
ственной значимости, ценности, формиро-
вание положительной Я-концепции [2]. 

Несмотря на многообразие подходов 
к пониманию тренинга, можно выделить об-
щие цели, которые объединяют различные 
по направленности и содержанию тренин-
говые группы: 

– изучение психологических проблем 
участников группы и оказание помощи в их 
решении;

– улучшение субъективного самочув-
ствия и укрепление психического здоровья;

– изучение психологических законо-
мерностей механизмов и эффективных 
способов взаимодействия для создания ос-
новы более эффективного и гармоничного 
общения с людьми;

– развитие самосознания и самоис-
следования участников для коррекции или 
предупреждения эмоциональных наруше-
ний на основе внутренних и поведенческих 
изменений;

– содействие процессу личностного 
развития, реализации творческого потен-
циала, достижению оптимального уровня 
жизнедеятельности и ощущения счастья 
и успеха [2].

СПТ, чаще всего, преподаётся на пер-
вых курсах обучения, что, несомненно, спо-
собствует более качественной адаптации 
студента к условиям обучения в вузе всре-
де сверстников и преподавателей.

По нашим наблюдениям, СПТ является 
эффективной формой не только обучения, 
но и коррекции личностных особенностей. 
Подчас студенты-первокурсники с ОВЗ ни-
когда ранее не сталкивались с такой фор-
мой работы. Она вызывает неподдельный 
интерес молодых людей и тем самым уси-
ливает эффект от проводимых упражне-
ний. Групповая работа обладает в данном 
случае большой эффективностью в связи 
с тем, что такой опыт работы противодей-
ствует отчуждению, помогает в решении 
межличностных проблем. Молодые люди 
с ОВЗ начинают избегать непродуктивного 
замыкания на самом себе, становятся бо-
лее открытыми, понимают, что их проблемы 
не уникальны, что и другие ровесники пере-
живают сходные чувства. 

Работа в тренинге предоставляет воз-
можность получения обратной связи от 
других людей. Многие молодые инвалиды 
впервые в жизни получают опыт безоценоч-
ной обратной связи, которая позволяет уви-
деть своё отражение в глазах других людей. 
М. А. Реньш, Н. О. Садовникова и Е. Г. Ло-
пес говорят о «возможности “смотреться” 
в целую галерею “живых зеркал”, что явля-
ется, по-видимому, самым важным преиму-
ществом групповой психологической рабо-
ты» [7, с. 24]. О сходных преимуществах 
групповой работы говорит и К. Рудестам [8].

Безусловно, в работе СПТ влияние на 
студентов имеет личность тренера, кото-
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рый владеет формами и методами группо-
вой работы и подчас выстраивает занятия 
таким образом, чтобы оказать содействие 
в развитии или коррекции тех или иных 
качеств молодых людей с инвалидностью. 
Эта работа незаметна для самих студен-
тов, она ими не осознаётся, поэтому гра-
мотное планирование занятий и осознание 
личностных проблем участников групповой 
работы тренером делает, на наш взгляд, её 
ещё более эффективной. 

Приведём несколько примеров наблю-
дений за студентами в ходе ведения СПТ. 

Студентка Л., первокурсница психо-
лого-педагогического факультета, имеет 
умеренное нарушение опорно-двигатель-
ного аппарата. На первых занятиях край-
не неуверенна в себе: молчит, на вопросы 
отвечает односложными фразами или ки-
ванием головы, стремится не выделяться. 
При обращении к ней по имени не смотрит 
в глаза участникам, кожа лица краснеет, по-
крывается потом. Студенты группы говорят, 
что с ней «сложно выполнять задания, по-
тому что она их никак не делает». Пассив-
на. С большим трудом даёт обратную связь 
по типу «понравилось – не понравилось».

Через три месяца наблюдения у Л.  
наблюдается явная положительная дина-
мика: девушка спокойно вступает в контакт 
с одногруппниками, с тренером; улыбается 
в ответ, смотрит в глаза, при обращении 
к ней не стесняется, может выразить своё 
мнение в группе, в том числе несогласие. 
Ведёт дневник по итогам занятий. Рефлек-
сирует, иногда может описать своё состоя-
ние и настроение. 

Студент Е., первокурсник психоло-
го-педагогического факультета, имеет вы-
раженное нарушение слуха. На первых за-

нятиях невнимателен, не пытается вникнуть 
в происходящее, не хочет выполнять прави-
ла тренинга, часто отвлекается. Требует по-
стоянного внимания к себе, гримасничает. 
Расторможен, встаёт с места, совершает 
навязчивые движения. В контакт вступает 
только тогда, когда упражнение вызывает 
интерес. 

По прошествии 4 месяцев обучения 
сокурсники отмечают, что Е. привык к груп-
повым занятиям: старается понять цель 
упражнений, выполняет правила группы. 
Несмотря на то, что всегда имеет своё мне-
ние, с удовольствием подстраивается под 
нормы группы, если этого требует упраж-
нение. Ведёт дневник. Если что-то недопо-
нимает, переспрашивает непонятое у одно-
группников. Не стыдится задавать вопросы. 
К участникам группы доброжелателен, вни-
мателен. 

Ни для кого не секрет, что люди с при-
обретённой инвалидностью подвержены 
влиянию психической травмы. В некоторых 
случаях участие в работе СПТ способству-
ет смягчению симптоматики травмы, её пе-
реработке. 

Заключение. Таким образом, разные 
формы работы тренинга (групповая дис-
куссия, игровые методы, методы, направ-
ленные на развитие социальной перцеп-
ции и другие) дают большие преимущества 
в работе со студентами с ОВЗ. Они способ-
ствуют не только более успешной адапта-
ции молодых людей в вузе, но и развитию 
и коррекции личностных качеств и эмо-
ционального состояния у последних. СПТ 
позволяет преподавателям более глубоко 
изучить личностные особенности студента 
с инвалидностью и тем самым способство-
вать его более качественному обучению. 
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The Practice of Psychological Assistance within the Bounds 
of Socio-Psychological Training to Students with Disabilities

The article gives some analysis of modern theoretical material devoted to the personal 
characteristics of young people with disabilities and describes the practical experience of 
working with students with disabilities during learning process at the university. Theoretical 
part of the article shows that most individuals with disabilities have such psychological char-
acteristics as difficulties with interaction and communication, low or inflated self-esteem. They 
have reduced background mood most of the time and are characterized by pessimism, the 
increased level of anxiety, immaturity, tendency to dramatization of events. People with dis-
abilities peculiar fixity of attention on inner feelings, hypochondriasis. They prone to flashes 
of irritability. Practical part of the material describes the results of observation of students with 
disabilities who participated in the social-psychological training (SPT). The dynamics of their 
condition on participation in the socio-psychological training is described in the examples. It 
is shown that participation in SPT contributes to better adaptation of students with disabilities 
in higher education, personal development and correction of negative conditions. The article 
shows the advantages of working in training as a special form of work. The role of the coach 
in SPT and his/her impact on students with disabilities is also described.
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 
как средство социальной адаптации студентов-сирот34

В статье анализируются современные проблемы формирования физической куль-
туры у студентов-сирот. Показана значимость социального компонента в процессе пе-
дагогической работы со студентами данной категории, в контексте которой проведено 
анкетирование, раскрывающее ежедневные личностные проблемы, влияющие на их 
социализацию в обществе (питание, жильё, одежда, учёба, трудная жизненная ситу-
ация и т. д.). Раскрыта проблема участия студентов-сирот в физкультурно-спортивной 
деятельности. Проанализирован потенциал физкультурно-спортивной деятельности 
как эффективного средства социальной адаптации студентов-сирот в условиях совре-
менного высшего образования. Выявлено, что идея полноценного развития личности 
студентов-сирот до сих пор в полной мере не реализована в образовательном процес-
се высших учебных заведений. Установлено, что названые негативные тенденции усу-
губляются отсутствием так называемых «социальных лифтов» для данной категории 
молодых людей, что приводит к росту наркомании, преступности, суицида и прочих 
социально опасных проявлений. В статье охарактеризована авторская концепция вос-
питательного пространства физкультурно-спортивной деятельности студентов-сирот 
в вузе, направленная на решение заявленной проблемы. 
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Вводная часть. Одной из наиболее 
острых проблем современного российского 
общества является сиротство. Сирота – че-
ловек, лишившийся единственного или обо-
их родителей в связи с их смертью. В Меж-
дународной Конвенции ООН3 о правах 
ребёнка (1989 г.) определено, что «ребёнок, 
который временно или постоянно лишён 
своего семейного окружения или который 
в его собственных наилучших интересах не 
может оставаться в таком окружении, имеет 
право на особую защиту и помощь, предо-

ставляемые государством» (ст. 20, разд. 1). 
Высшие учебные заведения Российской 
Федерации, в которые ежегодно поступа-
ют дети-сироты, являются государствен-
ными и должны определять свои цели, за-
дачи и направления воспитания студентов 
данной категории в системе их професси-
онального образования в полном соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании»4. 

Физическая культура в Основах зако-
нодательства Российской Федерации о фи-
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выявлению названных проблем (питание, 
жильё, одежда, учёба, трудная жизненная 
ситуация и т. д.) у студентов из благополуч-
ных семей показало, что количество сту-
дентов, связывающихся с родителями 1 раз 
в день, составляет 90 % (1575 чел.), обра-
щающихся к родителями не менее двух-
трёх раз в неделю – 10 % (175 чел.), менее 
1 раза в неделю – 0 %. Данные результаты 
подтвердили, что студенты из благополуч-
ных семей имеют ежедневную социальную 
помощь и поддержку от близких родствен-
ников. 

У студентов-сирот ежедневная соци-
альная помощь и семейная поддержка 
отсутствует, что ведёт к их социальной де-
задаптации. К сожалению, необходимо кон-
статировать факт, что в нашей стране, как 
в условиях детских домов, так и школ-ин-
тернатов воспитывается иждивенческая 
позиция у детей-сирот, что приводит к не-
способности жить самостоятельно. В ре-
зультате студенты-сироты оказываются 
в состоянии дезаптационного синдрома, 
ведущего к негативным эмоциональным 
переживаниям, социальной дезориентации 
и депрессивному состоянию. 

Для решения проблемы социальной 
дезадаптации студентов-сирот нами был 
разработана и внедрена концепция вос-
питательного пространства физкультур-
но-спортивной деятельности студентов-си-
рот в вузе [4].

По нашему мнению, именно физкуль-
турно-спортивная деятельность наиболее 
эффективно позволяет решать проблемы 
социального характера у студентов-сирот, 
поскольку положительно влияет на состоя-
ние их психологического и физического здо-
ровья, приучает бороться и преодолевать 
трудности, развивает самостоятельность 
и организованность, а также может явиться 
тем «социальным лифтом», который в ряде 
жизненных ситуаций позволяет выйти на 
определённый уровень достижений, обще-
ственного признания и статуса.

Актуальность и значимость физической 
культуры и спорта в жизнеустройстве моло-
дых людей данной категории подтвержда-
ется тем фактом, что студенты-сироты 
практически не привлекаются к участию ни 
в спорте высоких достижений, ни к физкуль-
турно-спортивной деятельности на уровне 
массового спорта [7].

К примеру, в основном составе олим-
пийской сборной команды Российской Фе-

зической культуре и спорте1 представлена 
в высших учебных заведениях как учебная 
дисциплина и важнейший компонент це-
лостного развития личности, значимость 
которого проявляется через гармонизацию 
духовных и физических сил, формирова-
ние таких общечеловеческих ценностей, 
как здоровье, физическое и психическое 
благополучие, физическое совершенство 
[3; 9; 10].

Современные социологические и пси-
холого-педагогические исследования, в том 
числе проведённые авторами настоящей 
статьи, позволяют утверждать, что выяв-
ленные отклонения в психофизическом со-
стоянии абитуриентов-сирот, поступающих 
в высшие учебные заведения, а также сту-
дентов-сирот, обучающихся в вузах, затруд-
няют, а нередко и исключают возможность 
их полноценного личностно-профессио-
нального становления [1; 2; 5; 8]. 

Методология и методы исследо-
вания. Многолетняя педагогическая дея-
тельность, осуществлённая нами на протя-
жении 1991–2003 годов с детьми-сиротами 
и продолженная в период 2003–2010 годов 
со студентами-сиротами, дала возможность 
изучить состояние проблемы социально-
го положения выпускников школ-интерна-
тов и детских домов Иркутской области, 
в частности, их занятость в физкультур-
но-спортивных секциях [6; 8]. Это позволи-
ло определить приоритетные направления 
психолого-педагогической работы с соци-
ально незащищённой категорией молодых 
людей. 

В рамках выявления эффективно-
сти педагогической работы со студента-
ми-сиротами в физкультурно-спортивной 
деятельности, в частности, социального 
компонента, мы провели исследования 
(2004–2010 гг.) среди студентов из благо- 
получных семей Иркутского государствен-
ного университета путей сообщения. 
В процессе исследования было выявлено, 
сколько раз в день студенты связываются 
с родителями для решения каких-либо лич-
ных и бытовых проблем. В исследовании 
участвовало 1750 респондентов. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Проведённое анкетирование по 

1 ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос- 
сийской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ [Элект- 
ронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.legalacts.
ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/ (дата 
обращения: 10.11.2016).
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дерации отсутствуют сироты-спортсмены. 
Также это подтверждается нашими иссле-
дованиями занятости детей-сирот и сту-
дентов-сирот (всего 0,3 %) в физкультур-
но-спортивной деятельности (на примере 
Иркутской области) [6]. 

Количественный и качественный ана-
лиз результатов исследований, проводи-
мых на протяжении более чем 15 лет, до-
казывает остроту выявленных проблем 
и позволяет констатировать низкий уровень 
сформированности физической культуры 
у студентов-сирот, что проявляется в сле-
дующем: 

– несформированность навыков само-
развития и самоорганизации в различных 
сферах жизнедеятельности, необходимых 
для успешной социализации; 

– нереализованность в полной мере 
права студентов-сирот на свободный до-
ступ к физкультурно-спортивной деятельно-
сти, что является необходимым условием 
развития физических, интеллектуальных 
и нравственных качеств личности.

Признавая физкультурно-спортивную 
деятельность эффективным средством 
социальной адаптации личности студен-
тов-сирот, нами была разработана концеп-
ция [8], направленная на решение назван-
ной задачи, предполагающая построение 
единого воспитательного пространства, 
ориентированного на их позитивную соци-
ализацию.

Названная концепция включала ав-
торскую программу куратора-педагога для 
работы со студентами-сиротами; структу-

ру и содержание подготовительного курса 
«Здоровье – основа всей жизни»; специ-
ально разработанные и внедрённые в об-
разовательный процесс вуза организаци-
онно-педагогические условия социальной 
поддержки воспитательного пространства 
физкультурно-спортивной деятельности 
студентов-сирот; модернизированный элек-
тронный паспорт здоровья студентов-сирот; 
методики формирования адаптивно важ-
ных личностных качеств у студентов-сирот 
за счёт интегрированной воспитывающей 
физкультурно-спортивной среды.

Выводы. Таким образом, педагоги-
ческая работа со студентами-сиротами 
в вузе должна опираться не только на за-
конодательные и нормативные докумен-
ты Правительства и Министерства общего 
и профессионального образования, Рос-
сийского союза ректоров, но и на теорети-
ческие и научно-методические разработки 
и рекомендации учёных, на обобщение пе-
редового педагогического опыта.

На этом основании можно сделать за-
ключение о том, что разработанная нами 
научно обоснованная и внедрённая в прак-
тику авторская концепция, создающая со-
циально-педагогические условия для эф-
фективной социализации и полноценного 
развития личности студентов-сирот, отве-
чает цели и задачам Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
по дисциплине «Физическая культура», по-
этому может быть внедрена в высших учеб-
ных заведениях Российской Федерации по 
предмету «Физическая культура и спорт».
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Physical Training and Sport Activities as the Means 
of the Social Adaptation of the Student-Orphans

The article regards the modern problems of formation of physical culture of student-
orphans. The author of the article emphasizes the significance of the social component in 
the process of the pedagogical work with the students of this category. The questionnaire 
of the student-orphans revealed the daily personal problems (food, housing, clothes, 
education, difficult life situations) affecting socialization of the orphans in the society. The 
problem of the participation of the student-orphans in the sport activity is discussed in the 
paper. The potential of the sport activity as the effective means of the social adaptation in 
modern education is analyzed in the article. It is revealed that the idea of the comprehensive 
and harmonious development of personality has not been realized. It is stated that the 
mentioned negative tendencies are aggravated by the absence of the so-called “social 
lifting” for the orphans, and it promotes the growth of drug addiction, criminality, suicide 
and other socially dangerous manifestations. The article gives the author’s conception of 
the education space of sport activity of student-orphans which is directed for the decision 
of the given problem.
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ность на рынке труда [13]. Вопросы, свя-
занные с мотивацией, получили широкое 
освещение в зарубежной и отечественной 
науке. Рассмотрены понятия «мотивация 
педагогической деятельности» и «мотивы 
педагогической деятельности», изучены  
различные аспекты мотивации профессио-
нальной деятельности педагогов, раскрыты 
структуры различных мотивов педагогиче-
ской деятельности (В. Г. Асеев, Г. С. Кожу-
харь, И. Ф. Демидова, О. В. Маскаленко, 
А. В. Рыбаков). 
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Внутренняя мотивация как условие профессионального 
самообразования педагога дошкольной образовательной организации

Цель данной статьи – определение роли внутренней мотивации в структуре про-
фессиональной компетентности педагога в аспекте его самообразования. В связи с этим 
в статье рассмотрены вопросы, связанные с различными аспектами внутренней моти-
вации педагога дошкольной образовательной организации, определено содержание 
понятия «самообразование», показана взаимосвязь внутренней мотивации с процес-
сом самообразования педагога. Мотивация рассматривается как комплекс побуждений 
и мотивов, которые определяют содержание и характер деятельности индивида. Моти-
вация определённым образом воздействует на поведение человека и в свою очередь 
может изменяться под влиянием деятельности человека, его потребностей, целей лич-
ности, уровней притязаний. Определено, что внешняя мотивация регулируется извне 
и в силу своей внешней причинности не стимулирует профессиональное саморазвитие 
педагога, который выполняет свою деятельность под давлением, что ведёт к професси-
ональному самовыгоранию и деформации личности. С помощью внутренней мотивации 
реализуется потребность человека во внутреннем благополучии, в гармонизации вну-
треннего мира, в самосовершенствовании и самоактуализации. Внутренняя мотивация 
реализует познавательную потребность педагога и имеет для него ценностный смысл. 
Конкретизировано, что внутренние профессиональные мотивы и мотивы личностной 
самореализации являются движущими в деятельности педагога. Именно они стимули-
руют поиск инновационных идей, методов и способов самосовершенствования. Вну-
тренний тип мотивации педагога связан с самоутверждением себя как профессионала 
и активизирует на личностно-профессиональное саморазвитие. Автор придерживает-
ся точки зрения относительно того, что саморазвитие педагога – это познавательная 
деятельность, профессионально и личностно значимая, которая регулируется самим 
педагогом. Причём данная деятельность характеризуется личностным смыслом и пре-
вращает внешне заданные цели во внутренние потребности личности. Размышления 
и выводы автора относительно взаимосвязи и взаимозависимости внутренней моти-
вации педагога и его личностного роста могут быть использованы в образовательной 
практике детских садов на семинарах, педагогических курьерах, педагогических сове-
тах, посвящённых проблеме профессионального самосовершенствования. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, внутренняя мотивация, саморазвитие, само-
актуализация, дошкольная образовательная организация

Вводная часть. Проблема мотивации 
в психологии и педагогической практике 
является сегодня особенно востребован-
ной. Актуальность данной проблемы, обу-
словлена, прежде всего, инновационными 
процессами в образовании и социально-э-
кономическими преобразованиями, кото-
рые происходят в современном обществе, 
что в свою очередь обусловливает необ-
ходимость непрерывного профессиональ-
ного самосовершенствования педагога, 
обеспечивающего его конкурентоспособ-

© А. А. Казанцева, 2017
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Исследования в сфере мотивации про-
фессиональной деятельности говорят о 
том, что особенности мотивации и профес-
сионального мышления зависят от условий 
труда и самой трудовой деятельности. Вни-
мание исследователей чаще всего привле-
кает труд школьных учителей, а аспекты 
профессиональной деятельности педаго-
гов дошкольных образовательных органи-
заций отражены в небольшом количестве 
работ. Авторы существующих по данной 
проблематике исследований чаще всего ак-
центируют внимание на профессиональной 
мотивации в целом или на новых системах 
материального стимулирования, а роль 
внутренней мотивации в процессе само-
развития педагога заявлена лишь деклара-
тивно (Л. С. Самсоненко, Л. Ю. Шавшаева, 
Н. А. Кекух и др.). 

Сказанное обусловило цель данной 
статьи – определение роли внутренней 
мотивации в структуре профессиональной 
компетентности педагога дошкольной об-
разовательной организации (далее – ДОО) 
в аспекте его самообразования.

Методология и методы исследо-
вания. Основным методом исследования 
стал анализ психолого-педагогической 
и методической литературы по проблеме 
исследования, а также анкетирование пе-
дагогов с целью выявления роли внутрен-
ней мотивации в процессе их профессио-
нальной деятельности.

Результаты исследования. Важ-
ным в русле наших рассуждений является 
определение сущности ключевых понятий 
«мотив», «мотивация», «внутренняя моти-
вация». 

В словаре «А. Я. Психология» даны 
следующие определения мотива: 1) (от лат. 
movere – «приводить в движение, толкать») 
побуждения к деятельности, связанные 
с удовлетворением потребностей субъекта; 
2) побуждающий и определяющий выбор 
направленности деятельности нв пред-
мет, ради которого она осуществляется; 
3) осознаваемая причина, лежащая в осно-
ве выбора действий и поступков личности1. 
С подобной трактовкой мы сталкиваем-
ся и в педагогическом словаре: «Мотив – 
субъективная причина (осознанная или 
неосознанная) того или иного поведения, 

1 А. Я. Психология: психол. сл. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.azps.ru/handbo 
ok/m/moti544.html (дата обращения: 19.01.2017).

действия человека; психическое явление, 
непосредственно побуждающее человека 
к выбору того или иного способа действия 
и его осуществлению»2.

Таким образом, мотив связан с дея-
тельностью, непосредственно её побужда-
ющий. 

Мотивация определяется как комплекс 
устойчивых мотивов, побуждений, которые 
в свою очередь определяют направлен-
ность, содержание и характер деятельно-
сти личности, а также её поведения3.

Интерес для нас представляет опреде-
ление понятия «мотивация труда» учёными 
Н. Н. Зубовым, О. С. Виханским, А. И. Нау-
мовым. Авторы рассматривают мотивацию 
как «совокупность внутренних и внешних 
движущих сил, которые побуждают человека 
к деятельности, задают её границы и фор-
мы, направленность, ориентированную на 
достижение определённых целей» [6].

Иными словами, мотивировать кого- 
то – значит, добиться, чтобы человек за-
хотел проявлять усердие, добросовестное 
отношение к своим обязанностям. Влияние 
мотивации на поведение человека зависит 
от нескольких причин и может трансформи-
роваться под воздействием обратной связи 
со стороны деятельности индивида. Детер-
минированность мотивации обусловлена 
потребностями и целями личности, усло-
виями профессионального труда, а также 
знаниями, умениями, убеждениями и на-
правленностью личности и т. д. С учётом 
этих обстоятельств происходит принятие 
конкретного решения, формирование опре-
делённого намерения. 

Традиционно мотивацию разделяют 
на внешнюю и внутреннюю, имея в виду 
источник побуждения. Внешняя мотивация 
обусловлена внешними для человека об-
стоятельствами или стимулами, которые 
побуждают что-то делать. Иными словами, 
причины, определяющие деятельность че-
ловека, рассматриваются как находящиеся 
вне его. Личность придаёт значение объ-
ективным условиям, поясняя, тем самым, 
своё поведение, особенности самореали-
зации. 

Таким образом, так называемая внеш-
няя причинность обусловливает оценку 

2 Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педа-
гогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. 
заведений. – М.: Академия, 2000.– 176 с.

3 Там же. – С. 57.
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А. К. Байметов выделил три группы 
мотивов педагогической деятельности, ко-
торые включают мотивы долженствования, 
мотивы заинтересованности и увлечённо-
сти изучаемым материалом, а также моти-
вы увлечённости общением с детьми [7].

Согласно данным, полученным в ходе 
изучения мотивов педагогов ДОО, наибо-
лее важными для воспитателей являются 
показатели, связанные с мотивами удов-
летворения потребностей в личностном 
росте и самоактуализации (53 % педаго-
гов), затем по значимости идут показатели, 
связанные с мотивами удовлетворения со-
циальных потребностей (49 % педагогов). 
Для руководителей это является хорошим 
показателем, так как показывает заинте-
ресованность педагогов в своей деятель-
ности и даёт возможность использовать 
в управлении мотивацией не столько эконо-
мические способы, сколько интеллектуаль-
но-творческие и статусные [11].

Решая задачи нашего исследования, 
считаем необходимым принять во внима-
ние классификацию профессиональных мо-
тивов Л. Н. Захаровой. Автор определила 
четыре группы мотивов труда: материаль-
ные стимулы; мотивы самоутверждения; 
профессиональные мотивы; внутренние 
мотивы личностной самореализации [5]. 
Два последних мотива являются ведущими 
в профессиональной деятельности педа-
гога, они активизируют поиск новых идей 
и способов самосовершенствования, и та-
кой специалист идёт в ногу со временем, 
являясь генератором образовательных ин-
новаций [3].

Таким образом, внутренняя мотивация 
играет важную роль в становлении педагога 
как профессионала, его саморазвитии. Про-
фессиональные мотивы и предпочтения, 
которые побуждают к педагогической дея-
тельности, способствуют эффективности 
данной деятельности. Мотивация является 
важным аспектом в формировании педаго-
гической компетентности. Проявляя себя 
в профессии, компетентный педагог стре-
мится к непрерывному профессионально-
му саморазвитию и самовыражению, что 
позволяет педагогу проявлять свои поло-
жительные качества, развивать творческие 
способности [15].

Следует отметить, что проблема са-
мообразования педагога является сегодня 
особо актуальной, что нашло отражение 

и интерпретацию контекстуальных аспек-
тов поведения личности. С данным типом 
мотивации индивид испытывает затрудне-
ния в ходе самореализации, которые, как 
правило, в силу внешней причинности не 
осознаются, и личность не предпринимает 
попытку скорректировать своё поведение 
и переосмыслить свои позиции [9].

Внутренняя мотивация непосредствен-
но связана с самой деятельностью (Р. Р. Би-
брих, В. Я. Ляудис, А. К. Маркова, Л. М. Ми-
тина, Д. Б. Эльконин и др.). Она реализует 
познавательную потребность и имеет для 
личности ценностный смысл. С помощью 
внутренней мотивации реализуется потреб-
ность человека во внутреннем благополу-
чии, в гармонизации внутреннего мира, в са-
мосовершенствовании и самоактуализации. 
Учёные рассматривают личность педагога, 
его образование, развитие и профессио-
нальную деятельность как многосоставную, 
сложную, развивающуюся систему, в кото-
рой одну из ведущих ролей занимает вну-
тренняя мотивация профессионала.

По мнению многих учёных, внешняя 
мотивация не способствует профессио-
нальному развитию педагога, а превращает 
его труд в деятельность, которая провоци-
руется извне под определённым внешним 
давлением [8]. Всё это ведёт к професси-
ональной деформации личности педагога, 
проявлению «феномена сгорания», а также 
наносит вред психическому и физическо-
му здоровью. В связи с этим именно вну-
тренний тип мотивации, связанный с са-
моутверждением себя как профессионала, 
активизирует на личностно-профессио-
нальное развитие.

Профессиональная деятельность пе-
дагога включает комплекс целого ряда мо-
тивов. Характеризуя структуру мотивов про-
фессиональной деятельности, можно взять 
за основу способ Б. И. Додонова. Автор от-
мечает, что причинами любой деятельности 
могут являться следующие факторы:

1) удовольствие от самой деятельности;
2) конкретный результат профессио-

нальной деятельности;
3) высокая оценка за деятельность 

в виде зарплаты или повышения в должно-
сти и т. д.;

4) стремление избежать наказания, ко-
торое может быть в случае недолжного или 
недобросовестного выполнения професси-
ональной деятельности [4].
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в увеличении количества научных публика-
ций. В литературе освещены разные аспек-
ты профессионально-личностного раз- 
вития и саморазвития педагога. Однако 
вопрос влияния внутренней мотивации на 
процесс самообразования остаётся мало-
изученным. 

Современные учёные (Т. И. Бабаева, 
М. В. Корепанова, М. В. Крулехт и др.) схо-
дятся во мнении, что саморазвитие обучаю-
щегося возможно лишь во взаимодействии 
с педагогом, способным к самосовершен-
ствованию. Сегодня парадигма образова-
ния требует педагога, творческая индиви-
дуальность которого должна отражаться, 
прежде всего, в способности к самоизмене-
нию. Современный учитель не тот, кто по-
стоянно учит, а кто чувствует, как ребёнок 
учится; кто развивается сам, развивая сво-
их подопечных. 

Таким образом, профессиональное са-
моразвитие воспитателя – обязательное ус-
ловие саморазвития ребёнка.

В научных работах самообразование 
рассматривается как личностно значимый 
и целенаправленный процесс индивида по 
непрерывному самоизменению и созна-
тельному управлению своим саморазвити-
ем [2]. 

Так, например, С. В. Юдакова считает, 
что «самообразование – самостоятельная 
познавательная деятельность человека, 
которая включает в себя следующие ком-
поненты: целенаправленную самореали- 
зацию на основе внутренней свободы лич-
ности; удовлетворение потребностей в со-
циализации; продуктивную часть личности 
на основе осознания познавательных по-
требностей; специально организованную 
самодеятельную систематическую познава-
тельную деятельность по достижению це-
лей, связанных с личностным развитием»1.

Таким образом, саморазвитие педаго- 
га – это целенаправленная, личностно и 
профессионально значимая деятельность, 
которая регулируется конкретным педаго-
гом. Причём личностный смысл осущест-
вляемой деятельности превращает задан-
ные цели извне во внутренние потребности 
личности.

Склонность заниматься самосовершен-
ствованием обусловливается несколькими 

1 Юдакова С. В. Профессионально-педагогичес- 
кое самообразование: учеб. пособие. – Владимир: 
ВГПУ, 2010. – 131 с.

причинами. Это желание и способность 
к познанию и созданию нового, неизвест-
ного, желание раскрыть новое явление 
самому, понять его сущность; интерес к ка-
кому-то конкретному вопросу или понятию 
и его определению. Также одной из причин 
саморазвития может быть желание достичь 
какого-то определённого социального ста-
туса, получить признание и стремление к 
самоактуализации и известности.

В процессе самообразования педагогов 
необходимо стимулирование внутренней 
мотивации, так как потребности, установ-
ки, ценности личности являются основой 
любой деятельности. Это связано с тем, 
что педагог, прежде всего, самостоятельно 
определяет цели своего самообразования, 
координирует этот процесс и оценивает 
его эффективность. При этом потребности, 
преобразованные в мотивы, содействуют 
созданию различных уровней мотивации 
совершенствования профессионально важ-
ных качеств личности специалиста в про-
цессе самообразования.

Согласно мнению многих учёных, мо-
тив, скоординированный с удовлетворе-
нием от осуществляемой деятельности, 
можно назвать главным в системе мотивов 
профессионального саморазвития. Сре-
ди мотивов профессионального самораз-
вития они выделяют следующие мотивы, 
напрямую связанные с самоутверждени-
ем личности: готовность реализовать себя 
в чём-нибудь, готовность к профессиональ-
ному самосовершенствованию, желание 
проявить творческие способности.

Предполагается, что тенденция к твор-
ческой самоактуализации как мотив дея-
тельности является в целом устойчивым 
компонентом мотивационной сферы, так 
как в более широком смысле отражает ин-
тегративную сущность субъекта.

Аналогичные результаты можно найти 
в исследованиях многих авторов.

Так, в работах B. C. Собкина и Е. М. Ма-
рич, которые рассматривали жизненные 
ценности и профессиональные ориентации 
педагогов детских садов, указывается, что 
для воспитателей с высшим непрофиль-
ным образованием, основным мотивом 
в выборе профессии чаще всего является 
её творческий характер [13].

A. M. Федосеева в своём исследова-
нии, посвящённом рассмотрению жизнен-
ной успешности педагога, говорит о том, 
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– возможность предоставления и рас-
пространения опыта работы через МО, кон-
ференции, семинары;

– организация обобщения опыта, по-
мощь в подготовке разработок проектов;

– привлечение к руководству творче-
ских групп по разработке проектов;

– получение возможности на проведе-
ние семинаров для своих коллег;

– назначение педагогом-наставником 
для молодых специалистов;

– возможность работать по интересу-
ющей проблеме, выбирать группу едино-
мышленников;

– поручение желающим наиболее слож- 
ных и ответственных заданий (организация 
конкурсов, фестивалей проектов);

– вхождение в состав различных ор-
ганизаций и комиссий, решающих важные 
проблемы жизни ДОО. 

Проведённая работа помогла опреде-
лить следующие «мотиваторы» саморазви-
тия и самообразования педагога ДОО:

1) для 86 % – признание и любовь детей;
2) для 83 % – интересная, творческая 

деятельность;
3) для 82 % – возможность самореа-

лизации, полного использования способно-
стей;

4) для 78 % – возможность самостоя-
тельности и инициативы в работе;

5) для 66 % – признание и одобрение 
со стороны руководства;

6) для 55 % – признание со стороны ро-
дителей.

Как мы можем заключить, большинство 
педагогических работников на первое ме-
сто ставят признание и любовь детей, инте-
ресную, творческую деятельность и разум-
ность требований руководства. 

Таким образом, необходима целенаправ-
ленная работа с педагогическим коллекти-
вом, нацеленная на формирование внутрен-
ней мотивации каждого педагога в аспекте 
его саморазвития. Для этого, как нам пред-
ставляется, необходимо создавать опреде-
лённые психолого-педагогические и органи-
зационные условия. К ним могут относиться:

– изучение психических и социальных 
факторов, влияющих на самореализацию 
каждого воспитателя;

– проведение мониторинга и диагно-
стических процедур, нацеленных на изу-
чение личности педагога, его мотивации 
и уровня эмоционального выгорания;

что в профессиональной деятельности 
личность больше нацелена на достижение 
субъективного переживания своей успеш-
ности. И понятие успеха будет оценивать-
ся при наличии следующих характеристик 
личности: уверенность в своих силах, це-
леустремлённость, активное отношение 
к осуществляемой деятельности. А финан-
совое благополучие и высокое профессио-
нальное положение будут являться менее 
значимыми при оценке эффективности 
и успешности деятельности [14].

Автор Т. Ю. Коровина, рассматриваю-
щая мотивацию инновационной деятель-
ности педагогов, считает, что основным 
компонентом в структуре мотивации инно-
вационной деятельности является наличие 
трёх мотивов: социально-нравственные мо-
тивы, личностной и профессиональной са-
мореализации, а также мотивы, основанные 
на ценностях педагогической профессии [8].

Итак, проанализировав научные источ-
ники, мы можем заключить, что в основе 
профессионального саморазвития педаго-
гов лежат внутренние мотивы, связанные 
с творчеством, реализации себя как лично-
сти и профессионала, с получением удов-
летворения от профессиональной деятель-
ности.

Осознавая значимость мотивационного 
компонента в процессе саморазвития пе-
дагога ДОО, нами был организован и про-
ведён в течение года эксперимент на базе 
МБДОУ № 89, 176, 119, 157 Свердловского 
района г. Иркутска. Эксперимент включал 
два этапа – организация целенаправлен-
ной работы по повышению внутренней мо-
тивации педагогов ДОО к непрерывному 
самообразованию и проведение итоговых 
срезов после проделанной работы.

Среди мероприятий, проводимых с це-
лью повышения мотивации, предпочтение 
отдавалось следующим:

– организация конкурсов проектов, фе-
стивалей проектов внутри ДОО, делегиро-
вание на конкурсы различного уровня;

– организация личного мастер-класса 
для педагогов ДОО;

– вовлечение в инновационную дея-
тельность;

– формирование проектных групп по 
интересам;

– вовлечение в совместную деятель-
ность в составе творческих проблемных 
групп, команд разработчиков проектов;
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– разработка индивидуальной програм-
мы психологической поддержки, влияющей 
на творческую самореализацию индивида;

– модернизация методической работы 
образовательной организации (творческие 
объединения и проблемные группы, лабо-
ратории по интересам, педагогические ма-
стерские и гостиные);

– разработка и реализация программ 
по коррекции внутренней мотивации пе-
дагога с подбором индивидуальных форм 
стимулирования, а также коррекцию эмоци-
онального выгорания и др.

Создание данных условий, на наш 
взгляд, поможет педагогу сознательно 
управлять процессом самоизменения, са-
моразвития и осмыслить собственную про-
фессиональную деятельность сквозь при-
зму личностной самореализации.

Выводы. Итак, в ходе изложения 
данной статьи мы рассмотрели сущность 
ключевых понятий нашего исследования 

и определили роль внутренней мотивации 
в структуре процесса самообразования пе-
дагога ДОО.

Присутствие мотивации, являющейся 
стимулирующей причиной самостоятель-
ной работы педагога над самим собой, 
отсутствие боязни, настойчивость в поста-
новке и достижении определённых целей – 
главные и обязательные составляющие 
самоорганизации, самообразования и про-
фессионального самосовершенствования 
педагога.  

Таким образом, результатом нашего 
исследования являются выявленные не-
которые теоретические основы процесса 
формирования внутренней мотивации пе-
дагогов. Специально организованная ра-
бота по развитию внутренней мотивации 
позволит обеспечить профессиональный 
рост педагогов ДОО и, как следствие, эф-
фективную деятельность дошкольных об-
разовательных организаций.
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Inner Motivation as a Condition of Professional Self-education 
of the Teacher of Preschool Educational Organizations

The purpose of the article is to define the role of inner motivation in the structure of the 
professional competence of a teacher in the aspect of self-education. In this context, the article 
is devoted to the issues connected with different aspects of inner motivation of a teacher of 
a preschool educational organization. The meaning of the term “self-education” is defined in 
the article, the connection between inner motivation and the process of self-education of the 
teacher is observed. Motivation is studied as a complex of motives, that define the content 
and the nature of the activity of a person. Motivation in a definite way influences the person’s 
behavior, and in its turn may be changed under the influence of a human activity, his needs, life 
goals and the level of his requirements. The author of the article defines that external motivation 
is regulated from the outside, and through inner causativity this motivation does not stimulate 
the professional self-development of a teacher who acts under the clampdown. It leads to the 
professional self-destruction and a person’s deformation. The necessity of a person to have 
inner prosperity, inner harmony, opportunity to have self-development is realized with the help 
of inner motivation. This motivation realizes the educational necessity of a teacher and more 
over, it is very important for him. It is stated that inner professional motives and the motives 
for the personal realization are the most important in the teacher’s activity. They stimulate the 
intention to search new innovational ideas, methods and ways to self-development. The inner 
type of a teacher’s motivation is connected with self-esteem as a professional and activate the 
personal self- development. The author holds to the point that self-development of a teacher 
is an educational activity that is important both professionally and personally, and regulated 
by the teacher. What is more, this activity is characterized by a personal sense and turns set 
goals to the inner requirements of a person. Reflection and conclusion of the author about the 
interrelation and the interdependence of the inner motivation of a teacher and his personal 
development may be used in an educational practice of preschool educational organizations, 
and also at seminars, pedagogical messengers, pedagogical discussions that are devoted to 
the problem of professional self- development.  

Keywords: motive, motivation, inner motivation, self-development, self-actualization, 
preschool educational organization
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чаще в этом исследовательском поле зву-
чит понятие «самоэффективность», оп- 
ределяющее возможность становления 
человека как активного субъекта своей 
жизнедеятельности, способного адекватно 
оценить свои возможности, способности 
и ресурсы, достигая максимально прием-
лемых для себя результатов в различных 
сферах деятельности.

В этом контексте особо актуальной ста-
новится разработка психолого-образова- 
тельных технологий, ориентированных на 
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К вопросу изучения самоэффективности личности 
как ресурсного качества у студентов гуманитарного профиля
В статье рассматривается проблема самоэффективности личности, актуальность 

развития данного личностного качества у студентов в образовательном процессе высшей 
школы. Проанализированы теоретические подходы к пониманию термина «самоэффек-
тивность», его соотношение со смежными понятиями, касающимися психологической 
уверенности и личностного потенциала. Обозначена актуальность темы исследования 
в контексте поиска образовательных технологий, способствующих становлению чело-
века как активного субъекта своей жизнедеятельности, способного адекватно оценить 
свои возможности, способности и ресурсы, достигая максимально приемлемых для 
себя результатов в различных сферах деятельности. В статье понятие «самоэффектив-
ность» рассматривается как интегративная личностная характеристика, которая имеет 
множество проявлений, включающая в себя веру в собственные силы, убеждённость 
относительно собственной результативности, умение преобразовывать прошлый опыт, 
умение справляться с возникшими трудностями. Основной методологией исследования 
выступают принципы системной антропологической психологии, в рамках которой чело-
век понимается как открытая система, и принципы теории транскоммуникации, постули-
рующие необходимость построения многомерного коммуникативного образовательного 
процесса, актуализирующего личностные ресурсы студентов. Автор приводит результа-
ты пилотажного исследования самоэффективности студентов гуманитарного профиля. 
Описаны особенности самоэффективности у студентов по параметру оценивания об-
щего индекса самоэффективности в своей жизни и по восприятию своей эффективно-
сти в контексте предметной и коммуникативной деятельности. Представленный анализ 
результатов исследования позволяет говорить о необходимости развития самоэффек-
тивности у студентов в процессе обучения в вузе, что выступит в дальнейшем важным 
условием для личностной и профессиональной самореализации. В статье описывают-
ся приёмы развития самоэффективности, аргументируется необходимость специально 
организованной психологической работы по развитию самоэффективности в образова-
тельном процессе. Наиболее перспективными в этом контексте являются тренинговые 
технологии и современные коуч-технологии, позволяющие выстраивать цели, осозна-
вать и актуализировать необходимые ресурсы для их достижения.

Ключевые слова: самоэффективность личности, потенциал развития, личност-
ные ресурсы, профессиональная подготовка

Вводная часть. Современный компе-
тентностный подход в высшем образова-
нии предъявляет новые требования к про-
фессиональным и личностным качествам 
будущих специалистов. Субъективное от-
ношение к выполняемой деятельности и её 
результатам реализуется в обращённости 
человека к своим внутренним ресурсам, 
потенциалам развития, возможностям вы-
бора и построения определённой стратегии 
деятельности, коммуникации и поведения. 
В современной психологической науке всё 
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выявление, актуализацию и развитие раз-
личных составляющих самоэффективности 
студенческой молодёжи в процессе про-
фессиональной подготовки.

Методология и методы исследо-
вания. Основными методологическими 
основами нашего исследования являются 
принципы системной антропологической 
психологии, в рамках которой человек пони-
мается как открытая система, а развитие че-
ловека рассматривается как саморазвитие, 
т. е. как переход возможностей человека (его 
способностей и потенций) в действитель-
ность (В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцева) 
и принципы теории транскоммуникации 
(В. И. Кабрин), в которой становление жиз-
ненного мира человека понимается как 
результат организации особого коммуни-
кативного пространства, формирующегося 
в процессе образовательной деятельности, 
предполагающей актуализацию определён-
ных социальных, личностных, профессио-
нальных компетенций [7; 9]. 

 В психологическую практику понятие 
«самоэффективность» ввёл А. Бандура 
в рамках социально-когнитивной теории, 
утверждающей, что на поведение челове-
ка влияют три взаимозависимых фактора: 
деятельность, окружение и внутренние 
личностные факторы, в том числе само-
эффективность. По мнению А. Бандуры, 
«ожидание эффективности представляет 
собой убеждение в том, что индивидуум 
способен успешно осуществлять поведе-
ние, необходимое для достижения ожидае-
мых результатов» [11]. Самоэффективность 
заключается в осознании личности себя 
как эффективно действующего субъекта, 
способности действовать и справляться 
со сложными специфическими ситуация-
ми, преодолевая различные внутренние 
и внешние препятствия. Низкая самоэф-
фективность приводит к отказу от действий 
в подобных ситуациях или же к пассивному 
копированию действий других, имитации 
деятельности, она связана с ожиданием 
провала, неудачи, негативными эмоциями. 
Высокая самоэффективность, наоборот, 
позволяет человеку максимально раскрыть 
свой творческий потенциал, самореализо-
ваться в сложной для себя деятельности, 
она связана с ожиданием положительного 
результата, позитивными эмоциями [1; 2]. 

Зарубежные последователи А. Бан-
дуры расширяют представление о само-

эффективности, перенося свой научный 
интерес в социальную психологию и педа-
гогику (Дж. Капрара, М. Коннер, Д. Сервон, 
Р. Фрейджер, Дж. Фейдимен, Л. Хьелл, М. Еру-
салем, Т. Зайферт, Дж. Маддукс, Р. Швар- 
цер, М. Шеер [12] и др.), акцентируя своё 
внимание на разных видах самоэффектив-
ности (М. Шеер, Р. Шварцер), на её взаи-
мосвязи с другими личностными конструк-
тами (Дж. Капрара, Д. Сервон), на вопросах 
развития самоэффективности в образо-
вательном процессе (Р. Фрэджер, Д. Фэй-
димэн).

Анализ психолого-педагогической ли- 
тературы показывает, что самоэффектив-
ность активно изучается и отечествен-
ными исследователями – М. И. Гайдар, 
С. Н. Гончар, Т. О. Гордеева, Р. Л. Кричев-
ский, С. А. Огнев, В. Г. Ромек, Е. В. Селез-
нева, Е. А. Шепелева и др. [3; 4; 5; 6; 8]. 
Так, Р. Л. Кричевский определяет самоэф-
фективность как «...убеждённость людей в 
своих возможностях мобилизовать мотива-
цию, интеллектуальные ресурсы, поведен-
ческие усилия на осуществление контроля 
за событиями, оказывающими влияние на 
их жизнь» [8, c. 133]. В работах К. М. Гай-
дар самоэффективность понимается как 
сочетание представлений человека о своих 
возможностях и способностях быть продук-
тивным при осуществлении предстоящей 
деятельности, общении и его уверенность 
в том, что он сумеет реализовать себя в них 
и достичь ожидаемого объективного и субъ-
ективного эффекта [4]. В. Г. Ромек делает 
вывод, что самоэффективность входит 
в структуру уверенности в себе как один из 
её моментов. «Уверенность в себе – более 
обобщённая личностная характеристика, 
тогда как самоэффективность узкоспец-
ифична в отношении выполняемой субъ-
ектом деятельности» [19]. Многие оте- 
чественные исследователи акцентируют 
внимание на изучении самоэффективности 
в области профессиональной деятельности 
(А. А. Деркач, А. В. Гагарин, С. В. Богома-
зов, А. А. Бодалев, В. Г. Зазыкин, Е. В. Се-
лезнева, Р. Л. Кричевский, Т. О. Гордеева, 
К. М. Гайдар и др.) [3; 4; 6].  

С целью изучения уровня самоэффек-
тивности студентов гуманитарного профиля 
нами было проведено пилотажное иссле-
дование, в котором приняли участие 42 ре-
спондента, все они являются студентами 
психолого-педагогического факультета За-
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наблюдается увеличение общего индекса 
самоэффективности, и в частности по-
вышается настойчивость и самоконтроль 
в структуре самоэффективности. 

Что касается анализа самоэффектив-
ности в предметной деятельности, низкий 
уровень выявлен у 15 % респондентов, 
средний уровень – у 80 %, высокий уро-
вень – у 5 %. Представленные результаты 
дают возможность говорить, что в отно-
шении предметной деятельности у боль-
шинства студентов наблюдается средний 
уровень самоэффективности, они способ-
ны планировать и уверены в своей способ-
ности выполнить поставленные в работе 
цели, они способны проявлять упорство 
в сложных ситуациях деятельности, но при 
этом были выявлены высокие показатели 
по параметру избегания трудностей. Также 
выявлена положительная динамика пред-
метной самоэффективности от младших 
курсов к старшим с увеличением общей 
уверенности в себе, целеустремлённости 
и настойчивости.

Результаты анализа данных по комму-
никативной самоэффективности показа-
ли, что большинство респондентов имеют 
низкий уровень – 71 %, средний уровень – 
17 %, высокий уровень – 12 % развития 
самоэффективности. Это позволяет гово-
рить о достаточно низком уровне комму-
никативного функционирования студентов, 
о низкой оценке своих коммуникативных 
способностей в различных ситуациях меж-
личностного общения. Большинство ре-
спондентов отмечают, что некомфортно 
чувствуют себя в больших группах людей, 
проявляют застенчивость там, где нужно 
быть более активным, боятся конфликтов 
и показывают повышенную значимость 
внешней доброжелательности в межлич-
ностной коммуникации. 

Таким образом, проведённое исследо-
вание позволило описать определённые 
характеристики самоэффективности сту-
дентов гуманитарного профиля и опера-
ционализировать конкретные проблемные 
аспекты самоэффективности у студентов. 

Представленный анализ результатов 
исследования позволяет говорить о необ-
ходимости развития самоэффективности 
у студентов в процессе обучения в вузе, что 
выступит в дальнейшем важным условием 
для личностной и профессиональной само-
реализации.

байкальского государственного универси-
тета. В исследовании использовались две 
методики: шкала общей самоэффектив-
ности личности (Р. Шварцер, М. Ерусалем 
в адаптации В. Ромека); тест определения 
уровня самоэффективности (Дж. Маддукс 
и М. Шеер, модификация Л. Бояринцевой, 
под руководством Р. Кричевского), позволя-
ющий оценить самоэффективность чело-
века в сфере предметной деятельности и в 
сфере общения.

Основными задачами данного исследо-
вания являются:

– определение методологических осно-
ваний для создания технологий, развиваю-
щих самоэффективность личности в обра-
зовательном процессе вуза; 

– выявление уровня общей самоэф-
фективности студентов гуманитарного про-
филя, позволяющей определить отношение 
студентов к достижению различных целей 
в жизни, их возможностям в преодолении 
трудностей на этом пути;

– определение особенностей в оценке 
своей эффективности студентами в пред-
метной и коммуникативной деятельности.

Результаты исследования и их об-
суждение. В современных работах само-
эффективность всё чаще определяется как 
интегративная личностная характеристика, 
которая имеет множество проявлений. Са-
моэффективность выступает как метака-
чество личности, включающее в себя веру 
в собственные силы, убеждённость отно-
сительно собственной результативности, 
умение преобразовывать прошлый опыт, 
умение справляться с возникшими трудно-
стями [3; 5].

На основе анализа полученных резуль-
татов исследования было выявлено, что 
низкий уровень общей самоэффективности 
наблюдается у 29 % респондентов; средний 
уровень – у 52 %; высокий уровень – у 19 %. 
. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что большая часть студентов оцени-
вает свою эффективность на среднем уров-
не, что оказывает не лучшее влияние на 
выбор стратегии деятельности, мотивацию 
и усилия, которые придётся приложить для 
преодоления препятствий. 

Большинство респондентов не готовы 
к неожиданным трудностям, поскольку не 
полагаются на свои способности, особен-
но явно это видно при анализе результа-
тов младших курсов. К выпускному курсу 
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Большинство исследователей (А. Бан-
дура, С. Н. Гончар, Дж. Маддукс, М. Шеер 
и др.) считают, что самоэффективность не 
является статичной и неизменяемой вели-
чиной, а формируется в течение жизни под 
воздействием различных факторов [1; 2; 5]. 
Наибольшим влиянием на самоэффектив-
ность обладает личный опыт достижений. 
Ощущение самоэффективности растёт в 
большей степени, если успех достигается 
самостоятельно, посредством усилий че-
рез преодоление трудностей, что помогает 
человеку поверить в свою способность до-
биваться необходимых результатов и за-
щищает от деструктивных реакций на не-
удачи впоследствии. Самоэффективность, 
достигнутая с помощью личного опыта, 
обычно обобщается и переносится на це-
лую область сходных видов деятельности. 
А. Бандура говорил, что успехи повышают 
оценку своей деятельности, а частые не-
удачи подрывают её, особенно если не- 
удачи случаются на ранних стадиях разви-
тия событий. После достигнутых успехов 
ожидание эффективности укрепляется, 
при этом ослабляется негативное воздей-
ствие случайных неудач. Для развития 
самоэффективности необходим опыт пре-
одоления трудностей путём настойчивых 
усилий, причём человек должен восприни-
мать успех как связанный со своими ста-
раниями.

На самоэффективность влияет также 
косвенный опыт. Самоэффективность ра-
стёт, когда человек наблюдает, как другие 
успешно справляются с решением слож-
ных задач, и снижается, когда он видит, 
как другие, похожие на него (столь же ком-
петентные) люди неоднократно терпят не- 
удачу, несмотря на настойчивые попытки. 
Опыт других людей становится особенно 
значимым для формирования самоэффек-
тивности индивида, когда существует нео-
пределённость относительно собственных 
способностей при отсутствии необходимого 
опыта или данных для решения задачи. 

Ещё один способ влиять на самоэф-
фективность – это вербальные убеждения. 
Самоэффективность может изменяться 

под влиянием вербального воздействия, 
попыток убедить человека в том, что он 
обладает способностями, необходимыми 
для достижения цели. Эффективность вер-
бальных убеждений не так высока по срав-
нению с другими источниками. А. Бандура 
утверждает, что действие убеждений доста-
точно слабое и кратковременное, к тому же 
в некоторых случаях они могут оказывать 
обратное воздействие. Согласно данным 
исследований, наилучший результат дости-
гается тогда, когда вербальные убеждения, 
такие, как похвала и одобрение, подкрепля-
ются личным опытом успешного решения 
тех или иных жизненных задач [1]. 

Проведённый анализ результатов ис-
следования обозначает необходимость ор-
ганизации специальной психологической 
работы по развитию самоэффективности 
в образовательном процессе. Наиболее 
перспективными в этом контексте являют-
ся тренинговые технологии и современные  
коуч-технологии, позволяющие выстраи-
вать цели, осознавать и актуализировать 
необходимые ресурсы для их достижения. 

Заключение. В своём исследовании 
мы рассматриваем самоэффективность как 
основную детерминанту, раскрывающую 
внутренние ресурсы человека, увеличи-
вающую потенциал развития в различных 
сферах жизнедеятельности, дающую мно-
жество вариантов выбора для действий, 
построения результативной стратегии пове-
дения в различных предметных и коммуни-
кативных ситуациях. Самоэффективность 
не является ситуативной характеристикой 
личности. Обладая высокой самоэффек-
тивностью, человек способен максимально 
продуктивно реализовывать свой внутрен-
ний потенциал, развивать себя как целост-
ную гармоничную личность в любом на-
правлении, сохраняя при этом физическое 
и психическое здоровье. Такое понимание 
самоэффективности позволяет наиболее 
продуктивно и целостно выстроить обра-
зовательный процесс с использованием 
современных психологических технологий, 
актуализирующих ресурсы личности и по-
тенциалы её развития. 
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To the Question of Studying Self-Efficacy as a Resource 
of Personality Qualities of Students of Humanitarian Profile

The article deals with the problem of self-efficacy of the individual, the relevance of 
the development of this personal quality in students in the educational process of higher 
education. Theoretical approaches to understanding the term “self-efficacy”, its correlation 
with related concepts concerning psychological confidence and personal potential are 
analyzed. The relevance of the topic of research in the context of the search for educational 
technologies that contribute to the formation of a person as an active subject of his life 
activity, capable of adequately assessing his capabilities, abilities and resources, achieving 
the maximum acceptable results for himself in various fields of activity is indicated. In the 
article, the concept of “self-efficacy” is viewed as an integrative personal characteristic that 
has a multitude of manifestations, including belief in one’s own strengths, conviction about 
one’s own effectiveness, ability to transform past experience, ability to cope with difficulties 
emerged. The main methodology of the study is the principles of systemic anthropological 
psychology, within which a person is understood as an open system and principles of the theory 
of transcommunication which postulate the need to build a multidimensional communicative 
educational process that actualizes the students’ personal resources. The author gives the 
results of a pilot study of the self-efficacy of students in the humanities. The peculiarities 
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of students’ self-efficacy in terms of the parameter of assessing the overall index of self-
efficacy in their lives and the perception of their effectiveness in the context of substantive 
and communicative activity are described. The presented analysis of the research results 
allows us to talk about the need for self-efficacy in students in the process of studying at 
a university, which in the future will make an important condition for personal and professional 
self-realization. The article describes the methods of developing self-efficacy, argues the 
need for a specially organized psychological work on the development of self-efficacy in the 
educational process. The most promising in this context are training technologies and modern 
coaching technologies, which allow us to build goals, to realize and actualize the necessary 
resources for their achievement.

Keywords: self-efficacy personality, development potential, personal resources, 
professional training
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Влияние психологических характеристик личностного потенциала 
на выбор стратегий поведения студентами вуза

В качестве важнейшего компонента профессиональной компетентности будуще-
го специалиста в статье рассмотрены психологические характеристики личностного 
потенциала, определяющие стратегии поведения в различных ситуациях. Личност-
ный потенциал профессионала рассмотрен в контексте направленности личности, де-
финиция опирается на систему отношений и представлений индивида о самом себе 
и окружающем мире, на иерархию ценностей и мировоззрение. Целью исследования 
выступило изучение особенностей совладающего поведения в зависимости от психоло-
гических характеристик потенциала личности, таких, как самоактуализация и самоотно-
шение. На репрезентативной выборке (n = 226) показаны тенденции – благоприятные 
и неблагоприятные – таких проявлений потенциала личности, как самоактуализация 
и особенности системы Я с точки зрения самоотношения личности при взаимодействии 
со сложными жизненными ситуациями. Согласно типологии личностного потенциала 
студентов – общительные, увлечённые процессом учения, рискованные, прагматики, 
интуитивные – были выявлены значимые взаимосвязи типов личности с особенностями 
совладающего поведения. Проведённое исследование продемонстрировало необходи-
мость дальнейшей разработки понятия личностного потенциала, операционализация 
которого позволяет выявить психологические возможности личности на пути к самосо-
вершенствованию, развитию творческого потенциала, без которых невозможен профес-
сиональный рост личности.
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Вводная часть. В контексте развития 
современного общества важнейшей зада-
чей высшего учебного заведения становит-
ся формирование высокого уровня профес-
сиональной компетентности выпускников, 
их способности эффективно осуществлять 
деятельность, как во внешней, так и во вну-
тренней среде образовательного учрежде-
ния. Новое поколение Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
декларирует, что оценка результатов про-
фессионального образования должна осу-
ществляться в соответствии с уровнем 
достигнутых студентом компетенций. Ком-
петенция при этом определяется как спо-
собность к профессиональной деятельно-
сти с максимальным применением знаний, 
умений и навыков, а также развитием дело-
вых качеств личности. 

Рыночные условия профессиональной 
деятельности, в которых происходит окон-
чательное становление профессиональной 
компетентности, диктуют свои требования 
к подготовке кадров. Непрерывные про-
цессы трансформации в сфере экономики 
и в условиях труда определяют в качестве 
важнейшего компонента профессиональ-
ной компетентности наличие личностного 
потенциала у специалистов [3]. 

Степень научной разработанности  
проблемы. В науке понятие «личностный 
потенциал» чаще всего употребляется в свя-
зи с понятием «ресурс»: личностный, ду-
ховный, интеллектуальный, нравственный 
и др. По мнению ряда отечественных учё-
ных (Е. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Т. П. Скрип-
кина, В. Н. Косырев, В. И. Носков) личност-
ный потенциал следует рассматривать как 
структуру, компоненты которой образуют 
два взаимодействующих фактора: 

– реальные возможности индивида, 
характеризующие уровень его актуально-
го развития, т. е. знания, умения, навыки, 
физические и интеллектуальные потенции 
и способности (по мнению авторов, он реа-
лизуется за счёт компонентов двух уровней: 
психофизиологического и квалификацион-
ного); 

– устремления и общая направлен-
ность личности, опирающиеся на систему 
отношений и представлений индивида о са-
мом себе и окружающем мире, на иерархию 
ценностей и мировоззрение [4; 11]. 

В гуманистической и экзистенциальной 
психологии в наибольшей степени изуча-

ются феноменологические проявления по-
тенциала личности. В работах В. Франкла, 
С. Мадди и других разрабатываются поня-
тия жизнестойкости, самодетерминации, 
силы Эго и пр., раскрываются  возможности 
реализации личностью своих базовых, при-
сущих ей экзистенциальных потребностей 
в благоприятных и неблагоприятных обсто-
ятельствах [10].

Анализ и обобщение различных кон-
цепций и подходов к определению понятия 
личностного потенциала позволяет нам 
констатировать наличие его неразрывной 
связи с категорией развития (поступатель-
ного, развёрнутого во времени движения 
«от низшего к высшему»), что обусловли-
вает его системную природу. Д. А. Леонтьев 
рассматривает понятие личностного потен-
циала более глубоко и определяет его как 
«интегральную» характеристику уровня 
личностной зрелости. При этом главным 
феноменом личностной зрелости и фор-
мой проявления личностного потенциала 
является как раз феномен самодетерми-
нации личности, то есть осуществление 
деятельности в относительной свободе от 
заданных условий этой деятельности – как 
внешних, так и внутренних условий [10]. 
Раскрывая это понятие, учёный говорит 
о тенденциях личностного роста, способно-
стях системы Я к анализу результатов своей 
деятельности, рациональному осмыслению 
возникших перед ним проблем и вопросов, 
а также о таких характеристиках личности, 
как воля, сила Эго, внутренняя опора, ло-
кус контроля, ориентация на действие и др. 
Таким образом, личностный потенциал от-
ражает меру преодоления личностью за-
данных обстоятельств, в конечном счёте, 
преодоление личностью самой себя, т. е. 
совладающее поведение.

Понятие «совладающее поведение» 
или «копинг» (синонимы в отечественной 
научной литературе) впервые ввёл в психо-
логию Л. Мерфи (1962 г.) для изучения осо-
бенностей поведения детей в преодолении 
кризисов развития1 [15; 16]. Автор подчёр-
кивал активность и направленность усилий 
индивида на преодоление сложных ситуа-
ций. Позднее Р. Лазарус определил копинг 
как «стремление» индивида ответить на 
важные для него требования. 

1 Набиуллина Р. Р., Тухтарова И. В. Механизмы 
психологической защиты и совладание со стрессом: 
учеб. пособие. – Казань, 2003. – 99 с.
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др.) [2]. В юности практически окончатель-
но складывается система представлений 
человека о самом себе, сформировывается 
некое обобщённое представление о себе, 
которое, независимо от того, истинно оно 
или нет, представляет собой психологиче-
скую реальность, влияющую на поведение, 
порождающую те или иные переживания. 
Всё это детерминировано (обусловлено) 
усилением личностного контроля, само-
управления, «новой стадией» развития 
интеллекта, «открытием» своего внутрен-
него мира. Внешний мир начинает воспри-
ниматься «через себя». Возрастает воле-
вая регуляция (развивается внутренний 
локус контроля). Ярко проявляется стрем-
ление к самовоспитанию. Происходит фор-
мирование жизнестойкого совладающего 
поведения в различных стрессовых ситу-
ациях, которое в свою очередь в условиях 
учебно-профессиональной деятельности 
может способствовать повышению физиче-
ского и психического здоровья студентов, 
успешной самоактуализации4.

Потребности личностного саморас-
крытия, развития способностей, усовер-
шенствования их до уровня мастерства 
становятся ведущими мотивами в период 
образовательного процесса в вузе. Сту-
денты высшей школы находятся на стадии 
вхождения в мир профессиональной де-
ятельности, связанной со стремлениями 
к максимальной реализации собственного 
личностного потенциала.

Как показал обзор научной литературы, 
проблема копинга недостаточно затраги-
вает такие феномены потенциала лично-
сти, как самоактуализация или различные 
аспекты системы Я. 

Методология и методы исследова-
ния. Целью нашего исследования выступи-
ло изучение особенностей совладающего 
поведения в зависимости от психологиче-
ских характеристик потенциала личности, 
таких, как самоактуализация и самоотно-
шение. Выборку исследования составили 
студенты, находящиеся в юношеском воз-
расте. 

Мы предположили, что личности при-
сущ характерный для неё тип самоактуа-
лизации и самоотношения, который имеет 
определённые взаимосвязи с особенностя-
ми совладающего поведения. 

4 Матяш Н. В., Павлова Т. А. Возрастная психоло-
гия: учеб. пособие. – М.: Пед. о-во России, 2011. – 256 с.

К функциям копинга ряд учёных 
(Дж. Койн, Х. Вебер) относят: сохранение 
баланса между личностными ресурсами 
и требованиями среды, улучшение процес-
са адаптации в различных ситуациях для 
ослабления или смягчения её требований 
и др. Несмотря на многообразие функций 
копинга или совладания, основное его пред-
назначение состоит в редукции стресса1  
[7; 14]. Н. А. Сирота отмечает, что копинг-по-
ведение – это форма поведения, отража-
ющая готовность человека решать жиз-
ненные проблемы, умение использовать 
определённые средства для преодоления 
психоэмоционального стресса [1].

В структуру копинга включают когни- 
тивные, поведенческие и эмоциональные 
составляющие2 [7]. Так, по мнению И. М. Ни- 
кольской и Р. М. Грановской, под постоян-
но изменяющимися когнитивными, эмоци-
ональными и поведенческими попытками 
справиться со специфическими внешними 
и/или внутренними требованиями, которые 
оцениваются как напряжение или превы-
шают ресурсы человека с ним справиться, 
подразумеваются копинг-стратегии [5]. Та-
ким образом, проблематика исследований 
копинга в основном касается выявления 
различного рода стратегий и их характе- 
ристик. 

Следует отметить, что проблемы совла-
дающего поведения в многообразии аспек-
тов феноменологии потенциала личности 
в отечественной и зарубежной литерату-
ре рассмотрены в недостаточной степени. 
Многие из исследований проводились на 
выборке физически или соматически боль-
ных людей. Так, в работах Б. Д. Карвасар-
ского, Д. А. Алексеева, на выборке бывших 
воинов-интернационалистов были выяв-
лены три стратегии копинга: активно-обо-
ронительный, пассивно-оборонительный и  
деструктивный3. В исследованиях проб- 
лемных подростков Н. А. Сиротой опреде- 
лены сочетания различных стратегий  
совладания и особенностей Я-концепции. 

Между тем, становление устойчивого 
самосознания и стабильной Я-концепции – 
возможно, центральное психологическое 
новообразование юношеского возраста 
(Н. И. Гуткина, О. Б. Дарвиш, В. Е. Клочко и 

1 Набиуллина Р. Р., Тухтарова И. В. Механизмы 
психологической защиты и совладание со стрессом: 
учеб. пособие. – Казань, 2003. – 99 с.

2 Там же.
3 Там же.
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Для проведения исследования были 
использованы следующие методики: САТ 
в адаптации Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозма-
на, М. В. Загика и М. В. Кроза, опросник 
самоотношения, разработанный В. В. Сто-
линым и С. Р. Пантилеевым [12], опросник  
копинг-стратегий Р. Лазаруса и С. Фолкма-
на в адаптации Т. Л. Крюковой и Е. В. Куф- 
тяк [11], Мельбурнский опросник приня-
тия решений [7]. Математическая обра-

ботка результатов проводилась с приме-
нением статистического пакета SPSS. В 
качестве объекта эмпирического иссле-
дования выступила группа студентов в 
количестве 226 чел. Из них 95 девушек и  
131 юноша. 

Результаты исследования. В ре-
зультате статистической обработки резуль-
татов было выделено пять факторов, пред-
ставленных в табл. 1. 

Таблица 1 
Типы самоактуализации и самоотношения личности обучающихся

Параметры/обозначение 
факторов

Название типов с высокими факторными нагрузками
1 2 3 4 5

Ориентация во времени 0,001 -0,82 -0,79 0,02 0,003
Поддержка 0,02 0,18 -0,001 0,002 0,004
Ценностные ориентации 0,001 0,15 0,006 0,82 0,14
Гибкость поведения 0,61 0,003 0,21 0,19 0,18
Сензитивность 0,007 0,11 0,003 0,06 0,72
Спонтанность 0,08 0,002 0,65 0,03 0,005
Самоуважение 0,82 0,09 0,006 0,12 0,003
Самопринятие 0,71 0,01 0,27 0,15 0,16
Взгляд на природу человека 0,15 0,91 -0,004 0,007 0,01
Синергичность 0,03 0,79 0,002 0,005 -0,03
Принятие агрессии -0,09 0,28 0,69 -0,05 -0,008
Контактность 0,93 0,008 -0,007 0,007 0,11
Познавательные процессы 0,02 0,68 0,006 0,003 0,18
Креативность 0,01 0,15 0,003 0,14 0,91
Закрытость 0,007 0,19 0,02 0,18 0,69
Самоуверенность 0,25 0,006 0,86 0,22 0,16
Саморуководство 0,02 -0,14 0,006 0,074 0,006
Отражённое самоотношение 0,02 0,09 0,11 0,04 0,003
Самоценность 0,004 0,02 0,001 0,98 0,06
Самопринятие 0,74 -0,06 0,02 0,05 0,004
Самопривязанность 0,002 0,13 0,09 0,13 0,84
Внутренняя конфликтность -0,06 0,01 -0,93 0,002 0,17

Примечание: номерами обозначены факторы, названные: 1 – общительные, 2 – увлечённые процессом 
учения, 3 – рискованные, 4 – прагматики, 5 – интуитивные; значимые факторные нагрузки обозначены жирным 
шрифтом.

Тип личности с высокими факторны-
ми нагрузками был отнесён к первому типу 
и назван «общительные». «Общительным» 
присущи высокая оценка собственных 
достижений и уверенность в значимости 
своей личности для окружающих. Для лиц 
выявленного типа характерно: стремление 
к взаимодействию, налаживанию контактов 
с социальным окружением, способность 

принимать во внимание интересы партнёра 
по общению, не забывая при этом о своих 
собственных. Учёт сложившейся ситуации, 
оценка своих интересов, устремлений парт- 
нёров по общению – неотъемлемые осо-
бенности данной группы. 

Тип личности, отнесённый ко второму 
типу и названный «увлечённые процессом 
учения», не отличается активной жизненной 
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Таблица 2
Корреляционные показатели между параметрами копинг-стратегий и типами личности

Параметры/обозначения 
факторов

Типы личности
1 2 3 4 5

Избегание 0,58** -0,44**
Поиск соц поддержки 0,62 ***
Положительная переоценка 0,63*** 0,38* 0,47*
Бдительность -0,57*** -0,45*
Прокрастинация 0,46**
Принятие ответственности -0,47*** 0,35*

Тип личности, отнесённый нами к чет-
вёртому типу и названный «прагматики», 
отличает наличие принятых осознаваемых 
ценностей. «Прагматики» предпочитают 
стратегии, приводящие к отсрочке удов-
летворения потребностей в случае насту-
пления в дальнейшем благоприятных по-
следствий. Способность контролировать 
собственные эмоциональные состояния 
и желания обеспечивается уверенностью 
в реальности способностей для их даль-
нейшей реализации. Личные стандарты, 
хорошее представление о конкретной ситу-
ации в её контексте, возможность соотнесе-
ния побуждений и средств их удовлетворе-
ния – таковы характерные черты, присущие 
студентам «рискованного» типа личности.

Тип личности, отнесённый нами к пято-
му типу и названный «интуитивные», отли-
чает высокий уровень внимания, симпатии 
к себе, стремление к поиску новых альтер-
нативных решений. Погружённость в себя, 
рефлексивность, позитивное ощущение 
собственного «Я», несмотря на любые не-
достатки, характеризует «интуитивных». 
Студентам присуща высокая творческая 
направленность с одной стороны и некото-
рая закрытость, отстранённость с другой на 
фоне высокого внимания к собственному 
внутреннему миру, ощущениям своего «Я». 
Вышеперечисленные характеристики де-
монстрируют личность, погружённую в ин-
тимность внутреннего мира, направленную 
на изменение последовательностей и зако-
номерностей, стремящуюся к инвариант-
ным решениям. 

С целью выявления взаимосвязей ти-
пов личности с особенностями совладаю-
щего поведения был проведён ранговый 
корреляционный анализ с использованием 
метода Спирмена. Результаты представле-
ны в табл. 2.

позицией, стремлением влиять на события 
своей жизни. «Увлечённым процессом уче-
ния» сложно выбрать и начать действовать. 
В целом они оптимистичны и позитивно 
настроены как в отношении себя, так и к 
окружающим, но отвлечены мыслями о бу-
дущем или воспоминаниями о прошлом. 
Настоящее, как действенная реальность, 
откладывается ими на «потом». Стремле-
ние познавать, интерес к получению зна-
ний, любопытство показывают тенденции 
и возможности дальнейшего развития. От-
сутствие стремлений к принятию решений 
демонстрирует неспособность действовать, 
ставить реальные цели, брать на себя вы-
полняемые обещания, что может приводить 
к задержкам в решении насущных жизнен-
ных задач и, как следствие, к отставанию 
в развитии личности. 

Тип личности, отнесённый к третьему 
типу и названный «рискованные», отли-
чается большой активностью, смелостью, 
открытостью в выражении своих чувств. 
Способность жить настоящим моментом 
у обследуемых лиц может не учитывать 
потребностей окружающих. Высокий опти-
мизм в сочетании с косвенностью собствен-
ного поведения могут быть свидетельством 
сложностей в понимании интересов окру-
жающих, ориентацией на исключительно 
собственный временной ритм, который 
может быть довольно неустойчивым. Ин-
дивидуальными особенностями «рискован-
ных» является недостаточная продуман-
ность поведения, отсутствие размышлений, 
а вследствие этого и затруднений в выборе 
линии поведения. Ориентация на себя, уве-
ренность в собственных силах – качества 
личности «рискованных», которые отлича-
ют смелый решительный характер, склон-
ный, вследствие большой самоуверенно-
сти, к недооценке сложившейся ситуации. 
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Сверхбдительность -0,71***
Конфронтация 0,59** -0,68***
Самоконтроль -0,61** 0,49** 0,61**
Бегство – избегание -0,50** 0,57**
Планирование решения проблемы 0,55***
Дистанцирование 0,45*

Примечание: номерами обозначены типы личности; * – значимость на уровне 0,05; ** – значимость на уровне 
0,01; *** – значимость на уровне 0,001; уровень значимости соответственно типам личности n = 25; 30; 18; 35; 20.

Обсуждение результатов. Студенты 
общительного типа личности используют 
копинг, связанный с активным стремлением 
установить контакты с социальным окруже-
нием. «Общительные» стремятся переос-
мыслить, объяснить ситуацию, взглянуть 
на проблему в «зеркале» другого человека. 
Такой копинг способствует личностному 
росту и считается достаточно позитивным. 
Однако в сравниваемой группе студен-
тов получены  и значимые корреляцион-
ные показатели по такому стилю решения 
проблемных ситуаций, как «избегание». 
Как сознательное, так и бессознательное 
стремление «заговорить» сложный вопрос, 
желание показать себя с более выгодной 
стороны, приукрасить собственную роль 
в действительной ситуации и «забыть» то, 
ради чего собственно и начато общение, 
является также характерным способом со-
владания «общительных». 

Студенты типа личности «увлечённые 
учением» имеют отрицательные корреля-
ционные показатели по стилю решения 
проблем «бдительность» и «принятие от-
ветственности». Кроме того, из всех пяти 
сравниваемых групп студентов у «увлечён-
ных процессом учения» самые низкие 
оценки по параметру тревожности, как лич-
ностной, так и ситуативной. Интерпретируя 
выявленную совокупность психологических 
характеристик, можно предположить мень-
шую испытываемую тревогу у сравнива-
емой группы студентов, нежели наличие 
повышенной склонности к вытеснению 
вследствие стремления сохранить образ 
хладнокровного человека. Высокие положи-
тельные корреляционные нагрузки копинга 
«положительная переоценка» показывают 
совладание, направленное на анализ ситу-
ации, желание рассмотреть её с различных 
сторон, обдумать с точки зрения собствен-
ного развития и совершенствования, а не 
действенного решения.

Студенты, относящиеся к типу личности 
«рискованные», получили значимо низкие 
корреляционные показатели по параметрам 
«сверхбдительность» и «самоконтроль». 
Склонность к импульсивному, основанному 
на эмоциях реагированию, характеризует 
«рискованных». Социальное окружение не 
является сдерживающей силой, побуждаю-
щей к торможению и обдумыванию. Высокие 
положительные корреляционные показате-
ли по параметрам «конфронтация» и «по-
ложительная переоценка» свидетельствуют 
о переоценке собственных возможностей 
и соответствующем выборе агрессивного 
копинга. Группу студентов «рискованного» 
типа личности характеризует сниженный по-
рог собственного страха в ответ на возмож-
ную ответную агрессию, трактовку контексту-
альных факторов ситуации в собственную 
пользу и возможную преувеличенную оценку 
внешней провокации. Для «рискованных» 
характерно восприятие ситуации конфрон-
тации как возможности для пробы сил, де-
монстрации личных качеств. 

Студенты типа личности, названного 
«прагматики», имеют значимые отрица-
тельные корреляционные показатели по 
параметрам «избегание», «бегство – избе-
гание». Представление о себе как о субъ-
екте собственных действий, опирающееся 
на выработанную систему ценностей, даёт 
возможность использовать конструктивные 
копинги (высокие положительные оценки 
копингов «самоконтроль», «планирование 
решения проблемы»). Вместе с тем, «праг-
матики» имеют склонность в переоценке 
собственных возможностей и личностных 
качеств. Стремление избежать стороннего 
вмешательства, решать проблемы, исполь-
зуя собственные силы – таковы особенно-
сти совладания «прагматиков». Студен-
ты сравниваемой группы направлены на 
собственные когнитивные интерпретации 
и оценки ситуации, что может приводить 
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к отчуждению от эмоционального опыта, не-
дооценке помощи со стороны социального 
окружения и, как следствие, к сужению воз-
можности поиска различных вариантов ре-
шения проблемы. В целом в исследовании 
совладания «прагматики» продемонстри-
ровали недостаточно зрелые возможности 
в решении сложных ситуаций, что соответ-
ствует юношескому возрасту сравниваемой 
группы студентов. 

Студенты сравниваемой группы, на-
званные «интуитивные», имеют высокие 
положительные оценки по копинг-стратеги-
ям «самоконтроль», «бегство – избегание» 
и «дистанцирование» и низкие оценки по 
копинг-стратегиям «конфронтация» и «бди-
тельность». Соответственно «интуитивные» 
имеют выраженную склонность к рефлек-
сивности, анализу и обдумыванию. Стрем-
ление вывести себя из переживаемой си-
туации, не проявлять или не показывать 
эмоций демонстрирует стиль совладания 

сравниваемой группы студентов. Некото-
рая отстранённость, закрытость позволя-
ет «интуитивным» справляться с эмоцио-
нальным дистрессом и сосредоточиться 
на действенном решении проблемы, чтобы 
использовать свои активные, сильные сто-
роны и творческие способности. 

Заключение. В проведённом иссле-
довании выявлены различные типы по-
тенциала личности по параметрам само-
актуализации и самоотношения, показаны 
тенденции личностного роста в совладании 
с неблагоприятными жизненными ситуаци-
ями. Проведённое исследование продемон-
стрировало необходимость дальнейшей 
разработки понятия личностного потенциа-
ла, операционализация которого позволяет 
выявить психологические возможности лич-
ности на пути к самосовершенствованию, 
развитию творческого потенциала, без ко-
торых невозможен профессиональный рост 
личности.
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Influence of Psychological Characteristics or Personal Potential 
on the Choice of Behavior Strategies of University Students

The article deals with the psychological characteristics of personal potential defining the 
behavior strategy in various situations as the most important component of the professional 
competence of the future expert. The personal potential of the professional is considered in 
the context of personality orientation, the definition is based on the system of the individual’s 
relations with and concept of the world around and self-concept, on the hierarchy of values 
and outlook. The goal of the research is to study the features of coping behavior depending on 
the psychological characteristics of the potential of the personality, such as self-actualization 
and self-relation. The representative selection (n = 226) shows some tendencies – favorable 
and unfavorable – of such manifestations of personal potential as self-actualization and the 
peculiarities of the I-system from the point of view of self-relation of the personality when 
dealing with difficult life situations. According to the typology of the personal potential 
of students – sociable, rapt in the study process, risky, pragmatic, intuitive – we revealed 
significant interrelations of the personality types with the features of coping behavior. The 
conducted research has shown the need of further development of the concept of personal 
potential, the operationalization of which allows us to reveal the psychological opportunities 
of the personality on the way to self-improvement, development of creative potential, without 
which the professional growth of the personality is impossible. 
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Вводная часть. Успех учебно-вос-
питательной работы в образовательном 
учреждении зависит от многих факторов, 
одним из них и самым важным является 
личность педагога, участвующего в образо-
вательном процессе. Предполагается, что 
личность педагога должна быть психологи-
чески здоровой. В норме личность находит-
ся в состоянии своего непрерывного разви-
тия, самосовершенствования и стремления 
к самореализации и профессиональному 

росту. Сталкиваясь с трудностями в рабо-
те или личной жизни, личность педагога 
не должна испытывать психических надло-
мов, приводящих к эмоциональным срывам 
и резким перепадам настроения. Напротив, 
педагог должен быть способен устанавли-
вать доброжелательные отношения с окру-
жающими, быть чутким и внимательным, об-
ладать определённой долей эмпатичности, 
терпимости, вежливости. Учитель должен 
испытывать душевный подъём, энтузиазм, 
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Особенности проявлений синдрома 
эмоционального профессионального выгорания педагогов
В данной статье рассмотрены особенности проявлений, возможные причины 

и пути преодоления синдрома эмоционального профессионального выгорания (ЭПВ) 
педагогов. Авторы попытались раскрыть суть проблемы выгорания педагогов, связы-
вая его не только с личностными или ситуационными факторами, но и с характером 
его межличностных отношений в профессиональной среде и с общей ситуацией, сло-
жившейся в коллективе и учреждении в целом; а также выявить наилучшие методы 
психологической работы в данном направлении, учитывая данные исследования. На 
примере ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж» были показаны возможные 
пути решения этой проблемы, некоторые симптомы, причины и последствия синдрома. 
Проведено исследование на предмет наличия такого синдрома у преподавателей кол-
леджа: из 53 преподавателей 3 чел. имеют ярко выраженные последствия синдрома 
ЭПВ, 13 чел. имеют высокие показатели, 20 – средние и 27 не имеют признаков ЭПВ. 
Психологом колледжа была проведена профилактическая работа с преподавательским 
составом, направленная на предупреждение и коррекцию ЭПВ, которая включала ряд 
тренингов на информирование, обучение релаксации, саморегуляции, повышение са-
мооценки, упражнения на сплочение коллектива и личностный рост. Авторы отмечают, 
что, по отзывам преподавателей, тренинги имели положительные результаты, и считает 
целесообразным внести такой вид профилактики ЭПВ в преподавательский состав каж-
дого учебного заведения. 

Ключевые слова: синдром эмоционального профессионального выгорания педа-
гогов, тренинги, профилактика, коррекция, профессиональный стресс, преподаватели, 
исследование
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воодушевление, переживать множество по-
ложительных эмоций, творчески подходить 
к своей работе. Но так как этот вид дея-
тельности предъявляет к человеку высокие 
требования, накладывает большую ответ-
ственность и даёт сильную эмоциональную 
нагрузку, то случается так, что имеют место 
противоположные проявления личности. К 
таковым относятся: непроходящая («хрони-
ческая») усталость, снижение работоспо-
собности, повышенная раздражительность, 
стремление снять с себя как можно боль-
ше обязанностей, появление отрицатель-
ных психологических установок в общении, 
снижение профессиональной значимости 
в собственных глазах, нередко общее ухуд-
шение самочувствия. В подобных случаях 
можно говорить об эмоциональном про-
фессиональном выгорании (ЭПВ). К ряду 
профессий, в которых человек испытывает 
чувство внутренней психологической опу-
стошённости вследствие постоянных, эмо-
ционально насыщенных, тесных контактов 
с другими людьми [3, с. 262], относится 
и профессия педагога. Высокая подвержен-
ность педагогов развитию эмоционального 
выгорания традиционно объясняется высо-
кой эмоциональной напряжённостью педа-
гогического труда. Более того, способность 
к переживанию и сопереживанию, способ-
ствующая формированию эмоционального 
выгорания, признаётся одним из профес-
сионально важных качеств учителя и вос-
питателя [3, с. 38]. Под ЭПВ понимается 
состояние физического, психического и ум-
ственного истощения. В. В. Бойко [1, c. 87] 
рассматривает выгорание как выработан-
ный личностью механизм психологической 
защиты в форме полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на избранные 
психотравмирующие воздействия, при-
обретённый стереотип эмоционального, 
чаще всего профессионального поведе-
ния. Выгорание – отчасти функциональный 
стереотип, поскольку позволяет человеку 
дозировать и экономно расходовать энерге-
тические ресурсы.

С. Маслач [4, с. 1] считает, что этот 
синдром включает в себя три основные 
составляющие: эмоциональную истощён-
ность, деперсонализацию (цинизм) и ре-
дукцию профессиональных достижений. 
Под «эмоциональным истощением» пони-
мается чувство эмоциональной опустошён-
ности и усталости, вызванное собственной 

работой. Деперсонализация предполагает 
циничное отношение к труду и объектам 
своего труда. Наконец, редукция профес-
сиональных достижений – возникновение 
у работников чувства некомпетентности 
в своей профессиональной сфере, осозна-
ние неуспеха в ней. 

Подобные проявления опасны личност-
ной деформацией, что негативно сказыва-
ется на социально-психологической адап-
тации, психосоматическом и социальном 
здоровье индивида. Профессиональное 
выгорание может приводить к полной де-
зинтеграции различных психических сфер 
[3, с. 270]. В педагогической деятельности 
это опасно ещё и тем, что от педагога за-
висит образование и воспитание будущего 
специалиста.

В общем, появление синдрома вы-
горания, по всей видимости, невозможно 
однозначно связать с теми или иными ор-
ганизационными, личностными или ситуа-
ционными факторами, скорее, оно являет-
ся результатом сложного взаимодействия 
личностных особенностей человека, его 
межличностных отношений в профессио-
нальной среде и с общей ситуацией в том 
коллективе и в том учреждении, в котором 
он работает. 

Можно ли предотвратить выгорание 
или хотя бы свести к минимуму его послед-
ствия – это является открытым вопросом, 
но, по всей видимости, при систематиче-
ской работе по актуализации личностных 
ресурсов и оптимизации организационных 
условий труда процесс «выгорания» мо-
жет быть не только остановлен, но и пре-
образован в «продуктивное горение» [2, 
с. 9]. Риск педагогического выгорания могут 
смягчать стабильные и привлекательные 
условия труда, возможности для творче-
ства, профессионального и личностного 
роста, удовлетворённость качеством жизни 
в различных её аспектах, наличие разно-
образных интересов личности, перспек-
тивные жизненные планы. На выгорание 
также могут влиять личностные качества, 
темперамент, отношение к труду и жизни 
в целом. С этой точки зрения реже подвер-
жены выгоранию оптимистичные и жизнера-
достные люди, использующие творческий 
подход в своей работе, умеющие адекват-
но относиться к жизненным трудностям 
и правильно преодолевать возрастные кри-
зисы, использующие навыки психической 
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саморегуляции, а также те, которые удов- 
летворены выбором профессии и считают 
себя «на своём месте». 

Вопрос о тех методах и технологиях, 
которые могли бы быть применены в отно-
шении педагогов и других представителей 
социономических специальностей с целью 
предупреждения развития синдрома ЭПВ, 
на данный момент остаётся недостаточ-
но изученным. Всё же можно полагать, 
что достаточная информированность об 
опасностях и проявлениях синдрома ЭПВ, 
применение специальных техник эффек-
тивной самопомощи и умения преодоле-
вать накапливающийся стресс является 
необходимым условием для преодоления 
проблемы. Также очень благоприятно мо-
гут повлиять улучшение отношений с кол-
лективом, поддержка коллег, личностный 
рост и профессиональное самосовершен-
ствование.

Поэтому было бы целесообразно про-
водить профилактическую работу в отно-
шении педагогического состава образова-
тельного учреждения, которая включала 
бы в себя психологическую диагностику на 
предмет ЭПВ для получения полной кар-
тины психического состояния педагогов. 
В случае выявления тревожных результа-
тов разумно было бы проводить коррекци-
онные и профилактические мероприятия, 
направленные на эмоциональную разгруз-
ку, релаксацию и обучение рациональной 
трате ресурсов и саморегуляции.

Методология и методы исследо-
вания. Так, в ГБПОУ «Бурятский лесопро-
мышленный колледж» г. Улан-Удэ была 
проведена диагностика с использованием 
опросника К. Маслач и С. Джексон (адапти-
рованный Н. Е. Водопьяновой) и опросника 
удовлетворённости трудом (УТ). 

Результаты исследования. Резуль-
таты показали, что из 53 опрошенных у 3 чел. 
(6,01 %) присутствуют высокие показатели 
по трём направлениям ЭПВ: эмоциональ-
ное истощение (ЭИ), деперсонализация (Д) 
и редукция личностных достижений (РЛД). 
У 3 чел. выявились высокие показатели 
по двум направлениям – ЭИ и Д (6,01 %). 
У 10 – высокие показатели по направлени-
ям ЭИ и РЛД (20,4 %). У 6 чел. были сред- 
ние показатели по ЭИ и Д (12,2 %), 
у 14 чел. – средние по ЭИ и РЛД (28,5 %). 
У 27 (55,1 %) не выявилось повышенных 
показателей ни по одному пункту. 

Общая удовлетворённость трудом пе-
дагогического состава высокая; точнее, из 
51 опрошенного, 48 имеют результаты вы-
сокой УТ, 1 – средней, 2 – низкой. Причём 
2 чел. с низкой УТ имеют высокие показате-
ли по всем направлениям ЭПВ, что выгля-
дит логично в данном контексте.

Обсуждение результатов. При лич-
ной беседе эти три человека, чьи показа-
тели оказались самыми тревожными, при-
знались, что их тяготит работа в целом, 
возникло стойкое нежелание утром при-
ходить в колледж, наблюдается постоян-
ная усталость, депрессия, подавленность, 
ощущение беспокойства и бессонница, 
изменилось отношение к ученикам и к са-
мим себе, у двоих появились хронические 
заболевания, сопровождающиеся болями 
в спине и повышением кровяного давле-
ния, что, как они считают, возникло вслед-
ствие профессионального стресса. Одна 
из них была на 6-м месяце беременности 
(что, по её мнению и послужило причиной 
большой усталости от выполнения своих 
профессиональных обязанностей, так как 
её больше заботили проблемы, сопутству-
ющие беременности). Второй преподава-
тель с высокими показателями по диагно-
стике собирался на пенсию, но побаивался 
сделать решительный шаг и оставить свою 
профессиональную деятельность, а тре-
тья давно подумывала о смене вида дея-
тельности, имея диплом экономиста, но 
никак не решалась и находилась в состо-
янии неопределённости. Напрашивается 
вывод, что эти трое тяготились своей ра-
ботой вследствие того, что потеряли к ней 
интерес, и накопленная усталость увели-
чивалась с каждым днём, так как не было 
энтузиазма, а работа представлялась им 
«наказанием». Также те, чьи показатели 
были выше среднего, признавались, что 
страдают от некоторых признаков выгора-
ния: постоянной усталости, депрессивного 
настроя, невозможности сконцентриро-
ваться, недосыпания, боязни нового рабо-
чего дня, нежелания вникать в проблемы 
студентов и низкую профессиональную 
самооценку. Те же, чьи показатели были 
в норме, выглядели доброжелательными, 
спокойными, улыбчивыми, имели успехи 
в работе и были полны энтузиазма. 

Психологом колледжа был проведён 
ряд тренингов на профилактику ЭПВ, в ко-
торые входили следующие направления: 
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рес, а также рождает практическую необ-
ходимость совершенствования психокор-
рекционной работы с людьми социогенных 
профессий, в частности, профессии пе-
дагога. Поэтому работа в данном направ-
лении весьма актуальна, а в некоторых 
учебных заведениях, возможно, крайне 
необходима. Об этом говорят и результаты 
данного исследования. Было бы весьма 
конструктивно в каждом образовательном 
учреждении проводить подобные профи-
лактические и коррекционно-обучающие 
мероприятия в преподавательском со-
ставе для того, чтобы предотвратить на-
копление профессионального стресса, 
усложнение отношений с окружающими, 
ухудшение самооценки, и, как следствие, 
развитие синдрома ЭПВ, а также для по-
вышения энтузиазма, лёгкости в работе 
и появления нового вдохновения и творче-
ской силы, что, как нам кажется, повысило 
бы качество всего образовательного про-
цесса в целом и в данном учебном заведе-
нии в частности. 
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информационный блок, раскрывающий 
суть проблемы ЭПВ, обучение мышечной 
и психической релаксации, дыхательным 
упражнениям, психической саморегуляции; 
повышение самооценки; беседы о смысле 
жизни; упражнения на сплочение коллекти-
ва и личностный рост.

Впечатления от тренингов были поло-
жительными, преподаватели ощущали себя 
отдохнувшими, расслабленными, большин-
ство признавались, что не зря посетили 
данный тренинг и все преподаватели, вы-
ходящие с тренингов, отметили повышение 
настроения и ослабление психического на-
пряжения. После тренингов многие заме-
тили, что у них улучшилось самочувствие, 
появилось вдохновение для работы, улуч-
шились взаимоотношения со студентами 
и коллегами, появилось желание разви-
ваться и совершенствоваться. 

Заключение. Проблема преодоления 
синдрома ЭПВ является недостаточно 
проработанной и вызывает повышенный 
исследовательский и практический инте-
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Peculiarities of the Syndrome of Emotional Professional Burnout of Teachers
This article examines some peculiarities as well as some causes, consequences and ways 

to overcome the syndrome of emotional professional burnout (EPB) of teachers. The authors 
tried to reveal the essence of the problem of teachers’ burnout connecting it with personal or 
situational factors, as well as with character of his interpersonal relations in the professional 
community and with the general situation which has developed in team and organization in 
general; we also identify the best practices in this area considering these studies. The possible 
solutions of this problem, some symptoms, causes and consequences of the syndrome were 
shown on the example of Buryat Timber College. 53 college teachers have been studied for 
the presence of such a syndrome: 3 of them have obvious EPB syndrome after-effects, 13 of 
them have high rates, 20 of them have medium rates, and 27 have no signs of EPB. College 
psychologist has carried out preventive work with the teaching staff, which included a number 
of training courses aimed at the prevention and correction of EPB, which included a number 
of trainings on informing, training of a relaxation, self-control, increase in a self-evaluation, 
exercise on unity of team and personal growth. The authors note that the training had positive 
results, according to the teachers and consider it appropriate to use this type of prevention in 
the teaching staff of each educational institution.
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Формирование коммуникативных навыков в электронном формате 
(на примере изучения дательного падежа студентами-иностранцами)

Рассмотрены мнения исследователей о понимании интерактивности в обучении. 
Проанализированы и описаны задания, которые являются наиболее эффективными 
при обучении дательного падежа в электронном учебном пособии по русскому языку 
как иностранному. Реализация принципа инновации в его практической направленно-
сти помогает студенту активно использовать данный падеж в коммуникации. Средства 
информатизации на занятиях русского языка как иностранного расширяют возможности 
его изучения и применения. Преподаватель может опираться на приведённые задания, 
на их примере может создавать собственные интерактивные учебные упражнения для 
наглядного изложения материала, его быстрого и эффективного усвоения иностранны-
ми студентами. Описаны основные виды тренировочных заданий, традиционных упраж-
нений, коммуникативных ситуаций. Их цель – выработать у студентов автоматизм по-
нимания и применения данного падежа в общении. Использование подобного учебного 
материала в процессе обучения расширяет возможности очного образования, позволяя 
иностранным студентам развивать азы языка специальности. Проведённый экспери-
мент с целью практической проверки представленных в статье положений подтвержда-
ет правильность выбора электронного формата обучения, о чём свидетельствуют ре-
зультаты теста экспериментальной группы. Внедрение информационных технологий 
в образовательный процесс способствует совершенствованию навыков всех видов ре-
чевой деятельности, стимулирует формирование личности студента и экономит время 
преподавателя.

Ключевые слова: интерактивные задания, электронное учебное пособие, датель-
ный падеж

Вводная часть. В современном обра-
зовательном пространстве Казахстана ин-
терактивные технологии обучения русскому 
языку как иностранному призваны модер-
низировать процесс получения професси-
онального знания. Это обусловлено изме-

нениями в государственном и социальном 
заказе на образование. В условиях разви-
тия трёхъязычия преподавание русского 
языка как иностранного переходит в новый 
формат: общедоступность, качественность 
и результативность, а значит, и его вос-
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требованность. Время динамичных целей 
обучения для дифференцированного кон-
тингента студентов-иностранцев требует 
изменений в образовательной траектории 
на основе адаптивных инновационных 
стратегий. Цель статьи – анализ эффек-
тивности применения компьютерных тех-
нологий в преподавании русского как ино-
странного и рассмотрение возможностей 
организации учебной работы с заданиями 
по изучению дательного падежа в элек-
тронном формате.

Обучение иностранных студентов не-
филологического профиля осуществля-
ется в Казахстане более 20 лет. Профиль 
обучения – «сложившийся тип подготовки 
иностранных учащихся по русскому языку 
и другим дисциплинам в зависимости от их 
профессиональных интересов, потребно-
стей в русском языке и продолжительности 
обучения» [9, с. 68]. Одна из характеристик 
нефилологического профиля обучения – 
изучение русского языка как способа ов-
ладения избранной специальностью [10, 
с. 7]. Своеобразным толчком в развитии 
теории обучения студентов нефилологиче-
ского профиля стала работа Е. И. Мотиной 
«Язык и специальность: лингвометодиче-
ские основы обучения русскому языку сту-
дентов-нефилологов». Мы согласны с мне-
нием исследователя в том, что процесс 
обучения студентов языку специальности 
необходимо формировать на основе ре-
чевого материала изучаемых дисциплин. 
«Обучение языку специальности должно 
проводиться на материале данной отрасли 
научных знаний… и материал должен быть 
представлен именно в той форме, в кото-
рой он воплощён в сфере данной науки» 
[10, с. 7]. Учёный подчёркивает, преподава-
телю-русисту нет необходимости заменять 
собой преподавателя-предметника. Он дол- 
жен опираться на материал, изучаемый на 
занятиях по специальности. Его задача – 
определить типовые тексты по профили-
рующей дисциплине и работать с ними [10, 
с. 25]. При этом возникает вопрос: какими 
характеристиками должен обладать типо-
вой текст по специальности? Л. П. Клобуко-
ва считает, и мы солидарны с её мнением, 
что только текст является критерием  такого 
обучения. Автор подчёркивает, что на лю-
бом этапе занятия можно опираться на лю-
бой тип текста. Всё же при использовании 
текста необходимо принимать во внима-

ние такие его признаки: «функционально- 
семантический тип текста; основной пред-
мет изложения в тексте и ракурс его рассмо-
трения; тематика и проблематика текста; 
принадлежность текста к определённому 
функционально-стилистическому регистру; 
форма речи (устная или письменная); спо-
соб предъявления текста; количество ком-
муникантов, продуцирующих текст; жанр 
текста; степень адаптированности текста»1.

Методология и методы исследова-
ния. При описании использования интерак-
тивных технологий обучения были исполь-
зованы следующие материалы и методы 
исследования. Объектно-ориентированный 
метод моделирования и реализации ин-
терактивных технологий из электронного 
учебного пособия для формирования навы-
ков, умений, компетенций на русском язы-
ке. Для определения актуальных направ-
лений внедрения электронных учебных 
пособий при обучении русскому языку сту-
дентов-иностранцев использовался метод 
экспертных оценок и анкетирование. С це-
лью разработать прикладные и учебные 
программы мы опирались на метод теоре-
тического анализа и синтеза литературы по 
электронным изданиям, электронным и се-
тевым ресурсам учебного назначения. 

Результаты исследования. Вот уже 
более 20 лет в Казахском национальном 
медицинском университете функциониру-
ет кафедра русского языка, где студенты- 
иностранцы успешно обучаются русско-
му языку. В настоящее время обучение на  
1-м курсе проходят более 120 студентов 
из Индии, Иордании. Задача преподава-
телей – в короткий срок научить русскому 
языку с его богатой лексикой, сложной грам-
матикой, поэтому каждое занятие должно 
быть результативным. Во многом этому 
способствует электронный формат обуче-
ния. Данному вопросу были посвящены ряд 
диссертаций. Например, педагогические 
условия эффективности использования 
элементов электронного обучения в вузов-
ской профессиональной подготовке сту-
дентов описаны в исследовании Л. И. Сту-
деникиной [13]. Сравнительным вопросам 
традиционного и электронного обучения 
в вузах Ирана посвящена работа Разаги 
Али Али-Ашрафа [11]. Принципам реали-
зации дистанционного обучения студента 

1 Клобукова Л. П. Обучение языку специальности: 
учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С. 28.
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в наукоёмкой образовательной среде по-
священа диссертация А. А. Скворцова [12]. 
Научно-методическое обоснование исполь-
зования авторских курсов для повышения 
эффективности обучения русскому языку 
как иностранному, теоретическое обосно-
вание и научно-методическая разработка 
единой оптимальной системы параметров, 
лежащих в основе использования электрон-
ного учебного материала, размещённого на 
платформе Moodle, представлено в диссер-
тации С. Берарди [4]. Лингвометодические 
тренажёры в системе электронных средств 
обучения РКИ подробно описаны в иссле-
довании С. А. Асановой [2].

В связи с этим использование инте-
рактивных технологий обучения сводит 
к минимуму пассивные формы проведения 
занятий. По мнению исследователей, инте-
рактивные способы обучения: пробуждают 
интерес у обучающихся; стимулируют каж-
дого для активного участия в обучении; соз-
дают условия для эффективного усвоения 
материала; воздействуют многопрофильно; 
осуществляют обратную связь; генерируют 
мнения и отношения у обучающихся; изме-
няют их поведение1. В современной педаго-
гической литературе отмечается, что такие 
слова и словосочетания, как «интерактив-
ность», «интерактивные методы обучения» 
имеют большое количество интерпретаций 
[3]. Но все их можно свести к двум состав-
ляющим: 1) в контексте использования ин-
формационных технологий. Это при взаи-
модействии человека с информационной 
средой [14]. «Интерактивность» в данном 
случае – основная характеристика новых 
коммуникационных технологий. «Инте-
рактивное обучение» – вид электронного 
обучения; 2) в контексте бескомпьютерно-
го обучения [5] интерактивность – одна из 
сторон общения. Психологи отмечают, что 
взаимодействие, или интерактивная сто-
рона общения «фиксирует не только обмен 
информацией, но и организацию совмест-
ных действий, позволяющих партнёрам 
реализовать некоторую общую для них 
деятельность» [3, с. 296]. В нашей статье 
мы придерживаемся первой точки зрения. 
Тем более, что в последнее время исполь-
зование компьютерных технологий в обра-

1 Кононец А. Н. Педагогическое моделирование: 
новые вопросы // Инновационные подходы к организа-
ции образовательного процесса в современном техни-
ческом вузе: сб. метод. тр. / под ред. Л. П. Лазаревой. – 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. – С. 22–31.

зовании – это обязательная составляющая 
лингвообразовательного процесса в нефи-
лологическом вузе.

Концепция интерактивного обучения 
имеет несколько моделей обучения: 1) пас-
сивная, когда обучающийся в роли «объек-
та», то есть слушает и смотрит; 2) активная, 
когда студент – «субъект» обучения; 3) ин-
терактивная. В её основе лежит взаимодей-
ствие и равноправное партнёрство. При-
менение в обучении интерактивных форм 
нацелено на совместное решение учебной 
проблемы. Из объекта воздействия студент 
становится субъектом взаимодействия. Это 
предполагает его активное участие в про-
цессе обучения. Как отмечают методисты, 
технологии интерактивного обучения можно 
разделить на неимитационные и имитаци-
онные [6]. Неимитационные методы не пред-
полагают построение моделей изучаемого 
явления или деятельности. Имитационные 
формы обучения создают имитационные 
или имитационно-игровые модели в фор-
мате реального времени. Их применение на 
практике обучения позволяет студентам (в 
данном случае иностранцам) участвовать 
в деловой игре, в дискуссии, наблюдать за 
конкретным действием, просматривать ви-
деофильмы, озвучивать их и т.п. В резуль-
тате такого естественного общения русский 
язык усваивается быстрее, потому что сту-
дент на занятии вынужден постоянно ра-
ботать. И для того, чтобы ситуация успеха 
его стимулировала, мы предлагаем продол-
жить работу вне университета, используя 
электронное учебное пособие по русскому 
языку как иностранному. 

Исследователи считают, что использо-
вание принципа интерактивности, который 
лежит в основе создания ЭУП при изучении 
русского как иностранного, «подразумевает 
отбор грамматики и репрезентацию на дис-
курсной синтаксической основе» [7]. Дан-
ное положение не просто описывает факт 
языка, а наглядно представляет его в кон-
кретной речевой ситуации. 

Изучение грамматики русского языка 
как иностранного – одна из сложных, но 
всегда актуальных проблем методики. Это 
обусловлено тем, что без изучения грамма-
тического строя русской речи добиться ре-
зультата в коммуникации довольно сложно. 
Поэтому использование принципа интерак-
тивности заключается в его практической 
направленности – продемонстрировать  
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обучающимся на реальном примере употре-
бление того или иного языкового явления.

Изучение грамматики с использовани-
ем интерактивных технологий способствует 
развитию «трёх видов компетенций: линг-
вистической, речевой и коммуникативной» 
[1]. Лингвистическая компетенция – это 
развитие понимания, знания и умение ана-
лизировать грамматику русского языка. Ре-
чевая компетенция – умение воспринимать 
и употреблять речевые образцы с исполь-
зованием определённой грамматической 
формы. Коммуникативная компетенция – 
это умение воспринимать и создавать тек-
сты с использованием изучаемой или изу-
ченной грамматической категории.

Для того чтобы вышеуказанные компе-
тенции реализовались, необходимы усло-
вия и комплекс заданий, ориентированных 
на повседневное общение, потому что ино-
странцы, изучающие язык, не всегда могут 
поддержать диалог, выразить свои мысли 
на русском. 

Определённое препятствие в овладе-
нии русским языком – изучение падежей. 
М. В. Панов, например, предлагает весь 
материал по системе падежей разделить 
на несколько этапов1. На первом этапе ак-
центировать внимание на модели словосо-
четаний. На втором – провести сравнения 
русских конструкций с конструкциями на 
родном языке. Третий этап – это создание 
системы упражнений. Заключительный 
этап – работа со словосочетаниями и усво-
ение основных моделей. 

В практике преподавания русского как 
иностранного падежная система изуча-
ется как единое целое, потому что в речи 
«в естественном процессе речевого об-
щения единицы разных языковых уровней 
функционируют не изолированно, а взаи- 
мосвязанно. По этой причине обучение ино-
странцев русскому языку организуется ком-
плексно, т. е. единицы разных уровней – фо-
нетические, лексические, грамматические 
представляются в их взаимосвязанном, 
одновременном и параллельном функци-
онировании»2. Поэтому в нашем электрон-

1 Панов М. В. Современный русский язык. Фоне-
тика: учебник. – М.: Высш. шк., 1979. – 256 с.

2 Хавронина С. А., Балыхина Т. М. Инновацион-
ный учебно-методический комплекс. Русский язык как 
иностранный: учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 198 с. 
[Электронный  ресурс].– Режим доступа: http://www.
topreferat.znate.ru/docs/index-45247.html?page=7 (дата 
обращения: 19.03.2017).

ном учебном пособии мы приводим систему 
упражнений, охватывающую формы, зна-
чения и функции дательного падежа имён 
существительных, прилагательных, место-
имений, числительных. Такой комплекс, на 
наш взгляд, позволяет закрепить изучае-
мый материал и использовать его в повсед-
невной речи. 

Дательный падеж необходим. Он слу-
жит для обозначения косвенного объекта. 
Сам материал данного падежа студентам- 
иностранцам более понятен, чем, напри-
мер, предложный падеж [8]. Он чаще при-
меняется в конструкциях для обозначения 
возраста (мне 20 лет) и с глаголом «нра-
виться». Весь комплекс заданий условно 
можно поделить на 3 группы. К первой от-
носятся упражнения «подлинно-коммуни-
кативные», то есть они способствуют раз-
витию навыков коммуникации. Например, 
«Восстановите диалог».

– …?
– Я пишу рецепт лекарства студенту.
– ….?
– Мы часто пишем СМС маме.
– …?
– Я отдал учебник по медицине Шам-

шуди.
– …?
Больной мешает криками соседу по па-

лате.
– ....?
– Мы подарили цветы ветерану.
– ...?
Мой друг позвонил сестре.
– ...?
– Они обращались к врачу.
Условно-коммуникативные упражнения 

направлены на тренировку учебного мате-
риала в коммуникации [15]. По сути, они 
близки к естественным речевым ситуаци-
ям, но рассчитаны на больший словарный 
запас студентов-иностранцев. Например, 
есть упражнение, где необходимо восста-
новить предложения, используя слова, дан-
ные в скобках.

1. У меня есть… . Он хирург. Я гово-
рил... , что тоже хочу быть хирургом. Он по-
советовал мне приехать в Алматы и посту-
пить в медуниверситет (дядя Рави).

2. Сегодня урок микробиологии. Препо-
даватель объяснял новую тему… (студенты).

3. У меня болит живот. Я сказал… , где 
у меня болит (врач).

4. Преподаватель посоветовал высту-
пить… на конференции (студенты).
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5. Амир посоветовал купить… новые 
учебники (младший брат).

6. Я отправил открытку с поздравлени-
ем... (родители).

7. Сегодня преподаватель помог… ре-
шить трудную задачу (абитуриенты).

8. (Брат) необходимо выехать сегодня. 
9. (Студенты) нужно готовиться к экза-

менам. 
10. Он нездоров, можно (студент) уйти 

с занятий. 
11. (Больной) нельзя курить. 
12. (Делегаты) нужно зарегистриро-

ваться. 
13. Он был благодарен (друг) за по-

мощь.
14. Доклад был интересен (слушатели).
Следующий вид заданий – некоммуни-

кативные упражнения1. Сюда мы включили 
упражнения, где нужно слова и словосоче-
тания поставить в дательном падеже. Дан-
ные слова, возможно, не так часто употре-
бительны и с некоторыми из них, особенно 
с медицинскими терминами, студенты ещё 
не знакомы.

Лицо – лицу, развитие сосудистых за-
болеваний – развитию сосудистых забо-
леваний, друг, глаз, вопрос, дом, страна, 
мир, случай, голова, ребёнок, сила, конец, 
вид, система, часть, город, отношение, 
женщина, деньги, терапия, мединвентарь, 
зуб, бинт, уход за больным, предынфаркт-
ное состояние, безинсулиновые аналоги,  
предынсультные симптомы, постинфаркт-
ный больной, обращение к врачу, фармин-
дустрия, плата за услуги. 

Вызывает интерес задание подстано-
вочного типа. Даны две колонки. В одной – 
предложения, где надо поставить слово 
в дательном падеже. Во второй – слова.

1. Я написал открытку… 
2. Он послал резюме… 
3. Студент написал тест… 
4. Преподаватель показыва-
ет… таблицы. 
5. Студент сдаёт зачётную 
работу… 
6. Обучающийся ответил… на 
вопросы. 
7. Коллега дал… новую книгу 
по медицине. 
8. Врач отменил… таблетки. 

подруга 
родители 
преподаватель 

слушатели 

профессор 

экзаменатор 

читатель 
больной 

1 Методика преподавания русского языка как ино-
странного для зарубежных филологов-русистов (вклю-
чённое обучение): учеб. пособие / под ред. А. Н. Щуки-
на. – М.: Рус. яз., 1990. – 232 с. 

9. Преподаватель поручил… 
написать курсовую работу. 
10. Научный консультант 
посоветовал… прочитать 
научную монографию.

студент 

аспирант

Тренировочное упражнение для закре-
пления полученных данных: «Ответьте на 
вопросы, используя слова данные справа».

1. Кому студент отвечает на 
экзамене? 
2. Кому студент сдаёт 
учебники? 
3. Кому брат купил книгу? 
4. Кому он звонил по 
телефону? 
5. Кому ты написал письмо? 
6. Кому помогает врач? 
7. Кому ты отдал письмо?

профессор 

библиотекарь 
сестра 

подруга 
брат 
мать 
больной

Задание, которое способствуют раз-
витию навыка говорения: «Ответьте на во-
просы». 

1. Сколько вам лет? 
2. Сколько лет вашему брату? 
3. Сколько лет вашей сестре? 
4. Сколько лет вашему отцу? 

Правильно задайте вопрос, изменив 
слова, данные в скобках:

Сколько лет кому? 
1. Сколько ... лет? (вы)
2. ...28 лет. (он)
3. ...24 год. (она) 
4. ...20 или 21 лет? (ты)
5. Скоро… 20 лет. (я)
6. Это Раджа. ...21 год.
7. Это Айгуль. …20 лет.
8. Это Сухроб. ...22 года.
9. Это Серик и Максим. ...по 19 лет. 
10. Барух, когда ты родился? Сколько... 

лет? 
11. Светлана Андреевна, сколько... лет?
12. Я ещё молодой. ...25 лет.

Задание, которое выполняется на вре-
мя: «Вместо точек употребите существи-
тельное в дательном падеже с предлогом».

1. Студенты готовились…
2. Он пришёл домой…
3. Больной идёт...
4. Студент обратился с воп-
росом…
5. Мы привыкли...

зачёт
ужин 
врач

библиотекарь
погода в Алматы

Заключение. Результатами исследова-
ния в ходе апробации данного электронного 
учебного пособия по разделу «Дательный 
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падеж» стали следующие цифры. Были 
выбраны две группы студентов по 10 чел. 
в каждой из Индии. Никто из них раньше 
не изучал русский язык. Для студентов экс-
периментальной группы был предоставлен 
доступ к электронному учебному пособию. 
Студенты второй группы занимались толь-
ко по бумажному варианту. Время для про-
ведения эксперимента – 1 месяц, посколь-
ку занятия 3 раза в неделю по одному часу. 
Итоговым контролем стало выполнение 
теста по дательному падежу существитель-
ного, прилагательного, местоимения. Ре-
зультаты теста показали развитие умений 
в использовании дательного падежа в уст-
ной речи: в экспериментальной группе – 
75,6 %, во второй – 60,2 %; в письменной 
речи в первой группе – 53,7 %, во-второй, – 
40,6 %. Низкий балл студенты набрали при 
чтении отрывка из текста, где нужно было 
раскрыть скобки и употребить местоимение 

в нужной форме. По нашему мнению, при-
чинами таких результатов стала непосле-
довательность в изучении русского языка. 
Студенты за пределами занятий говорят 
или на хинди, или на тамильском. Другая 
причина – нет опыта изучения других язы-
ков, особенно у студентов, проживающих 
на юге Индии. В группе из 10 чел. только 
1 студент изучал английский язык на курсах 
у себя на родине.

Следовательно, применение в обуче- 
нии посредством электронного пособия  
интерактивных технологий обеспечивает 
прочность приобретаемых знаний по рус-
скому языку как иностранному. Свободный 
и неформальный подход обучающегося к вы- 
полнению такой работы, элементы творче-
ства и соревновательности свидетельству-
ют об их заинтересованности в овладении 
лингвистическими, речевыми и коммуника-
тивными умениями и навыками. 
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Researchers’ opinions on the understanding of interactivity in learning are considered. 
The tasks which are most effective in teaching the dative case in the electronic textbook on 
Russian as a foreign language have been analyzed and described. The realization of the 
principle of innovation in its practical orientation helps the student to actively use this case 
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expand the possibilities of its study and usage. The teacher can rely on the given tasks, on 
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tasks, traditional exercises, communicative situations are described. Their goal is to develop 
students’ automaticity of understanding and applying the case in communication. The use of 
such training material in the learning process expands the possibilities of full-time education, 
allowing foreign students to develop the basics of the language of the specialty. The conducted 
experiment with the purpose of practical verification of the provisions presented in the article 
confirms the correctness of the electronic format of training, as evidenced by the test results 
of the experimental group. The introduction of information technologies in the educational 
process contributes to the improvement of the skills of all types of speech activity, stimulates 
the formation of the student’s personality and saves the teacher’s time.
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Специфика учебной компетенции при дистанционной форме обучения 
иностранным языкам в нелингвистическом вузе

Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся сути и назначения учеб-
ной компетенции как составной части иноязычной коммуникативной при обучении ино-
странным языкам с помощью телекоммуникационных технологий. Для определения 
специфики учебной компетенции, функционирующей в рамках учебной деятельности 
при овладении иноязычным общением, мы обратились к имеющимся подходам к её ин-
терпретации. В результате их анализа нами уточнена сущность, роль и место учебной 
компетенции в структуре коммуникативной компетенции. Автор доказывает, что учеб-
ная компетенция выступает в качестве необходимого условия для становления всех 
видов компетенций, входящих в состав коммуникативной компетенции. В статье описа-
ны специфика и потенциал дистанционной формы обучения иностранным языкам сту-
дентов неязыкового вуза. Представлены доказательства того, что при дистанционном 
обучении иностранным языкам студент сталкивается с определёнными трудностями 
и доказано, что учебная компетенция всегда призвана снять эти трудности и осуще-
ствить катализирующее влияние на процесс формирования основной цели обучения 
иностранным языкам в вузе. В ходе рассмотрения данной статьи установлен ряд важ-
ных методологических положений, определяющих роль и место учебной компетенции 
в контексте дистанционного обучения студентов языкового вуза иноязычному общению.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, учебная компетен-
ция, дистанционное обучение, нелингвистический вуз, обучение иностранным языкам

Вводная часть. В настоящее время 
многие учёные задумываются об эффек-
тивном и быстром решении проблемы фор-
мирования у студента неязыковой профес-
сии способности получать, осмысливать 
и использовать иноязычную информацию. 
Быть готовыми осуществлять межкультур-
ный диалог с носителем языка по профес-
сиональной проблематике. Как известно, 
для студентов неязыковых вузов харак-
терна дифференциация уровня сформи-
рованности иноязычной коммуникативной 
компетенции. Данная ситуация затрудняет 
выбор преподавателем содержания обуче-
ния и технологий обучения на том или ином 
этапе развития иноязычной коммуникатив-
ной компетенции у студента. В основном, 
содержание обучения иностранным язы-
кам в техническом вузе предусматривает 
совершенствование базового уровня вла-
дения иностранным языком в сочетании 
с формированием у студента професси-

ональных компетенций, описанных в фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартах. Совершенствование 
иноязычной коммуникативной компетенции 
у студентов нацелено на формирование 
такого уровня владения иностранным язы-
ком, который позволит использовать его 
в контексте решения инокультурных про-
фессиональных ситуаций и для достиже-
ния коммуникативных профессиональных 
целей на межкультурном уровне. Кроме 
того, иноязычная коммуникативная компе-
тенция позволит профессионалу достичь 
эффективной реализации личных и дело-
вых контактов и поможет в дальнейшем са-
мообразовании. Данная компетенция рас-
сматривается через призму её внутренних 
составляющих. Иноязычная коммуникатив-
ная компетенция – это сложное иерархи-
ческое образование, состоящее из целого 
комплекса составных элементов. Учебная 
компетенция, по мнению многих авторов, 
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в их ряду занимает немаловажное место. 
Однако её роль и сущность пока определе-
ны не совершенно. 

В нашей статье мы рассмотрим значи-
мые теоретические предпосылки для уста-
новления роли и дидактического потенци-
ала учебной компетенции, такой взгляд на 
проблему позволит решить задачу выявле-
ния специфики учебной компетенции в кон-
тексте дистанционного обучения иноязыч-
ному общению в неязыковом вузе.

Методология и методы исследо-
вания. Основным методом исследования 
стал анализ методической, педагогической 
литературы по проблеме исследования, по-
ложения личностно-деятельностного под- 
хода, компетентностная идеология целе-
полагания в области обучения иностран-
ным языкам. В качестве методологической 
основы выступили работы, посвящённые 
исследованию учебной деятельности в си-
стеме дистанционного обучения. В осно-
ву изучения теории учебной компетенции 
легли работы, посвящённые способам оп-
тимизации, активизации, интенсификации 
самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности обучающихся.

Результаты исследования. В насто-
ящее время наблюдается явно проявивший 
себя интерес к вопросам обучения ино-
странным языкам, и особенно в дистанци-
онном режиме. Потенциал данной формы 
изучения иностранных языков мы видим 
в обеспечении реального процесса обще-
ния (а не псевдокоммуникации), осущест-
влении обильного процесса коммуникации 
студентов с пространственно удалённы-
ми партнёрами. Дистанционное обучение 
даёт возможность разнообразия партнёров 
по коммуникации, происходит реализация 
общения с носителями языка, ослабление 
традиционного языкового барьера практи-
ческого использования иностранного языка, 
обеспечение свободного, неограниченно-
го доступа к источникам знаний о культуре 
страны изучаемого языка в виде электрон-
ных словарей, справочников, энциклопе-
дий, образцов музыкальной, театральной 
культуры, виртуальных музеев, виртуаль-
ных экскурсий по достопримечательностям 
и т. д. Студент сможет найти массу инфор-
мации аутентичного характера и исполь-
зовать её для актуализации всех видов 
речевой деятельности. Высказываются 
опасения о том, что дистанционная форма 

обучения не может быть равноправной в её 
сопоставлении с традиционной формой об-
учения в вузе, поскольку опосредованность 
взаимодействия преподавателя и студен-
тов, как полагается, накладывает некие 
ограничения в овладении иноязычным 
общением. Такое не совсем положитель-
ное отношение к новой форме обучения 
понятно. Причина может представляться 
в недостаточной продуктивности самосто-
ятельной деятельности обучающихся при 
дистанционном овладении иностранным 
языком, слабой её контролируемости со 
стороны преподавателя, невозможности 
быстрой коррекции индивидуального стиля 
учебной деятельности студента. 

Акцентуация значимости самостоя-
тельной деятельности обучающихся в ме-
тодологии дистанционного обучения, без-
условно, производится. В частности, среди 
принципов такого обучения выступает са-
мостоятельность обучающихся при руко-
водящей роли преподавателя. Значимость 
данного принципа, его приоритетная пози-
ция в ряду других принципов обучения за-
ключается в том, что основная доля актив-
ности в дистанционном учебном процессе 
приходится на обучающегося. Необходи-
мо выявить особенности формирования 
у студентов специальной компетенции, 
призванной обеспечить результативность 
самостоятельной деятельности студентов 
при дистанционном обучении в неязыковом 
вузе. 

Особую значимость формирование 
данной компетенции приобретает примени-
тельно к дистанционной форме организа-
ции и реализации процесса формирования 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции. В этих условиях студенты должны са-
мостоятельно овладеть всеми нюансами 
системы иностранного языка, всей полно-
той лингвосоциокультурной картины мира, 
у них должны быть развиты навыки опери-
рования языковым, культурологически мар-
кированным материалом, сформированы 
речевые умения. 

Отметим, что интерес к учебной 
компетенции как неотъемлемой состав-
ляющей иноязычной коммуникативной 
вполне понятен. Происходит усиление ста-
туса компетенции, связанной с повышени-
ем эффективности учебной деятельности 
обучающихся и, как следствие, резуль-
тативное формирование цели обучения 
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иностранным языкам. Несмотря на обо-
значившийся в последнее время интерес 
к проблеме, сущность учебной компетен-
ции не определена окончательно. Вопрос 
о её характере затрагивался, но лишь кос-
венно, эпизодически в работах, нацеленных 
на рассмотрение смежных с нею категорий 
методики обучения иноязычному общению 
(Н. В. Елашкина, Е. Г. Тарева). Поэтому по 
вопросу определения её содержательных 
особенностей можно обнаружить порой 
существенные расхождения во взглядах. 
В связи с этим мы изучили исследования 
учёных трактовки учебной компетенции 
с целью установления её внутреннего со-
держания и статуса. Резюмируя впечатле-
ния об имеющихся сведениях, мы опреде-
лили основные мнения учёных.

Некоторые исследователи связывают 
понимание учебной компетенции с влия-
нием личностно-деятельностного подхода. 
В рамках данного подхода большое внима-
ние уделяется личности студента как субъ-
екта учебной деятельности и его способно-
сти к самостоятельному получению знаний. 
Данный подход основывается на учёте ин-
дивидуальных особенностей обучающих-
ся и понимании того, что для каждого сту-
дента типичен ему свойственный способ 
осуществления учебно-познавательной 
деятельности по овладению иноязычным 
общением.

Учебная компетенция в контексте мне-
ний исследователей – способность обуча-
ющегося к самостоятельной/автономной 
деятельности по регулированию, организа-
ции и управлению учебной деятельностью. 
В этой связи Н. Ф. Коряковцева определяет 
учебную компетенцию как «способность 
к самостоятельному, автономному освое-
нию языка и культуры, которая обеспечи-
вает условия для его свободного творче-
ского использования как образовательного 
медиума» [4, c. 22]. И. Д. Трофимова гово-
рит о том, что «основным признаком этой 
лингводидактической категории является 
самостоятельность в обучении иностранно-
му языку» [11, c. 26]. Значимо, что в её ра-
боте акцентуация идеи понятия автономии 
обучающегося обозначена, и учебная ком-
петенция предполагает не только самосто-
ятельность, но и ответственность за резуль-
таты учебного труда.  

Авторы данного подхода свидетель-
ствуют о том, что основным компонентом 

данной компетенции является способность 
обучающегося к самостоятельному/авто-
номному, а значит, ответственному овладе-
нию иноязычным общением. Мы согласны 
с установкой на то, что учебная компетен-
ция должна рассматриваться как способ-
ность обучающегося к самостоятельной 
работе по овладению языком и культурой.

Следующий подход связан с форми-
рованием готовности учащихся к самооб-
учению как основным свойством учебной 
компетенции. Так, А. Е. Капаева рассма-
тривает учебную компетенцию в контексте 
формирования компетенции коммуника-
тивной, когда «учащийся должен овладеть 
такими навыками и умениями, которые по-
зволили бы наиболее успешное специали-
зированное доучивание, дали возможность 
осуществлять самообучение иностранному 
языку…» [3, c. 13]. Данный подход отража-
ет возможности расширения учебной ком-
петенции. В неязыковом вузе данная ком-
петенция крайне значима для студентов. 
Известно, что основной целью подготовки 
современного профессионала, способного 
адаптироваться в меняющихся условиях 
и приобретать знания и умения самосто-
ятельно, является формирование у него 
профессиональной компетентности. Мы 
полагаем, что сформированность учебной 
компетенции является необходимой как для 
процесса целенаправленного взаимодей-
ствия преподавателя и обучающегося, так 
и в рамках процесса самообразования. Мы 
полагаем, что в рамках компетентностного 
подхода сформированность учебной ком-
петенции является необходимой и для про-
цесса целенаправленного взаимодействия 
преподавателя и обучающегося. В данном 
ракурсе рассмотрения принципиально из-
меняется позиция преподавателя. Исследо-
ватели (С. Ю. Позднякова, Н. И. Мокрова) 
сходятся во мнении, что «преподаватель 
перестаёт быть носителем “объективного 
знания”, которое пытается передать обуча-
ющемуся. Его главной задачей становится 
мотивирование обучающихся к проявлению 
инициативы и самостоятельности. Ему сле-
дует так организовывать учебную и само-
стоятельную деятельность обучающихся, 
чтобы каждый мог бы реализовать свои 
способности и интересы. Фактически пре-
подаватель должен создавать условия, раз-
вивающую среду, в которой становится воз-
можным выработка каждым обучающимся 
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на уровне развития его интеллектуальных 
и прочих способностей определённых ком-
петенций» [7, с. 302].

Интересен подход, предложенный Е. Г. Та- 
ревой. Она характеризует сущность иссле- 
дуемой компетенции и определяет её как 
«способность и готовность учащихся к эф-
фективному осуществлению учебной де-
ятельности при овладении иностранным 
языком как учебным предметом» [10, c. 9]. 
Учёный доказывает, что учебная компетен-
ция предполагает не только актуализацию 
самостоятельности/автономии обучающе-
гося, она призвана рационализировать про-
цесс овладения иноязычным общением. 

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сделать вывод о том, что учебная компетен-
ция связана с самостоятельным и эффек-
тивным приобретением студентом знаний. 
Н. В. Елашкина считает, что данная ком-
петенция «обладает рационализирующим 
потенциалом для процесса формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции 
и используется для оптимизации этого про-
цесса. Учебная компетенция необходима 
для рационализации процесса обучения 
как в рамках целенаправленного обуче-
ния, так и за пределами его. Как следствие, 
данный лингводидактический феномен ста-
новится непременным составляющим эле-
ментом целей обучения иностранным язы-
кам в вузе» [1, с. 27]. 

Её статус как конституанты коммуника-
тивной компетенции не оспаривается сегод-
ня никем. Включение учебной компетенции 
в состав коммуникативной обусловлено 
к тому же известной трудоёмкостью про-
цесса научения межкультурному общению, 
которое одновременно выступает и как 
цель, и как средство этого процесса. Гово-
ря о дистанционном обучении иностранным 
языкам, мы можем утверждать, что именно 
данная форма развития коммуникативной 
компетенции связана с большим количе-
ством трудностей, которые необходимо 
преодолевать обучающимся. Как мы уста-
новили, именно учебная компетенция при-
звана максимально облегчить учебно-по-
знавательную деятельность студентов, 
повысить её продуктивность. 

Необходимо признать, что для овладе-
ния любым предметом необходима компе-
тенция, которая обеспечивала бы эффек-
тивность, успешность, результативность 
учебной деятельности обучающихся. Эта 

компетенция всегда носит общеучебный ха-
рактер, и зона её рационализирующего вли-
яния достаточно широка: она охватывает 
весь спектр учебных предметов, обеспечи-
вая эффективность усвоения их содержа-
ния и рационализируя учебно-познаватель-
ную деятельность студента. 

Именно учебная компетенция призва-
на решать проблемы дистанционного обу-
чения иностранным языкам в неязыковом 
вузе. Наша трактовка учебной компетенции 
не вступает в противоречие со сказанным. 
Именно неся на себе предметный «отпе-
чаток», учебная компетенция вступает во 
взаимодействие с другими компонентами 
коммуникативной компетенции и образует 
в итоге её интегративную сущность.

Рассматривая дистанционное обуче-
ние иностранным языкам в неязыковом 
вузе, очевидны связи и зависимости, кото-
рые устанавливаются между учебной и дру-
гими видами компетенций. 

Остановимся на этих связях для опре-
деления значимости учебной компетенции, 
обоснования её статуса в отношениях ком-
понентов коммуникативной компетенции.

Каждая из компетенций в лингводидак- 
тических работах рассматривается обыч-
но в изолированном виде. Так, специаль-
ному исследованию подвергалась страте-
гическая (Т. Н. Астафурова, Л. А. Карева,  
Г. А. Кузнецова) и компенсаторная (М. Р. Ко-
ренева) компетенция. Имеется довольно 
большое количество исследований, по-
свящённых проблемам формирования со- 
циокультурной, межкультурной, лингво-
страноведческой, этнолингвокультурологи- 
ческой, лингвосоциокультурной компетен-
ции (Н. И. Алмазова, Л. А. Борходоева, 
Г. А. Воробьев, Л. М. Вырыпаева, Г. Е. Ели-
зарова, Н. Б. Ишханян, И. Л. Плужник и др.). 
Имеются работы, посвящённые дискурсив-
ной компетенции (О. И. Кучеренко, Е. М. Ка- 
занцева). Следует также отметить, что на-
блюдается стремление некоторых авторов 
расширить компонентный состав коммуни-
кативной компетенции, включив в её состав 
инновационные элементы: «синонимиче-
скую компетенцию» [6], «технологическую 
компетенцию», «конструктивную компетен-
цию» [8], «нарративную компетенцию» [12], 
«интерактивную компетенцию» [2], «инфор-
мативную компетенцию» [5], «учебно-по-
знавательную» [9].

Благодаря этим наметившимся тен-
денциям к настоящему времени лингво-
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дидактическая теория коммуникативной 
компетенции, безусловно, «прирастает» 
дополнительными знаниями. Известно, что 
коммуникативная компетенция является 
системным образованием, характеризу-
ющимся иерархическими связями и зави-
симостями, которые существуют между 
конституирующими его элементами. Орга-
ничность этой системы полностью опреде-
ляется гармонизацией взаимоотношений, 
существующих между составляющими её 
элементами-компонентами. 

В нашей статье роль и значимость 
учебной компетенции подвергается осмыс-
лению с позиций новой нетрадиционной – 
дистанционной – формы обучения иноязыч-
ному общению. Исследователи сходятся во 
мнении, что между лингвистической, соци-
окультурной (социолингвистической) и ком-
пенсаторной (стратегической) компетенция-
ми существуют паритетные отношения. 

Спецификация роли именно учебной 
компетенции заключается именно в том, 
что она отличается от других видов компе-
тенций, она ориентирована непосредствен-
но на организацию обучающимся своей 
деятельности по усвоению предметного 
содержания: языкового материала, рече-
вых умений, знаний и умений в области со-
циокультурного общения, компенсаторных 
стратегий и умений. 

Сказанное позволяет сделать вывод о 
том, что общим назначением учебной ком-
петенции является осуществление катали-
зирующего (рационализирующего) влия- 
ния на процесс овладения иноязычным 
общением, иными словами, на процесс 
формирования других видов компетенций, 
непосредственно участвующих в процессе 
межкультурной коммуникации. Таким обра-
зом, зависимость формирования личности, 
способной осуществлять межкультурное 
общение на иностранном языке от приоб-
ретения им учебной компетенции становит-
ся абсолютно очевидной, и эта зависимость 
опосредуется рационализирующим влияни-
ем учебной компетенции на другие виды 
компетенций.

Из всего сказанного выше проистекает 
закономерный вывод о том, что все виды 
компетенций, конституирующих способ-
ность и готовность человека к иноязычному 
общению, находятся в безусловно зависи-
мых друг от друга позициях. Однако роль 
учебной компетенции в их ряду несколько 

иная. В лингводидактической модели ме-
тапонятия «иноязычная коммуникативная 
компетенция» учебная компетенция выпол-
няет системообразующую функцию. Обо-
снованием сказанному служит тот факт, 
что именно эта компетенция обеспечива-
ет сформированность и лингвистической, 
и социокультурной компетенций, и ком-
пенсаторной компетенции. Таким образом, 
учебная компетенция выступает в роли 
непременного условия, обеспечивающего 
эффективность сформированности ино-
язычной коммуникативной компетенции 
в целом. Она – основное звено данной си-
стемной сущности. 

Как отмечает Н. В. Елашкина, «в линг- 
водидактической модели дистанционного 
формирования иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, которое является осо-
бенно трудоёмким, учебная компетенция 
выполняет системообразующую функцию» 
[1, с. 32]. Именно эта компетенция обеспе-
чивает сформированность всех состав-
ляющих коммуникативной компетенции 
как цели обучения иностранным языкам. 
Особенно трудоёмок процесс обучения 
иностранным языкам в вузе, где описание 
профессиональных компетенций студентов 
несколько иное, чем в лингвистическом. 
Специфика дистанционной подготовки сту-
дентов имеет особенности, которые в свою 
очередь не могут не вызывать трудностей 
у обучающегося при самостоятельной учеб-
ной деятельности по обучению иностран-
ным языкам в неязыковом вузе. Трудностя-
ми сопровождается процесс организации 
именно учебной деятельности по овладе-
нию иноязычным общением. Например, 
сложности, связанные с запоминанием но-
вого иноязычного материала. У студента 
не сформированы учебные умения рацио-
нально организовывать это запоминание. 
Не накоплены знания о необходимости ак-
туализации собственного учебного опыта 
при овладении иноязычным общением. 

Студент часто не умеет планировать 
и рационально распределять время и по-
следовательность выполнения работы с ак-
тивизацией нового лексического и лингво-
страноведческого материала. Ему может 
не хватать времени на подготовку. Обуча-
ющийся в неязыковом вузе в силу своей 
предрасположенности к точным наукам 
может испытывать затруднения в умении 
самостоятельно определить языковые за-
кономерности. 
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У студента часто возникают трудности 
социокультурного характера и происходит 
торможение функционирования коммуни-
кативных умений. Здесь студент стремится 
получить оперативную помощь преподава-
теля посредством запросов виртуальных 
консультаций и т. д. Обучающиеся часто 
сталкиваются с трудностями коммуника-
тивного характера. Это связано с тем, что 
обучающийся часто не готов правильно са-
мостоятельно организовать и реализовать 
коммуникативный процесс с партнёром по 
общению. Данный партнёр удалён на рас-
стояние. Студент видит эти трудности и ча-
сто не готов с ними справиться один. При 
иноязычной коммуникации может возник-
нуть недопонимание, неправильное пони-
мание культурологически маркированных 
слов и выражений. Это может вызывать 
у обучающего неприятие и разочарование 
в коммуникации. У студента снижается уро-
вень мотивации к овладению иностранным 
языком. Необходимо формировать умение 
рационального пользования иноязычным 
словарем. Студенту поможет умение са-
мооценки выполняемых самостоятельно 
языковых и речевых действий, умение ра-
ботать в парах при осуществлении ино- 
язычных действий.

Например, при чтении возникают труд-
ности, вызванные гипертекстовым харак-
тером текстового материала, имеющего 
особые параметры, а это может сопрово-
ждаться возникновением языковых, социо-
культурных проблем, решать которые при 
автономном обучении студент вынужден 
самостоятельно.

Относительно собственно учебной 
деятельности, то она также содержит зна-
чительные трудности. Это, прежде всего, 
трудности, вызванные специфическим ха-
рактером дистанционной формы формиро-
вания иноязычной коммуникативной компе-
тенции. В частности, сложности, связанные 
со значительным увеличением «свободы» 
в выборе направления, темпа и содержа-
ния обучения, средств предоставления зна-
ний. У обучающихся стихийно формируется 
нерациональный подход к самостоятель-
ной организации учебной деятельности. Во 

многих случаях формируется «авральный» 
режим работы, что недопустимо при овла-
дении иноязычным общением, он влечёт 
за собой перегрузки. Дистанционное овла-
дение иноязычным общением налагает на 
студента ответственность и обязательства, 
связанные с правильным умением органи-
зовать свой учебный труд, спланировать 
его характер, ход и результаты, спроекти-
ровать время, необходимое для выпол-
нения учебных поручений. Все трудности 
всегда должны быть решены правильно, 
иначе студент может быть психологически 
не готов к обучению. Если самостоятельная 
учебная деятельность многих из студентов 
организована неправильно, то она может 
быть неэффективна и, как следствие, сни-
жать мотивацию к овладению иностранным 
языком. 

Заключение. Итак, в данной статье 
мы описали особенности учебной компе-
тенции, её сущность и назначение. Отме-
тим, что поставлен и решён вопрос, свя-
занный с определением понятия данной 
компетенции. Значимо, что в статье иссле-
дован вопрос о понимании её сущности 
и роли в условиях дистанционного обуче-
ния иноязычному общению. Мы отмеча-
ем, что в работе определены основные 
теоретические предпосылки для установ-
ления роли и дидактического потенциала 
учебной компетенции. Такой взгляд на про-
блему позволил решить задачу выявления 
специфики учебной компетенции в контек-
сте дистанционного обучения иноязычно-
му общению.

Как следствие, учебная компетенция, 
которая должна целенаправленно форми-
роваться у студентов неязыкового вуза, 
должна нейтрализовать указанную в рабо-
те совокупность трудностей. Мы утвержда-
ем, что для эффективности организации, 
построения и реализации рассматривае-
мой нами формы обучения принципиаль-
но значимым является сформированность 
у студентов учебной компетенции, которая 
предназначена для рационализации этого 
процесса. Следовательно, формирование 
у обучающихся учебной компетенции – 
одна из задач преподавателя. 
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The Importance of Educational Competence when Studying Foreign Languages 
at a Technical University with the Help of the Internet 

The article is devoted to reviewing of the questions concerning an essence and 
assignment of educational competence as a component of communicative when studying 
foreign languages by means of telecommunication technologies. For determination of 
specifics of the educational competence functioning within educational activities when 
studying foreign communication, we addressed the available approaches to its interpretation. 
As a result, we specified an entity, a role and the place of educational competence in the 
structure of the communicative one. The author proves that educational competence appears 
as a necessary condition for formation of all types of the competences which are a part 
of communicative competence. In the article the specific features and the potential of the 
distance studying are described. Distance studying presents a number of difficulties and it is 
proved that educational competence is always designed to remove these difficulties and to 
realize catalyzing influences on the process of formation of a main objective of learning foreign 
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languages in institute of higher education. The article gives the important methodological 
provisions defining a role and the place of educational competence of a context of distance 
studying foreign languages.

Keywords: communicative competence, educational competence, distance studying, 
technological institution, teaching foreign languages
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Метапредметная направленность как одна из основных характеристик 
образовательного процесса в математике

Современный учебно-образовательный процесс по математике, согласно требова-
ниям ФГОС, должен соответствовать метапредметной направленности. Подобное соот-
ветствие обеспечивает широкий потенциал для развития не только метапредметных, но 
и личностных, а также предметных образовательных результатов при целостности пред-
мета математики. После проведения анализа особенностей преподавания математики 
в средней школе в статье делается вывод о том, что данный предмет наиболее полно 
ориентирован на формирование метапредметной компетентности у обучающихся как 
формы реализации метапредметной направленности. В материалах статьи обоснована 
структура и цели подготовки школьников к развитию у них метапредметной компетент-
ности в области математики, представлена комплексная диагностическая программа 
по отслеживанию динамики метапредметных образовательных результатов в процессе 
изучения математики в 5–6-х классах общеобразовательной школы. Для иллюстрации 
эффективности программы опубликованы результаты опытно-экспериментальной рабо-
ты по формированию метапредметной компетентности на примере такого показателя, 
как мотивационная направленность. Данные проведённого исследования показывают, 
что развитие метапредметной компетентности на базе предметной области математи-
ки у обучающихся в средней школе позволяет наиболее эффективно ориентировать  
учебно-образовательный процесс на метапредметную направленность. 

Ключевые слова: математика в средней школе, метапредметная направленность, 
структура подготовки по математике, субъект обучения, диагностическая программа, 
мотивационная направленность 

Вводная часть. Современные реа-
лии развития общества характеризуются 
новыми требованиями к школе, предпола-
гающими направленность оказываемых 
образовательных услуг не только на усвое-
ние обучающимися определённой системы 
знаний, но и на формирование их личности, 
познавательных, коммуникативных и ре-
гулятивных способностей. Соответствен-
но, в настоящий период времени и обра-
зовательные результаты понимаются как 
трансформации в личностных ресурсах, 
используемых при решении значимых для 
личности и общества задач1. При таком 
подходе личностными ресурсами следует  

1 О Федеральном государственном образователь-
ном стандарте общего образования: докл. Рос. акад. 
образования / под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецо-
ва. – М.: Просвещение, 2008. – 42 с.; Программа раз-
вития универсальных учебных действий для основного 
общего образования. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.standart.edu.ru/ (дата обращения: 
15.03.2017).

считать мотивационные, инструментальные  
и когнитивные. Мотивационные личностные 
ресурсы – это мотивационные, ценност-
ные ориентации, включающие различные 
потребности, интересы, запросы, которые 
конкретизируются в мотивах учебно-обра-
зовательной деятельности. Кроме того, ин-
струментальные (операциональные) лич- 
ностные ресурсы – это освоенные универ-
сальные способы учебно-образовательной 
деятельности, когнитивные – это знания, 
предметные умения и навыки, которые по-
могают обеспечить возможность ориента-
ции индивида в явлениях окружающей дей-
ствительности2 [17].

2 Как проектировать универсальные учебные 
действия в начальной школе: от действия к мысли: 
пособие для учителя / А. Г. Асмолов [и др.]; под ред. 
А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. – 151 с.; О Фе- 
деральном государственном образовательном стан- 
дарте общего образования: докл. Рос. акад. образова-
ния / под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. – М.: 
Просвещение, 2008. – 42 с.
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Ресурсы личности мотивационного, ин-
струментального и когнитивного характера 
представляют совокупный образователь-
ный итог, в качестве которого выступают  
непосредственные результаты учебно-об-
разовательного процесса, а именно: ме-
тапредметные, личностные и предметные 
образовательные результаты. В рамках 
настоящей статьи наибольший интерес 
составляют метапредметные результаты,  
под которыми необходимо понимать «ос-
военные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов 
способы деятельности, применимые как 
в рамках образовательного процесса, так 
и в реальных жизненных ситуациях»1. 
В связи с этим метапредметные результаты 
базируются на общеучебных умениях и на-
выках, которые трактуются отечественной 
педагогической наукой как умения и навыки 
с соответствующими действиями, форми-
руемыми в процессе обучения по одному 
или нескольким предметам. 

Для дальнейшей конкретизации ме-
тапредметных образовательных результа-
тов используется термин «универсальные 
учебные действия». В широком смысле 
данный термин означает способность субъ-
екта учебно-образовательного процесса 
к саморазвитию и самосовершенствованию 
путём сознательного и активного присвое-
ния нового социального опыта, то есть, по 
сути, «умение учиться». В более узком зна-
чении под этим термином можно понимать 
совокупность методов действий обучаю-
щегося, а также связанные с ними навыки 
учебной работы, обеспечивающие способ-
ность индивидуального освоения новых 
знаний и умений, не исключая организацию 
этого процесса2. 

Существующие школьные предметы, 
согласно В. В. Краевскому3, А. В. Хуторско-
му [15], в различной степени направлены 
на достижение метапредметных результа-
тов в учебно-образовательном процессе, 

1 О Федеральном государственном образователь-
ном стандарте общего образования: докл. Рос. акад. 
образования / под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецо-
ва. – М.: Просвещение, 2008. – C. 13.

2 Программа развития универсальных учебных 
действий для основного общего образования [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.standart.
edu.ru/ (дата обращения: 15.03.2017).

3 Краевский В. В., Хуторской А. В. Основы обу-
чения: Дидактика и методика: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. – 2-е изд., стер. – М.: Акаде-
мия, 2008. – 352 с.

что обусловлено наличием определённого 
метапредметного содержания (метапред-
метной направленности). Направленность 
метапредметного характера трактуется не 
только как содержание, непосредственно 
предшествующее учебному предмету или 
выбранной образовательной области, но 
и как одна из основных характеристик про-
цесса предоставления образовательных ус-
луг в том или ином учебном предмете. 

В связи с использованием метапред-
метной направленности как характеристики 
учебно-образовательного процесса, важно 
подчеркнуть, что отличительной особенно-
стью современного школьного курса мате-
матики становится значительно большая 
метапредметная направленность содержа-
ния по сравнению с другими предметами. 
Такое преимущество обеспечивает широ-
кий потенциал для развития не только ме-
тапредметных, но и личностных, а также 
предметных образовательных результатов. 

Особое место школьного курса мате-
матики было подчёркнуто А. П. Ершовым, 
который утверждал, что он закладывает 
в образование базу «развития главных про-
явлений человеческого интеллекта: спо-
собность к обучению, способность к рас-
суждению, способность к действию» [8, 
с. 30]. Метапредметная направленность 
математики, которая выражается в ориен-
тации учебно-образовательного процесса 
на освоение обучающимися универсаль-
ных способов деятельности подчёркивает-
ся в трудах современных учёных-практи-
ков: В. В. Боженко [3], О. И. Власовой [5], 
Ю. А. Прокудиной [11] и др. 

Наблюдаемое в последние десятиле-
тия осознание важности метапредметной 
направленности учебно-образовательного 
процесса в выбранной предметной обла-
сти, в том числе и в математике, привело 
к существенному расширению и обогаще-
нию курса в этой дисциплине. В трудах от-
ечественных специалистов Т. Ф. Дубогрей, 
С. С. Селюта [7], И. М. Агаянц [1] показа-
но, что в рамках современных требований 
ФГОС определённые виды интеллектуаль-
ной и практической учебно-образователь-
ной деятельности осуществляются приё-
мами, опирающимися на закономерности 
математики в качестве фундаментальной 
науки и реализующиеся её практическими 
методами (поиск, моделирование, визуали-
зация информации об изучаемых объектах 
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и др.), тем самым показывая реализацию 
метапредметной направленности процесса 
обучения математике. Кроме того, подоб-
ная направленность обусловлена сбором 
и обработкой данных об изучаемом объ-
екте, адекватным выбором и реализацией 
средств моделирования, формализацией 
изучаемых свойств и отношений объектов, 
а также закономерностями процессов жи-
вой и неживой природы, выявлением спо-
собов освоения учебной информации. 

Подчёркивая значимость для школьно-
го образования курса математики, А. В. Бо- 
ровских, В. Е. Веревкина отмечают, что в 
математике формируются те виды деятель-
ности, которые характеризуются междисци-
плинарностью на основе таких общепред-
метных понятий как «объект», «процесс», 
«система», «результат», «алгоритм», «цель», 
«исполнитель», «управление», «источник», 
«метод», «способ», активно эксплуатирую-
щихся и в других школьных учебных дис-
циплинах, но целенаправленно формирую-
щихся только в математике [4]. 

Представленная выше точка зрения 
авторитетных учёных обосновывает мета-
предметную направленность содержания 
современной школьной математики в ка-
честве основной характеристики образова-
тельного процесса не только в выбранной 
образовательной области, но и в других 
предметах. Следует обратить внимание 
и на то, что описанные выше виды деятель-
ности общедисциплинарного (надпредмет-
ного/метапредметного) характера (модели-
рование, хранение, сбор, преобразование, 
передача информации и др.) адекватны 
и соответствуют современным требовани-
ям непрерывного учебно-образовательного 
процесса. 

На основе анализа опыта преподава-
ния математики школьникам среднего зве-
на [13; 14] можно утверждать, что именно 
этот период обучения становится наиболее 
благоприятным этапом для совершенство-
вания личностных ресурсов субъектов об-
разовательного процесса. Более того, дан-
ный период становится ключевым для всего 
школьного образования в рамках развития 
метапредметных образовательных резуль-
татов в том случае, если чётко определены 
его границы, содержание и комплекс соот-
ветствующих целей и задач, определяющих 
и выражающих собой необходимую мета-
предметную направленность курса. 

При переходе от теории о необходи-
мости применения метапредметной нап- 
равленности в качестве основной характе-
ристики образовательного процесса в мате-
матике к практике его реализации возникает 
проблема выбора путей и средств дости-
жения метапредметных результатов в вы-
бранной образовательной области. В этом 
образовательном направлении учитель са-
мостоятельно определяет и разрабатывает 
технологию, диагностическую программу, 
методы обучения, которые соответствуют 
современным требованиям ФГОС. Кроме 
того, его разработки и методические мате-
риалы обязательно должны характеризо-
ваться метапредметной направленностью 
в курсе математики общеобразовательной 
школы [13]. 

В настоящей статье предлагается эф-
фективный способ ориентации учебно- 
образовательного процесса на метапред-
метную направленность в образовательной 
области математики, который тесным обра-
зом связан с формированием метапредмет-
ной компетентности. Именно обращение к 
метапредметной компетентности позволяет 
ориентировать процесс предоставления об-
разовательных услуг в сторону метапред-
метности, универсальности, применяемо-
сти в любых других сферах деятельности 
(межличностная, социальная и др.). 

Формирование метапредметной ком-
петентности позволяет эффективно ори-
ентировать процесс обучения математике 
в сторону метапредметной направленно-
сти, тем самым соответствуя современно-
му требованию ФГОС, которое заключается 
в совершенствовании личностных ресур-
сов субъекта обучения. В связи с этим при 
анализе результатов формирования мета-
предметной компетентности необходимо 
говорить о метапредметности результатов 
личностных, о метапредметности результа-
тов коммуникативных, о метапредметности 
результатов познавательных. Другими сло-
вами, оценивание результатов сформиро-
ванности метапредметной компетентности 
как основного средства достижения мета-
предметной направленности предлагает-
ся с помощью метапредметности, которая 
проявляется на следующих позициях: по-
зиция личности, позиция знания и позиция 
коммуникации.

Выделение данных позиций обусловле-
но тем, что, по мнению А. В. Асмолова, это 
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обеспечивает целостность общекультурно-
го, личностного и познавательного развития 
и саморазвития личности, преемственность 
всех ступеней образовательного процесса, 
находящихся в основе организации и регу-
ляции любой деятельности учащегося не-
зависимо от её предметного содержания1. 
В связи с этим оценка уровня метапредмет-
ной направленности на основе развития 
метапредметной компетентности базируе- 
тся на таких критериях, как метапредмет-

ность личностных результатов (мотивация, 
рефлексия), метапредметность познава-
тельных результатов (знания фундамен-
тальных образовательных основ, самосто-
ятельность мышления), метапредметность 
коммуникативных результатов (решение 
конфликтов, способность к коммуникации 
и организации деятельности/общения). 
Представим данные критерии и показатели 
в виде табл. 1 с разработанной программой 
диагностики.

Таблица 1
Комплексная программа диагностики метапредметной направленности 
учебно-образовательного процесса в предметной области математики

Компонент 
оценки Критерий Показатель Методика

Ли
чн

ос
тн

ы
й Метапредметность

личностных резуль-
татов

Направленность 
мотивации

Диагностика учебной мотивации школь- 
ников № 2 Н. Ц. Бадмаевой, М. В. Ма-
тюхиной [2]

Рефлексивность Методика диагностики рефлексивно-
сти (опросник А. В. Карпова, тест на 
рефлексию) [9]

П
оз

на
ва

те
ль

ны
й Метапредметность 

познавательных 
результатов

Знание фундамен-
тальных образова-
тельных основ

Методика экспертных оценок [10]

Самостоятельность 
мышления

Тест на оценку самостоятельности 
мышления Л. А. Ясюковой [16]

Ко
м

м
ун

ик
ат

ив
ны

й Метапредметность 
коммуникативных 
результатов

Способность к ком-
муникации и органи-
зации

Методика «Коммуникативные и орга-
низаторские способности» [12]

Способность разре-
шать конфликты

Тест-опросник коммуникативных уме-
ний [6]

Для определения динамики в развитии 
метапредметной компетентности важны уров-
ни её сформированности. В диагностической 
программе предлагаются следующие уровни: 
начальный, допустимый, оптимальный.1

Начальный (низкий) уровень предпо-
лагает наличие у обучаемого мотивов аф-
филиации, престижа, избегания неудачи. 
Уровень рефлексивности характеризуется 
низкими показателями, у обучаемого име-
ется слабое представление о фундамен-
тальных образовательных основах, низ-
кая самостоятельность мышления. Таким 
школьникам часто нужна поддержка со сто-

1 Как проектировать универсальные учебные 
действия в начальной школе: от действия к мысли: 
пособие для учителя / А. Г. Асмолов [и др.]; под ред. 
А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. – С. 28.

роны педагога, поскольку они в меньшей 
степени ориентированы на установление 
коммуникации, поддержание общения, из-
бегают конфликтов и убегают от решения 
возникающих проблем.

Допустимый (средний) уровень пред-
полагает, что у обучаемого преобладают 
мотивы долга и ответственности, самоопре-
деления и самосовершенствования, благо-
получия. Уровень рефлексивности и само-
стоятельность мышления характеризуется 
средними показателями. Таким школьни-
кам поддержка со стороны педагога необ-
ходима достаточно редко, поскольку они 
ориентированы на установление коммуни-
кации, поддержание общения, способны 
разрешать конфликты.
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Оптимальный (высокий) уровень сви-
детельствует о том, что у обучаемых пре-
обладают учебно-познавательные мотивы 
(содержание учения и процесс учения), 
коммуникативные мотивы, мотивы творче-
ской самореализации, достижения успеха, 
отмечается осознание важности и устой-
чивый интерес к деятельности. Школьники 
регулярно осуществляют рефлексию в от-
ношении полученного психологического, 
эмоционального, когнитивного опыта, обла-
дают высоким уровнем самостоятельности 
мышления, коммуникации и организации 
общения.

Методология и методы исследо-
вания. Качество метапредметной направ-
ленности в изучаемом предмете зависит от 
уровня метапредметных образовательных 
результатов. В связи с этим формулиру-
ется гипотеза, заключающаяся в том, что 
направленность метапредметного характе-
ра определяется мотивационной составля-
ющей. В частности, низкие показатели по 
мотивам самоопределения и самосовер-
шенствования характеризуют низкую мета-

предметную направленность. Высокие по-
казатели, соответственно, свидетельствуют 
о достаточном уровне направленности на 
метапредметность. 

С целью выяснения динамики в фор-
мировании метапредметной компетентно-
сти по показателю «направленность моти-
вации» было проведено исследование в  
6-х классах образовательных учреждений 
г. Надыма и г. Уфы. Выборку составили 
56 учащихся МБОУ «Гимназия № 64», из ко-
торых 28 учеников МБОУ «Гимназия № 64» 
(экспериментальная группа – ЭГ) и 29 уча-
щихся МБОУ «СОШ № 3» г. Надыма (кон-
трольная группа – КГ). Оценка направлен-
ности мотивации как показателя развития 
метапредметной компетенции проводилась 
в период с 2014 по 2015 год с помощью те-
ста из методического комплекса «Диагно-
стика учебной мотивации школьников № 2 
Н. Ц. Бадмаевой, М. В. Матюхиной» [2]. 

Результаты исследования. Пред-
ставим полученные результаты в ходе кон-
статирующего и контрольного этапов в виде 
табл. 2.

Таблица 2
Динамика показателя «направленность мотивации» 

у учащихся 6-х классов в процессе формирования метапредметной компетентности 
при изучении дисциплины образовательной области «Математика» 

(констатирующий и контрольный этап)

Мотив Этап 
КГ (n = 29) ЭГ (n = 28)

≈ % кол-во чел. ≈ % кол-во чел.

Мотив самоопределения 
и самосовершенствования 

Констатирующий 15 5 29 8
Контрольный 18 (+3 %) 6 35 (+6 %) 10

Учебно-познавательные 
мотивы (содержание 
учения)

Констатирующий 12 4 21 6
Контрольный 15 (+3 %)

5
29 (+8 %)

8

Мотив избегания неудачи* 
Констатирующий 36 12 32 9

Контрольный 24 (+12 %) 8 4 (+28 %) 1

Мотив аффилиации 
Констатирующий 9 3 7 2

Контрольный 12 (+3 %) 4 18 (+11%) 5

Мотив престижа* 
Констатирующий 9 3 7 2

Контрольный 12 (+3 %) 4 0 (+7 %) 0

Мотив творческой 
самореализации 

Констатирующий 3 1 4 1
Контрольный 3 (+0 %) 1 7 (+3 %) 2

Мотив достижения успеха
Констатирующий 3 1 0 0

Контрольный 3 (+0 %) 1 7(+3 %) 2
Средний 

динамический 
показатель

+3,4 % +9,14 %

* – действуют обратные данные.
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Обсуждение результатов. Примене-
ние диагностической программы на конста-
тирующем этапе исследования показало, 
что в учебно-образовательном процессе 
присутствует слабая направленность мета-
предметного характера, поскольку в обоих 
группах отмечается низкий уровень моти-
вационной направленности. В частности, у 
обучающихся по математике отмечаются 
низкие показатели по мотиву самоопре-
деления и самосовершенствования, что 
свидетельствует о нежелании испытуемых 
самостоятельно заниматься продолжением 
совершенствования собственных знаний, 
умений и навыков. Кроме того, обучаемые 
не задумывались о собственных предпочте-
ниях в получении образования, поскольку 
руководствовались только мнением окру-
жающих, престижем. Об этом свидетель-
ствуют данные по мотиву престижа. Доста-
точно низкие показатели по направленности 
мотивации в учебно-образовательном про-
цессе говорили о необходимости введения 
в обучение по математике программы, ха-
рактеризующейся метапредметной направ-
ленностью.

Сравнительный анализ полученных 
данных констатирующего и контрольного 
этапов после проведения программы по-
казал, что основными мотивационными  
факторами в учебной деятельности по ма-
тематике у детей 6-го класса в эксперимен-
тальной группе стали самоопределение 
и самосовершенствование – 35 %, а также 
учебно-познавательные мотивы (содержа-
ние учения) – 29 %. Кроме того, по резуль-
татам сравнения констатирующего и кон-
трольного этапов в диагностике мотивации 
к учебной деятельности стало очевидно, 
что мотив избегания неудач для детей  
6-го класса в экспериментальной группе  
стал занимать последнее место (-4 %). Это 
свидетельствует о том, что обучаемые экс-
периментальной группы не боятся получать 
плохие отметки, обучаемые стали уверен-
нее в своих силах и рассчитывают уже 
больше на успех в учебной деятельности, 
что также подтверждается положительной 
динамикой по показателю «мотив достиже-
ния успеха» (7 %).

В экспериментальной группе прояви-
лась положительная динамика в мотиве 
аффилиации, которая составила более 
11 %. Полученные данные свидетельству-
ют о том, что у детей 6-го класса в процессе 

переориентации учебно-образовательного 
процесса на метапредметную направлен-
ность увеличилась потребность в эмоцио-
нально-доверительном общении со свер-
стниками и с учителями. Если ранее данный 
мотив характеризовался более скромными 
показателями (обучаемые не были направ-
лены на общение, боялись отвержения со 
стороны сверстников), то после проведения 
практического этапа исследования по орга-
низации преподавания математики в рам-
ках формирования метапредметной ком-
петентности мотив аффилиации изменил 
свой вектор и стал направлен на общение 
с окружающими.

Стоит также отметить, что у обучаемых 
в экспериментальной группе изменилось 
отношение к творчеству. Они смогли уви-
деть, что благодаря знаниям в метапред-
метной области у них есть больше возмож-
ностей для самореализации и познания. 
Более того, если ранее для некоторых об-
учаемых был важен престиж, то теперь они 
руководствовались собственным видением 
процесса обучения и применения получен-
ных знаний на практике. В целом, положи-
тельная динамика по показателю «направ-
ленность мотивации» в экспериментальной 
группе составила более 9 %, по сравнению 
с контрольной, где динамика была низкой 
(около 3 %). Кроме того, по результатам ис-
следования стало очевидно, что экспери-
ментальная группа достигла допустимого 
и оптимального уровня, а контрольная так 
и осталась на преимущественно низком 
уровне по сформированности метапред-
метной компетентности. 

При сравнении величин выборочных 
дисперсий двух рядов (до и после прове-
дения занятий, направленных на развитие 
метапредметной компетентности) исполь-
зовался модуль StatPlus 2009. Professio- 
nal 5.8.4. На его базе проводился стати-
стический F-тест, который показал реле-
вантные различия между уровнями по по-
казателю «направленность мышления» 
в экспериментальной группе до и после 
обучения (F = 1,1046 при P < 0,05). В кон-
трольной группе релевантные различия по 
избранному показателю в ходе статистиче-
ской обработки не выявлены. Следователь-
но, гипотеза о влиянии мотивационной на-
правленности на качество метапредметных 
результатов подтвердилась. 

Заключение. Полученные данные по-
зволяют говорить о том, что в процессе 
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преподавания математики удовлетворяется 
требование метапредметной направленно-
сти. Кроме того, обучаемые эксперимен-
тальной группы подошли к концу экспе-
римента, овладев в достаточной степени 
сформированными общеучебными уме-
ниями, основанными на метапредметной 
компетентности. На наш взгляд, результаты 
не только подтверждают целесообразность 
переориентации обучения на метапредмет-
ность, но раскрывают смысл достижения 
метапредметных результатов на основе 
комплексного подхода.

В целом опытно-экспериментальное 
исследование по формированию мета-

предметной компетентности в рамках пере- 
ориентации учебно-образовательного про-
цесса на метапредметность в выбранной 
предметной области математики на сред-
ней ступени общеобразовательной школы 
показало, что именно комплексный подход 
к решению этой задачи является наиболее 
эффективным. Исследователю необходимо 
самому избрать технологию, диагностиче-
скую программу, отобрать формы и методы 
обучения. Это позволит наиболее точно со-
ответствовать современному требованию 
ФГОС по развитию личностных, предмет-
ных и метапредметных ресурсов субъекта 
образовательного процесса. 
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Metadisciplinary Orientation 
as one of Mathematics Learning Process Key Features

According to the Federal State Educational Standards requirements, modern mathematics 
learning process should correspond to metadisciplinary orientation. Such correspondence 
gives wide scope for the development of not only metadisciplinary, but personal and disciplinary 
learning outcomes in the context of mathematics integrity and its importance. Having analyzed 
the peculiarities of mathematics teaching process in the secondary school, we concluded 
that this discipline is fully oriented on developing of metadisciplinary competence as a form 
of metadisciplinary orientation concept implementation. The article data substantiates the 
structure and objectives of students’ lead-up to the development of their metadisciplinary 
competence, presents complex diagnostic programme to screen metadisciplinary learning 
outcomes dynamics in the process of studying mathematics in the 5–6 forms of comprehensive 
school. To depict the programme effectiveness, the results of experimental research work on 
metadisciplinary competence development on the example of motivational orientation index 
are presented. Research data indicate that secondary school students’ metadisciplinary 
competence development based on mathematics learning field allows us to guide the learning 
process to metadisciplinary orientation most effectively.

Keywords: mathematics in secondary school, metadisciplinary orientation, mathematics 
training structure, learning process participant, diagnostic programme, motivational orientation
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Потенциал тренинговой технологии в формировании 
имиджелогической компетентности будущего специалиста

по рекламе и связям с общественностью
Смена образовательной парадигмы требует изменения технологий обучения сту-

дентов в вузе. Одной из инновационных технологий становится тренинговое обучение 
как интерактивное. Формирование имиджелогической компетентности – важное звено 
подготовки специалистов по рекламе и связям с общественностью, т. к. результатом их 
деятельности является позитивный имидж базисного субъекта. В статье дано опреде-
ление имиджелогической компетентности специалиста по рекламе и связям с обще-
ственностью. В качестве методологии выступают компетентностный и фасилитативный 
подходы, определяющие принципы работы с группой. Рассмотрены цели, содержание 
и результаты тренинговой работы со студентами. Представлена различная тематика 
и методика проведения занятий. Определена роль преподавателя-фасилитатора в ин-
терактивных тренингах, заключающаяся в фокусировании внимания на деятельности 
студентов. В структуру каждого тренинга включён шеринг, дающий возможность поде-
литься переживаниями о своих действиях. В статье кратко описаны авторские програм-
мы тренингов. Алгоритм семинара-тренинга представлен пятью этапами, способству-
ющими самоимиджированию и самопрезентации. Социально-психологический тренинг 
направлен на изменение Я-концепции и формирование профессиональных качеств. 
Специфика имидж-мастерской заключается в участии студентов в разработке програм-
мы тренинга с учетом их желаний и потребностей. Видеотренинг содержит видеоанализ 
как инструмент, демонстрирующий видеозапись поведения студентов в тренинге. Автор 
отмечает преимущества и проблемы видеотренинга, а также положительные акценты 
тренинговой работы для преподавателя и студента. Выводы сделаны на основе опроса 
студентов. Результаты работы говорят об эффективности тренингов в формировании 
имиджелогической компетентности будущего специалиста по рекламе и связям с обще-
ственностью.

Ключевые слова: имиджмейкинг, имиджелогическая компетентность, видеотре-
нинг, имидж-мастерская

Вводная часть. Cмена приоритетов 
в подготовке кадров, модернизация и транс-
формация высшего профессионального об-
разования с акцентом на личность студента 
предусматривает введение инновационных 
технологий, переход от массово-репродук-
тивных методов обучения к индивидуаль-
но-творческим. Индивидуально-личностная 
доминанта становится мощным механиз-
мом повышения качества подготовки специ-
алистов в вузе. 

Будущий специалист (бакалавр и ма-
гистр) в области рекламы и связей с обще-
ственностью (РиСО) должен овладеть про-
фессиональными компетенциями в области 

коммуникации, организации и управления 
профессиональной деятельностью. Резуль-
татом его труда должен стать позитивный 
имидж и хорошая репутация базисного 
субъекта. Эффективный профессиональ-
ный имидж самого специалиста помогает 
ему построить карьеру в конкурентной сре-
де. Поэтому имиджелогическая подготовка 
специалистов РиСО становится важным 
звеном высшего профессионального обра-
зования в России. Имиджелогическая ком-
петентность специалиста РиСО в нашем 
понимании – это результат имиджелогиче-
ского образования и элемент его професси-
ональной квалификации, это интегративное 
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качество личности, синергия мотивацион-
ной направленности, знаний, умений, навы-
ков, личностных качеств, имиджелогическо-
го опыта, это обладание компетенцией [7]. 
Один из способов овладения этой компе-
тенцией – тренинг. В этой связи имиджело-
гическая подготовка будущего специалиста 
по РиСО вскрывает проблему включения в 
образовательный процесс обучающих тре-
нингов как эффективной формы работы. 
Цель данной статьи – представить автор-
скую методику интерактивной тренинговой 
работы со студентами. Задачи: обозначить 
методологические подходы к реализации 
названной проблемы; выделить типологию 
и тематику тренингов; определить алго-
ритм, структуру и содержание разных видов 
тренинга; выделить роль преподавателя- 
фасилитатора, проблемы тренинговой ра-
боты.

Методология и методы исследова-
ния. На общенаучном уровне мы реализо-
вывали компетентностный подход (А. Н. Да-
хин, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Л. Ф. Иванова, 
А. Г. Каспржак, А. В. Хуторской и др.) к фор-
мированию имиджелогической компетент-
ности. На технологическом уровне обуче-
ния мы применили фасилитативный подход 
(Р. С. Димухаметов, А. А. Майер, К. Род-
жерс, С. Я. Ромашина, Р. Шварц и др.)  
как наиболее эффективный в групповой 
работе. Фасилитативная педагогика всё 
больше применяется в университетской 
практике, а фасилитация становится основ-
ной детерминантой в развитии личности. 
Преподаватель в роли фасилитатора пред-
лагает процедуру, которая даёт студентам 
возможность понять существующую про-
блему и решить её. Базовая фасилитация 
предполагает управление процедурой пре-
подавателем, предлагающим группе наибо-
лее эффективные, с его точки зрения, при-
ёмы работы. Развивающая фасилитация 
предусматривает ведущую роль студентов, 
обсуждающих и принимающих решения 
самостоятельно, в то время как препода-
ватель корректирует процесс, помогая бы-
стрее и конструктивнее решить проблему. 
Одной из методик фасилитативного подхо-
да выступила разработка индивидуального 
имидж-кейса, включающего результаты из-
учения личностно-профессиональных ка- 
честв, акцентуаций характера, психотип 
личности, особенности внешности, портфо-
лио, программу самобрендинга, деловую 
капсулу и др.

Предваряя приведённые ниже раз-
мышления о потенциале тренинговой тех-
нологии в подготовке специалистов, вспом-
ним пирамиду познания Дж. Мартина, где 
в процентном отношении указывается объ-
ём учебного материала, который осваива-
ют обучающиеся при проведении занятий 
в различных формах. Он утверждает, что 
усвоение знаний в лекционной форме про-
исходит лишь на 5 %, во время чтения – на 
10 %, аудио-визуальные средства помо-
гают усвоению на 20 %, демонстрация на-
глядных пособий способствует 30 % усвое-
ния, обсуждение в группах, дискуссии – на 
50 %, обучение практикой действия – на 
70 %, а выступление в роли обучающего – 
на 90 % [4]. Эти данные подтверждают эф-
фективность тренинга как интерактивного 
метода, т. к. в нём задействованы все кана-
лы восприятия: аудиальный, визуальный, 
вербальный и кинетический. 

Тренинговая технология применяет-
ся нами как в бакалавриате, так и в маги-
стратуре в учебных дисциплинах: «Меж-
личностные и деловые коммуникации», 
«Имиджменеджмент», «Имиджмейкинг», «Кор- 
поративная культура» и др. Применяют-
ся различные виды тренинга: навыковый; 
семинар-тренинг, социально-психологи-
ческий; видеотренинг; имидж-мастерская. 
Цели и задачи каждого могут быть схожи, 
но вид тренинга выбирается в зависимости 
от темы и цели занятия. Тематика тренин-
гов различна: «Межличностное и деловое 
общение», «Уверенность и лидерство», 
«Креативность», «Самомаркетинг и са-
мобрендинг», «Корпоративный имидж», 
«Имиджевая культура». Тренинг как ди-
дактическая составляющая процесса под-
готовки специалистов РиСО направлен на 
развитие профессионально-личностных ка- 
честв, расширение репертуара поведен-
ческих стратегий, развитие Я-концепции, 
на формирование и выработку определён-
ных навыков: повышение компетентности 
в деловом общении, уверенности в себе, 
эффективное межличностное взаимодей-
ствие, обучение приёмам имиджмейкинга, 
самопрезентации и др.

Специфика тренинговой технологии 
заключается в высокой интенсивности про-
ведения занятий и использовании разных 
способов достижения заявленного резуль-
тата прямо в ходе самого тренинга. Мето-
ды, приёмы и техники тренинга достаточно 
разнообразны. К ним относятся: творческие 
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задания, викторина, баскет-метод, анализ 
кейса, ролевые и деловые игры, мозговой 
штурм, сближающие упражнения, интен-
сификаторы, имитационное моделирова-
ние, ситуативные задачи и др. Все техники 
направлены на взаимодействие студентов 
с фасилитатором, друг с другом и на пре-
обладание их активности. Роль препода-
вателя-фасилитатора в интерактивных 
тренингах сфокусирована на деятельности 
студентов, настроенных на достижение це-
лей занятия. Каждое упражнение в тренинге 
заканчивается шерингом (от англ. to share – 
«делиться»), рефлексией, когда каждый 
студент может поделиться своими впечат-
лениями, чувствами о прошедших действи-
ях. Рефлексия помогает осознать свою роль 
в упражнении и передать группе свои пере-
живания. Поэтому шеринг, как обязатель-
ный и завершающий элемент упражнения, 
является позитивным моментом в тренинге.

Тренинговая технология как интерак-
тивная форма занятий решает следующие 
задачи:

– вызывает интерес у студентов;
– повышает эффективность усвоения 

знаний;
– способствует приобретению профес-

сиональных навыков;
– помогает самостоятельно найти пути 

и варианты решения выявленной проб- 
лемы;

– устанавливает взаимодействие меж-
ду студентами, учит командной работе, то-
лерантности, уважению достоинства друг 
друга;

– формирует имиджелогическую ком-
петентность студента.

Работа по самоимиджированию в тре-
нинговой группе построена на основе 
имидж-стандарта профессионала, т. е. мо-
дели, образца. Программа тренинга учиты-
вает представления студентов об имидже 
как целостном и многогранном явлении. 
В процессе тренинга студенты узнают 
закономерности формирования положи-
тельного имиджа, учатся самостоятельно 
создавать глобальный имидж и свободно 
пользоваться частными имиджами в зави-
симости от выбранной социальной роли 
и поставленной цели. Остановимся подроб-
нее на некоторых видах тренинга. Разраба-
тывая программы тренингов, мы обраща-
лись к различным подходам1 [1; 2; 3; 5].

1 Семенова Л. М. Имиджелогия: учеб. пособие. – 
Челябинск, 2013. – 74 с.

Семинар-тренинг по имиджмейкингу 
позволяет будущему специалисту РиСО 
познакомиться со структурой и алгоритмом 
построения эффективного имиджа, техни-
ками коррекции деструктивного имиджа, 
овладеть приёмами самопрезентации, на- 
учиться самостоятельно конструировать 
желаемый имидж в соответствии с целями 
индивида, временем, местом и ожиданиями 
общественности. Семинар-тренинг включа-
ет в себя разбор кейсов, упражнения, кре-
ативные задания, игровое моделирование, 
видеотренинг и др.

Цели семинара-тренинга:
– «выработать отношение к имиджу как 

к одному из важных инструментов для до-
стижения успеха в профессиональной сфе-
ре, для позитивной самопрезентации;

– обучить студентов самостоятельно 
формировать собственный имидж, ориен-
тируясь на цели, которые они ставят перед 
собой в данный момент;

– формировать имиджелогическую ком- 
петентность, совершенствуя умения и на-
выки.

Задачи семинара-тренинга:
1. Создать условия для выявления 

и оценки индивидуально-психологических 
особенностей каждого студента.

2. Сформировать у студентов конструк-
тивное отношение к многообразию соб-
ственной личности и личности другого че-
ловека, а также пересмотреть негативные 
установки по отношению к своим физиче-
ским данным» [8, с. 304].

3. Познакомить с принципами форми-
рования индивидуального стиля и спосо-
бами их реализации: психотип и характер, 
пропорции фигуры, тип лица, цветотип 
внешности, физические активы.

4. Отработать коммуникативные навы-
ки в межличностном и деловом общении.

5. Сформировать устойчивые навыки са- 
мопрезентации в процессе видеотренинга.

Алгоритм семинара-тренинга:
Первый этап – стартовый имидж-мо-

ниторинг, диагностика индивидуально-пси-
хологических особенностей и физических 
данных. 

Второй этап – индивидуальный под-
бор стратегий апгрейда (от англ. upgrade – 
«улучшать») или даунгрейда (от англ. 
downgrade – «намеренно ухудшать») имид-
жа в зависимости от целей человека, по-
веденческих, презентационных стратегий 
и инструментария имиджирования. 
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Третий этап – моделирование эффек-
тивного стиля коммуникации для создания 
положительного имиджа и успешной само-
презентации в соответствии с выбранной 
социальной (профессиональной) ролью.

Четвёртый этап – внедрение имиджа, 
проверка практикой общения, промежуточ-
ный имидж-мониторинг, коррекция имиджа.

Пятый этап – продвижение имиджа, 
финишный мониторинг, имидж-диагности-
ка, модернизация имиджа при необходи- 
мости.

Семинар-тренинг показал себя как эф-
фективный метод в обучении, т. к. там сту-
денты получают основы теоретических зна-
ний в построении имиджа и отрабатывают 
практические навыки. 

Социально-психологический тренинг 
(СПТ) направлен на осознание и измене- 
ние Я-концепции, на формирование про-
фессиональных умений и навыков, при-
обретение профессионального опыта. Он 
всегда популярен, интересен для студентов 
и результативен. 

Алгоритм построения программы СПТ 
учитывает пошаговое вовлечение студентов 
в процесс обучения: «эмоциональное – ин-
теллектуальное – волевое». В связи с этим, 
основная цель СПТ – сформировать у сту-
дента соответствующее поведение, базиру-
ющееся на способности понимать эмоции 
и чувства как свои, так и окружающих людей 
и отвечать на них. Преподаватель должен 
создать психолого-педагогические и орга-
низационно-технологические условия, обе-
спечивающие самодиагностику индивиду-
ального имиджа и поведения в различных 
ситуациях общения; освоение техник и при-
ёмов межличностного и делового общения; 
развитие саморегуляции, самокоррекции, 
саморефлексии, самооценки [3; 5; 7].

В процессе разработки программы СПТ 
мы стремились использовать витагенный 
опыт студентов. Периодичность предлагае-
мых заданий и упражнений должна корре-
лировать с этапами развития способности 
к пониманию мотивированного поведения 
сокурсников и способности рассматривать 
его в моделировании собственного поведе-
ния. Задания должны обновлять или транс-
лировать цепочку развития механизмов со-
циальной перцепции [9]:

– идентификацию – отождествление;
– стереотипизацию – восприятие, оцен-

ка и формирование устойчивого, неизмен-
ного образа; 

– эмпатию – понимание эмоций и 
чувств другого человека;

– аттракцию – возникновение привле-
кательности одного человека для другого;

– каузальную атрибуцию – интерпрета-
цию субъектом причин и мотивов поведе-
ния других людей;

– рефлексию – осмысление и осозна-
ние своих поступков. 

Результаты СПТ говорят о его эффек-
тивности. После прохождения тренингового 
курса студенты обладают:

– способностью повторять, имити-
ровать новые приёмы коммуникативного 
поведения, в отличие от простого знания 
о них;

– способностью использовать новые 
формы поведения в различных ситуациях;

– способностью находить проблемы, 
ошибки, выявлять деструктивные действия 
в поведении сокурсников и своём поведении; 

– способностью создавать новые эф-
фективные модели поведения.

По нашему убеждению, СПТ является 
одним из перспективных и результативных 
интерактивных методов формирования про-
фессиональной компетентности студентов. 

Имидж-мастерская, как особая форма 
тренинга, предполагает теоретический ми-
нимум и практикум. Специфика её в том, 
что студенты участвуют в разработке про-
граммы обучения в мастерской, исходя из 
желаний и потребностей, тематики и вре-
мени занятий. Обязательными условиями 
успешного проведения имидж-мастерской 
являются:

– участие студентов старших курсов 
с базой имиджелогических знаний и опыта;

– наличие банка интерактивных мето-
дов и приёмов обучения: упражнения, игры, 
кейсы, творческие задания и др.;

– участие преподавателя в роли моде-
ратора и фасилитатора.

Цель имидж-мастерской – переосмыс-
ление и закрепление имеющихся знаний, 
приобретение и отработка профессиональ-
ных компетенций. Включение в интерак-
тивный процесс начинается уже с вводной 
части, когда при разминке каждый студент 
озвучивает конкретно свои ожидания от 
тренинга.

Данный вид тренинга повышает уро-
вень квалификации, самостоятельность, 
инициативность. Учит умению принимать 
решения, мыслить нестандартно, знать 
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свои возможности, способности, особенно-
сти личности, т. е. помогает стать конкурен-
тоспособным [6].

Видеотренинг как специфическая 
форма работы представляет собой «за-
пись выполняемых студентами упражне-
ний, с последующим разбором и коррек-
цией их поведения. Этот метод позволяет 
будущим специалистам увидеть “со сторо-
ны” детали своего поведения, скорректи-
ровать их, выработать новую модель об-
щения и поведения, эффективную модель 
имиджа» [8, с. 285]. Основная цель виде-
отренинга как разновидности СПТ – по-
вышение профессиональной, в том числе 
имиджелогической компетентности, а за-
дачи связаны с приобретением знаний, 
умений, навыков, развитием установок, 
коррекцией имиджа.

В ходе таких занятий студенты совмест-
но с преподавателем смотрят отснятый 
сюжет, обсуждают и анализируют совмест-
ные действия. Видеоанализ – инструмент, 
представляющий собой демонстрацию ви- 
деороликов, видеозаписей, подготовлен-
ных преподавателем. Для достижения по-
ложительного результата сюжет следует 
просмотреть несколько раз: первый раз – 
полностью (для ознакомления); второй 
и последующие разы – останавливаясь 
после каждого фрагмента и анализируя 
увиденное, стараясь определить: причины 
возникновения представленных проблем; 
ошибки, допущенные студентами; исполь-
зуемые ими приёмы и методы. Следует 
заметить, что варианты решений и стили 
поведения, представленные в сюжетах, не 
являются единственно верными. Студен-
там необходимо объяснить, что типовых 
решений, пригодных для всех ситуаций, 
в принципе не может существовать. По-
этому в ходе занятий нужно попытаться 
сформулировать альтернативные вариан-
ты с учётом конкретной ситуации и цели.

Преимущества видеотренинга: «об-
легчает подачу и объяснение материала; 
даёт возможность многократного повторе-
ния; возможность видеть себя в различных 
ситуациях» [8, с. 286]; повышает запоми-
наемость, включая визуальный канал вос-
приятия материала; сближает с професси-
ональной деятельностью, т. к. за каждым 
сюжетом стоят реальные практические 
примеры. Сюжеты смотрятся с интересом 
и удовольствием, они помогают анализиро-

вать собственное поведение, создают по-
ложительные установки, порождают готов-
ность к действию. 

Проблемы в организации видеотренин-
га: у некоторых студентов, особенно внача-
ле, видеозапись может вызвать скованность 
и настороженность; есть случаи отказа от ви-
деозаписи, что мешает увидеть себя и свои 
действия со стороны. В любом случае, ви-
деозаписи поведения, речи, кинетики обуча-
ющихся полезны для анализа и коррекции 
их имиджа. Видеотренинг относится к инно-
вационным технологиям подготовки кадров, 
что обеспечивает максимальную эффектив-
ность и минимальные затраты [1; 8]. 

Результаты исследования. Много-
летний опыт проведения тренингов и экспе-
риментальные данные позволили оценить 
результаты этой работы. Оценка результа-
тов в эффективности тренингов определи-
лась неоднозначно: 2 % студентов оценили 
его как развлечение и весёлое пребывание 
на занятиях; 17 % студентов сталкиваются 
с трудностями, т. к. не имеют професси-
онального опыта; 33 % отметили частич-
ную сформированность коммуникативных 
и презентационных навыков в межличнос-
тном и деловом общении; 48 % студентов 
оценили тренинг как лучший способ фор-
мирования профессиональных навыков 
и имиджелогических знаний. Потенциал 
тренинговой технологии измерялся с учё-
том критериев: изменение самоощущения 
студента и восприятие окружающими его 
скорректированной Я-концепции и имиджа.

Обсуждение результатов. Резюми-
руя сказанное, обозначим некоторые доми-
нанты и достоинства тренинговой техноло-
гии, которые позволили:

преподавателю:
– приблизить содержание учебной дис-

циплины к социальному заказу в контексте 
имиджевой коммуникации и имиджевой 
культуры будущего специалиста РиСО;

– «диверсифицировать различные фор- 
мы обучения, в том числе инновационные 
технологии в соответствии с возможностя-
ми и интересами студентов по формирова-
нию имиджелогической компетентности;

– создать условия для достижения сту-
дентами высокого уровня имиджелогиче-
ской компетентности;

студенту:
– сформировать имиджелогическую 

компетентность, необходимую для повыше-
ния конкурентоспособности на рынке труда;
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– сформировать осознанную мотива-
цию» к имиджевой деятельности [8, с. 264];

– сформировать базу хороших знаний 
и умений, развить творчество и креатив-
ность, коммуникабельность. 

Заключение. В заключение можно сде-
лать следующие выводы. В ходе педагоги-
ческого эксперимента были разработаны 
авторские программы тренингов. Верифи-
кация результатов отчётливо проявляется 
в поведении прошедших тренинг студентов, 
что подтверждается как объективными (ре-

зультаты деятельности), так и субъектив-
ными (экспертными) оценками. Результаты 
свидетельствуют о достигнутых успехах 
студентов, дают основания признать тре-
нинг эффективной технологией и образо-
вательным форсайтом (от англ. foresight – 
«видение будущего»). Можно утверждать, 
что потенциал тренинговой технологии 
велик, он зависит от вышеназванных фак-
торов и позволяет осознать формирование 
имиджелогической компетентности в со-
временной дидактической реальности.
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of Imagological Competence of a Future Specialist 

in Advertising and Public Relations
The change of educational paradigm requires a change of technologies of training of 

students at the University. Training as an interactive learning has become one of the innovative 
technologies. The formation of imagological competence is an important component of training 
of specialists in advertising and public relations, since the result of their activities is a positive 
image of the reference subject. The article defines imagology competence of specialists in 
advertising and public relations. The methodology we applied involved the competence and 
facilitating approaches that govern the principles of work with the group. The article describes 
the purpose, contents and results of training work with students. It presents different themes 
and methods of giving classes. The role of the teacher-facilitator in the interactive training is in 
focusing attention on students’ activities. A sharing structure is included in each training, which 
gives the opportunity to share experiences on their activities. The article briefly describes the 
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author’s training program. A seminar-training algorithm is divided into five phases, contributing 
self-image-making and self-presentation. Socio-psychological training is aimed at changing 
self-concept and the formation of professional qualities. The specific of image-studio is the 
participation of students in the development of training programs according to their desires and 
needs. Video training includes video analysis as a tool for showing the video of the students’ 
conduct during the training. The author points out the advantages and challenges of video 
training, as well as positive emphasis training work for teachers and students. Conclusions 
are made on the basis of a survey of students. The results say about the effectiveness of 
training in the formation of professional competence of the future of imagological competence 
specialists in advertising and public relations.
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Отображение вопросов информатизации образования 
в учебных пособиях по курсу педагогики

Жизнь в современном обществе так или иначе связана с постоянным использо-
ванием информации и различных средств информационно-коммуникационных техно-
логий. Выпускник учреждения высшего профессионального образования должен быть 
готов к работе с информацией и средствами ИКТ. Подобные навыки будут необходимы 
как при решении профессиональных задач, так и в повседневной жизни. В связи с этим 
предъявляются новые требования к системе подготовки специалистов в области об-
разования. Востребованными становятся педагогические кадры, способные грамотно 
и эффективно использовать в своей профессиональной деятельности информацион-
но-коммуникационные технологии и умеющие работать в условиях постоянного попол-
нения информации. Автор статьи анализирует учебники и учебные пособия по курсу 
педагогики для студентов педвузов, изданных в период с 2006 по 2016 год на предмет 
включения вопросов информатизации образования. Результаты данного исследования 
показали, что за пределами курса педагогики остаются многие важные вопросы, свя-
занные с информатизацией образования, знание которых необходимо современному 
учителю. Делается вывод о необходимости формирования у будущих педагогов пред-
ставлений об информатизации образования. В статье приводится примерный перечень 
вопросов, связанных с информатизацией образования для включения в курс педагоги-
ки, предложен и обоснован один из путей решения проблемы – создание и внедрение 
в учебный процесс электронных учебных курсов (ЭУК) по педагогике, что позволит эф-
фективно организовать работу преподавателей и студентов в информационно-образо-
вательной среде вуза. 
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Вводная часть. Преобразования в 
обществе и системе образования требуют 
подготовки педагога, способного работать 
в изменившихся условиях. Необходимость 
этой подготовки обусловлена тем, что со-
временный учитель должен не только обла-
дать фундаментальными знаниями в своей 
предметной области, но и хорошо знать 
возможности средств ИКТ и уметь приме-
нять их в учебном процессе. 

В реальной системе обучения суще-
ствуют противоречия между требованиями 
государства и общества, которые предъяв-
ляются к личности учителя и его деятель-
ности, и фактическим уровнем подготовки 
современного выпускника педвуза. 

Следует отметить, что процесс фор-
мирования ИКТ-компетентности студентов 

вуза должен протекать не только при изуче-
нии предметов информационного блока, но 
и в рамках всей учебной деятельности, т. е. 
комплексно.

В 2013 году был утверждён професси-
ональный стандарт педагога, в котором от-
ражены новые требования к квалификаци-
онным качествам педагога1.

Профессиональный стандарт расширя-
ет понятие ИКТ-компетентности и рассма-
тривает три его составляющие: общеполь-

1 Приказ Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н 
«Об утверждении профессионального стандарта “Пе-
дагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования) (воспитатель, учитель)”» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html (дата обращения: 
02.01.2017).
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зовательская ИКТ-компетентность; обще- 
педагогическая ИКТ-компетентность; пред-
метно-педагогическая ИКТ-компетентность 
(отражающая профессиональную компе-
тентность в соответствующей области че-
ловеческой деятельности) [12].

Согласно ФГОСу основного общего 
образования формирование общепользо-
вательской компоненты происходит в об-
щеобразовательной школе, а в педагогиче-
ском вузе стоит продолжить формирование 
ИКТ-компетентности в контексте общепеда-
гогической компоненты, которая впослед-
ствии станет основой для формирования 
предметно-педагогической ИКТ-компетент-
ности.

Внедрение федеральных стандартов 
общего образования, высшего образования 
и внедряемый с января 2017 года профес-
сиональный стандарт педагога требует ос-
мысления деятельности учителя, который 
будет работать в совершенно новой обра-
зовательной организации.

Методология и методы исследова-
ния. Методология исследования основана 
на педагогических подходах, раскрываю-
щих содержательные характеристики вклю-
чения вопросов информатизации образова-
ния в учебники и учебные пособия по курсу 
педагогики, а также на идеях компетент-
ностного подхода.

В работе использованы следующие ме-
тоды исследования: анализ нормативных 
документов (ФГОС по направлению подго-
товки, ФГОС основного общего образова-
ния, профессиональный стандарт педаго-
га); теоретический анализ литературы по 
исследуемой проблеме; отбор, изучение, 
систематизация источников исследования; 
сравнительно-сопоставительный метод.

Анализ нормативных документов пока-
зал, что предъявляются новые требования 
к квалификационным качествам педагога, 
расширяется понятие ИКТ-компетентности 
учителя, необходимо подготовить будущих 
учителей к последующей профессиональной 
деятельности в условиях информатизации.

Теоретический анализ литературы поз- 
волил определить, что вопросам инфор-
матизации образования в материалах 
вузовских учебников и учебных пособий 
по курсу педагогики уделяется недоста-
точно внимания. В результате изучения 
отобранных источников исследования си-
стематизированы и определены понятия, 

раскрывающие вопросы информатизации 
образования, с помощью сравнительно- 
сопоставительного метода выявлено об-
щее и особенное в подходах отображения 
вопросов информатизации образования. 

На наш взгляд, формирование общепе-
дагогической компоненты должно происхо-
дить в рамках дисциплины «Педагогика», 
причём на всех профилях педагогического 
направления.

Нами были изучены  учебники и учеб-
ные пособия по педагогике на предмет от-
ражения в них вопросов информатизации 
образования. Отбор учебников производил-
ся по двум критериям: наличие рекоменда-
ции к использованию в практике учебных 
заведений и наличие или доступность дан-
ных учебников для студентов ДВФУ. 

Итак, нами была предпринята попытка 
проанализировать состояние включения 
вопросов информатизации образования в 
учебники педагогики, изданные в период с 
2006 по 2016 год. 

Проведённое нами пилотажное иссле-
дование учебников и учебных пособий по 
курсу педагогики для студентов педвузов 
дало следующие результаты. 

Учебник С. А. Смирнова [14] кратко 
даёт характеристику техническим сред-
ствам обучения (ТСО).

В учебнике И. П. Подласого [11] опре-
деляются следующие понятия: «дистанци-
онное обучение», «новые информационные 
технологии», «компьютерное обучение» 
и даётся их краткая характеристика.

Учебник Г. М. Коджаспировой [3] рас-
сматривает компьютерные технологии 
в процессе обучения и воспитания (даются 
понятия «мультимедиа-компьютер», «меди-
атека», «телеконференция», «учебный те- 
лекоммуникационный проект», «дистанци-
онная форма обучения»).

Учебное пособие В. В. Краевского и 
А. В. Хуторского [4] даёт понятия средств 
обучения, таких, как: «электронный учеб-
ник» и «образовательный веб-сайт», под-
робно рассматривается дистанционное обу-
чение (типы, принципы, средства и формы).

Учебное пособие Л. В. Загрековой и 
В. В. Николиной [2] предлагает к рассмо-
трению теоретико-методические основы 
программированного обучения, приводит 
концептуальные положения, модели и со-
ставляющие дистанционного обучения, 
а также определяет понятие «дистанцион-
ное обучение».
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В учебном пособии этих же авторов [8] 
но в более позднем издании, к уже рассмо-
тренным вопросам добавлены определе-
ния понятий «информатизация общества», 
«информатизации образования», «сред-
ства информационных и коммуникацион-
ных технологий» и «средства информати-
зации и коммуникации образовательного 
назначения». 

В учебном пособии Г. Д. Бухаровой и 
Л. Д. Стариковой [7] рассматриваются об-
щие вопросы понятия информатизации об-
разования, классификации программных 
средств учебного назначения и их дидакти-
ческие возможности, даются понятия «ин-
формационной компетенции», «программ-
ных средств учебного назначения».

Учебное пособие И. М. Осмоловской 
[6] отражает вопросы использования элек-
тронных средств в методах обучения, 
а именно определяются понятия «мульти-
медиа», «электронный информационный 
объект» («фотоиллюстрация», «видеофраг- 
мент», «анимированная модель/карта», 
«мультимедиалекция»), «виртуальная ре-
альность», «электронная презентация», 
«виртуальная лаборатория». 

В учебнике, вышедшем под ред. 
П. И. Пидкасистого [9], рассмотрено инфор-
мационно-технологическое сопровождение 
образовательного процесса, а именно даны 
понятия «информационная технология», 
«информатизация образования», «элек-
тронный учебник», «информационно-ком-
муникационная компетентность учителя», 
«сеть» и «виртуальная реальность», при-
ведены типы ИКТ для решения профес-
сиональных педагогических задач и три 
направления использования ИКТ в обра-
зовании, рассмотрены направления вне-
дрения ИКТ, перечислены дидактические 
возможности и функции ИКТ, выделены три 
вида представления учебной информации, 
перечислены специальные умения для ра-
боты в компьютерных информационно-об-
разовательных сетях. 

В учебном пособии А. М. Столярен-
ко [15] даются понятия «программирован-
ное обучение», «компьютерное обучение» 
и «дистанционное обучение».

В учебнике В. И. Андреева [1] приво-
дятся этапы компьютеризации обучения, 
выделяются поколения компьютерных тех-
нологий обучения, актуализируются про-
блемы, решение которых должно привести 

к перестройке информационной среды. 
Сами понятия «компьютеризация» и «ин-
форматизация образования», «информаци-
онная среда» не определяются.

Обратимся к результатам анализа 
учебных изданий, изданных в последние 
годы для бакалавриата по направлению 
«Педагогическое образование».

В учебнике, изданном под редакцией 
В. А. Сластенина [13], рассматриваются 
обстоятельства применения ИКТ в образо-
вании, приводятся основные направления 
создания перспективной системы образо-
вания в информационном обществе.

В учебном пособии В. М. Кроль [5] опи-
сывает автоматизированные обучающие 
системы, где даёт их понятие, рассматри-
вает группы задач, решаемых с помощью 
АОС, выделяет проблемы использования 
современных компьютерных технологий, 
даёт понятие интерфейса и приводит при-
чины проблем человеко-компьютерного 
интерфейса, а также приводит свойства 
для обучающих программ, даёт представ-
ление о гипертексте, о построении и свя-
зях в гипертекстах, определяет понятие 
дистанционного обучения и образователь-
ных порталов.

В учебнике, вышедшем под общей ре-
дакцией профессора В. Г. Рындак [10], груп-
па авторов дают понятие «информацион-
ная компетентность», «программированное 
обучение» и кратко дают представление 
о моделях автоматизированных систем. 

Результаты исследования. Анализ 
учебников и учебных пособий показал, что 
в них недостаточно полно и часто одно-
боко отражены вопросы информатизации 
образования. Как правило, авторы огра-
ничиваются основными определениями 
понятий, связанных с информатизацией 
образования, однако само понятие «инфор-
матизация образования» остаётся не опре-
делённым. Более подробно авторы рассма-
тривают вопросы дистанционного обучения 
как часть информатизации образования. 
При этом акцент делается на основные ха-
рактеристики дистанционного образования 
или частные методические рекомендации. 
В учебниках и учебных пособиях по педа-
гогике отсутствует дидактическая и мето-
дическая составляющая дистанционного 
обучения, не включены вопросы, связан-
ные с организацией и проведением дистан-
ционных уроков, не затрагиваются вопросы 
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ИКТ-компетентности учителя и учащихся, 
информационно-образовательной среды, 
информационной культуры, не даётся по-
нятие электронного образовательного ре-
сурса, не приводятся требования к элек-
тронным образовательным ресурсам, не 
освещаются этические аспекты информа-
тизации образования, работы с информа-
цией, в сети Интернет.

Однако за пределами курса педагоги-
ки остаются многие важные вопросы, свя-
занные с информатизацией образования, 
знание которых совершенно необходимо 
современному учителю. К таким вопросам 
относятся, например: 

– информатизация общества и образо-
вания;

– информационная культура;
– сетевой этикет;
– ИКТ-компетентность и ИКТ-компе-

тентность учителя;
– требования к подготовке учителя в ус-

ловиях информатизации;
– электронные образовательные ре-

сурсы;
– информационная безопасность и др.
Некоторые из них представлены в от-

дельных пособиях по педагогике и педа-
гогическим технологиям. Однако нет ни 
одного учебного пособия по педагогике, 
в котором бы вопросы информатизации 
были бы представлены с единых позиций, 
целостно. 

Вместе с этим нам не удалось обнару-
жить исследования, в которых бы поднима-
лись вопросы целостного освещения темы 
информатизации образования в учебных 
пособиях по педагогике. 

Возможным решением в деле устране-
ния обнаруженных пробелов может стать 
создание и внедрение электронных учеб-
ных курсов (ЭУК).

В связи с введением ФГОС ВПО 3-го по-
коления доля самостоятельной работы сту-
дентов значительно увеличивается. Органи-
зация самостоятельной работы студентов 
в информационно-образовательной среде 
вуза позволяет эффективно организовать 
как работу преподавателя, так и студента.

Заключение. Таким образом, ЭУК об-
ладает следующим потенциалом:

1) расширяет учебный материал по-
средством включения дополнительной ин-
формации; 

2) позволяет охватить большое количе-
ство студентов;

3) создаёт предпосылки для постоян-
ного, открытого и контролируемого обнов-
ления содержания курса, что делает его 
всегда актуальным и востребованным для 
дальнейшего применения;

4) позволяет по-новому организовать 
самостоятельную работу студентов;

5) индивидуализирует обучение по 
темпу;

6) обеспечивает доступность учебных 
материалов в любое время.
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Representation of Informatization of Education 
in Textbooks on Pedagogy Course

Life in modern society, one way or another, is associated with the constant use of infor-
mation and various means of information and communication technologies. A graduate from 
an institution of higher professional education should be ready to work with information and 
ICT tools. Such skills will be needed when solving both professional and everyday life tasks. 
In connection with this, new requirements are imposed on the system of training specialists 
in the field of education. The pedagogical staff able to competently and efficiently use infor-
mation and communication technologies in their professional activities are in demand, they 
should be able to work in conditions of constant replenishment of information. The author of 
the article analyzes the issues of computerization of education in textbooks and teaching aids 
on pedagogy for students of higher pedagogical universities published in 2006–2016. The 
results of this study showed that outside the course of pedagogy there remain many important 
issues related to the informatization of education, the knowledge of which is necessary for 
a modern teacher. A conclusion is drawn on the need for future educators to formulate ideas 
on the informatization of education. The article provides an indicative list of issues related to 
the informatization of education for inclusion in pedagogy curriculum, one of the ways of solv-
ing the problem is proposed and justified: the creation and introduction of electronic training 
courses (ETC) in pedagogy in the educational process that will effectively organize the work 
of teachers and students in information and educational environment of the university.

Keywords: bachelor of pedagogical education, training of bachelor students, informati-
zation of education, pedagogy, textbooks on pedagogy, ICT competence
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Методология сравнительно-исторического исследования 
дополнительного (внешкольного) образования детей в России и Китае

Изучение и анализ основных методов сравнительных и исторических исследова-
ний в области педагогики представляет собой актуальную проблему для современных 
исследователей, поскольку её разрешение будет способствовать построению более 
чёткой и понятной методологии. Это в свою очередь поможет более глубоко понять 
и описать две системы дополнительного образования детей в странах с различными 
культурами. Современные работы исследователей-компаративистов представляют со-
бой в основном сухие описания педагогических систем, без учёта их изучения в исто-
рическом контексте. Однако обращение к истокам, становлению и развитию образова-
тельных систем в процессе их сравнения позволяет увидеть уникальность проводимого 
исследования. Актуальность проводимого исследования в рамках усложняющегося 
феномена мультикультурализма несомненна, поскольку в условиях открытого обмена 
традиционными ценностями, результатами исследований и готовности вести открытый 
диалог в области изучения систем образования педагоги России и Китая, как и раньше, 
видят необходимость строить инновационные системы образования, опираясь на ин-
теграцию и взаимодействие. Автором предпринята попытка определить методологиче-
ские основы сравнительно-исторического исследования систем дополнительного обра-
зования РФ и КНР, что соответствует современным задачам сравнительной педагогики, 
предполагающим изучение и анализ развития всех звеньев системы образования.

Ключевые слова: методы исследования, методология, подход, сравнительно- 
исторический, дополнительное образование детей

Вводная часть. Современное сотруд-
ничество в области науки, культуры и обра-
зования Китая и России открыло совершен-
но новые его направления. Сейчас процесс 
познания интеграционных процессов в си-
стемах образования с различными культу-
рами является основой для сравнительного 
анализа дополнительного (внешкольного) 
образования РФ и КНР.

Очень важным, на наш взгляд, явля-
ется сравнительное исследование систем 
дополнительного образования детей в исто-
рическом и социокультурном аспектах, по-

скольку это даёт возможность изучения 
наступления вероятных педагогических 
и социальных событий. Сегодня такое ис-
следование позволит увидеть и оценить 
развитие систем дополнительного образо-
вания детей РФ и КНР, более глубоко ос-
мыслить проблемы отечественной системы 
дополнительного образования детей, а так-
же повысить эффективность деятельности 
образовательных институтов России и опти-
мизировать поиск наиболее продуктивных 
источников развития и модернизации ука-
занной системы. 
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Для проведения сравнительно-истори-
ческого исследования систем дополнитель-
ного образования детей в РФ и КНР необ-
ходимо определить его методологию, что 
и предполагает наше исследование.

Методология и методы исследова-
ния. Методология определяет общие под-
ходы и принципы в изучении предметов, 
процессов и явлений, выполняя тем самым 
логико-гносеологическую функцию обще-
научной теории. Так, З. И. Равкин1 считал 
ситуацию в историко-педагогической науке, 
сложившуюся в конце ХХ века, неоднознач-
ной и сложной, характеризующейся образо-
вавшимся методологическим вакуумом.

Выдающийся психолог С. Л. Рубин-
штейн писал, что «вопросы большой те-
ории, правильно поставленные и верно 
понятые, это вместе с тем и практические 
вопросы большой значимости. По-настоя-
щему видеть крупные теоретические про-
блемы – это значит видеть их в соотноше-
нии с конкретными вопросами жизни» [13].

Основой для определения методоло- 
гии сравнительно-исторического исследо-
вания систем дополнительного образова-
ния детей РФ и КНР послужили труды оте- 
чественных исследователей-компаративи-
стов: Н. Д. Никандрова [11] Б. Л. Вульфсона  
[3; 4], А. Н. Джуринского [6; 7] и учёных КНР:  
Гу Минюань [5], Чжу Сяомань [12] и др. 
Изучение работ этих учёных является 
важнейшим этапом нашего исследова-
ния, поскольку компаративистика (от лат. 
comparativus – «сравнительный») или срав-
нительная педагогика берёт своё начало 
в философии, которая с древности описы-
вала и обобщала основные методы воспи-
тания и обучения. Это позволяет нам более 
глубоко понять смысл и значимость проце-
дур сравнения, которые в сопоставитель-
ных исследованиях имеют первостепенное 
значение и «издавна занимали значитель-
ное место в арсенале средств научного по-
знания» [4].

Также необходимо признать, что тру- 
ды П. Ф. Каптерева, В. П. Беспалько, М. А. Да- 
нилова, Т. А. Ильиной, Ф. Ф. Королева, 
М. В. Богуславского, Тао Синчжи, Фу Сяо 
Ся [14], Ван Игао и других исследователей 
являются не только исторической основой 
методологии сравнительно-исторического 

1 Захар Ильич Равкин (1918–2004) – советский 
педагог, профессор, академик Российской академии 
образования.

исследования, но и основой для форми-
рования общих для двух стран концепту-
альных положений целостного подхода 
в изучении систем дополнительного обра-
зования детей.

Сравнительное исследование допол-
нительного образования детей двух стран 
предопределяет изучение: официальных 
материалов и документов международных 
образовательных организаций, Министер-
ства образования и науки Российской Фе-
дерации, Министерства образования КНР2, 
органов государственной власти РФ и КНР, 
общественных объединений и организаций 
в области образовательной политики и мо-
ниторинга образования, нормативно-право-
вых актов Российской Федерации в области 
управления образованием, официальные 
материалы по реформированию и модер-
низации систем образования двух стран. 

Результаты исследования. Допол-
нительное образование детей – достаточно 
молодая область образования, теоретиче-
ские и методологические основы которой 
находятся на стадии формирования как 
в Российской Федерации, так и в Китайской 
Народной Республике.

Система дополнительного (внешколь-
ного) образования детей – вариативная 
часть системы общего образования, позво-
ляющая и призванная помочь детям более 
успешно адаптироваться в современном 
мире с учётом быстрого развития совре-
менных технологий.

Основу образовательного процесса в 
дополнительном образовании составляет 
реализация программ, выходящих за рамки 
основных (общеобразовательных). Содер-
жание дополнительного образования пред-
ставляет собой многообразие направлений, 
видов и форм деятельности (в том числе 
и творческой) и охватывает различные сфе-
ры окружающего нас мира. 

Суть методологического подхода в 
сравнительно-историческом исследовании 
понимается как совокупность принципов, 
составляющих основу исследовательской 
деятельности.

Сложность и многогранность развития  
дополнительного образования детей в РФ  
и КНР, взаимосвязь и взаимозависимость 
составных элементов этого процесса  

2 Министерство образования КНР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.moe.gov.cn/ (дата 
обращения: 25.02.2017).



120

Учёные записки ЗабГУ. 2017. Том 12, № 2  

обусловливает необходимость применения 
совокупности методологических подходов, 
обеспечивающих получение объективной, 
достоверной информации, позволяющей 
создать целостную картину изучаемого яв-
ления.

Исходя из того, что сравнительно- 
историческое исследование предполагает 
понимание культуры другой страны (КНР), 
основными методологическими подходами 
можно считать культурологический и антро-
пологический подходы.

Культурологический подход в сравни-
тельно-историческом исследовании двух 
систем дополнительного образования де-
тей носит надпредметный характер и охва-
тывает культуру страны, общества, семьи 
и каждой отдельной личности. Данный под-
ход позволяет исследовать системы допол-
нительного образования на основе анализа 
социокультурной ситуации, учитывая об-
щечеловеческие и национальные основы 
культуры в контексте общепризнанных цен-
ностей. 

Антропологический подход в исследо-
вании позволяет решать задачи на основе 
законов развития человеческой природы. 
С позиций антропологического подхода как 
методологического основания можно в пол-
ной мере понять и выделить различные 
особенности педагогических идей и теорий, 
а также практики прошлых времен. 

Кроме вышеперечисленных, также не-
обходимо использовать системный, гума-
нистический (личностно-ориентированный) 
и исторический подходы для решения за-
дач, поставленных в сравнительно-истори-
ческом исследовании.

Системный подход представляет со-
бой не просто набор приёмов и процедур, 
а совокупность принципов, определяющих 
цели и задачи исследования. Использова-
ние данного подхода позволяет оценивать 
всевозможные изменения систем дополни-
тельного образования в процессе их ста-
новления и развития.

Применение гуманистического подхода 
обусловлено особой его значимостью для 
анализа гуманистических возможностей 
систем дополнительного образования двух 
стран.

Исторический подход позволяет анали-
зировать и характеризовать образование 
в разных странах, учитывая процесс ста-
новления, динамики развития во времени 

и в меняющихся исторических, социаль-
но-экономических, политических и других 
условиях. При реализации данного подхода 
необходимо учитывать исторические собы-
тия, которые во многом определили тенден-
ции развития образования в той или иной 
стране.

Как отмечает А. Н. Джуринский: «В сов- 
ременной историко-педагогической науке 
возникло сосуществование традиционных 
(исследования в рамках социальных ста-
дий) и нетрадиционных (в контексте миро-
вых и региональных цивилизаций) социо-
культурных подходов. 

Историко-педагогическая наука ис-
пользует достоинства и преимущества 
обоих научных подходов. Тем самым каче-
ственно обогащается научный инструмен-
тарий и потенциал исследований. Форму-
лируются существенные характеристики 
отечественного и мирового историко-педа-
гогического процесса с учётом взаимосвя-
зи генезиса истории педагогики с чередой 
основных социальных формаций и одно-
временно в пределах различных цивили-
заций с их многообразными культурными, 
этническими, религиозными и прочими 
особенностями. Оба подхода – стадийный 
и цивилизационный – дополняют друг дру-
га, позволяют более обстоятельно и аргу-
ментированно представить эволюцию оте-
чественной и мировой педагогики» [6, с. 6].

П. Капнист, рассматривая вопросы сра- 
внительного изучения школьного обра-
зования в различных странах, отмечал:  
«...подобное изучение должно, по нашему 
мнению, поставить себе целью... различать 
то, что составляет в деле воспитания наци-
ональные особенности школы, от того, что, 
будучи общим достоянием всего цивилизо-
ванного мира, является необходимой осно-
вой всякой научной школы, где бы таковая 
не существовала, и, во-вторых, изучение 
школьного вопроса в чужих краях должно 
избавить нас от необходимости повторить 
всю ту массу опытов и экспериментов, че-
рез которые уже прошли школы других 
стран и результаты коих уже давно извест-
ны» [9, с. 4–5]. 

Поскольку сравнительно-историческое 
исследование систем дополнительного об-
разования РФ и КНР представляет собой 
сравнительный анализ двух образователь-
ных систем в ретроспективе и перспективе, 
необходимо использовать основные мето-
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ды сравнительной педагогики и истории пе-
дагогики, а именно: описательный, истори-
ческий, социологический и сравнительный.

Описательный метод – фундамент ис-
следования, поскольку его применение 
обусловлено необходимостью сбора, на-
копления, систематизации и интерпрета-
ции фактов и различной информации для 
дальнейшего более глубокого анализа. 
Применение данного метода при изучении 
и сопоставлении систем дополнительного 
образования двух стран необходимо в ус-
ловиях проведения сравнительного анали-
за, поскольку это даёт возможность иссле-
довать структуру двух систем и выявить их 
наиболее яркие общности и различия.

Исторический метод – не менее важный 
инструмент при сравнительном анализе, по-
скольку при сравнении двух систем дополни-
тельного образования необходимо опирать-
ся на их развитие в историческом процессе. 
Данный метод способствует более глубоко-
му пониманию современного состояния об-
разовательных систем, позволяет выявить 
и сопоставить уровни в развитии исследуе-
мых объектов, проанализировать изменения 
и определить тенденции развития. 

Социологический метод необходим 
при сравнительном исследовании систем 
дополнительного образования детей, по-
скольку позволяет произвести оценку со-
ответствия состояния систем образования 
потребностям общества на определённых 
этапах развития. Однако стоит учитывать, 
что национальные статистические данные 
России и КНР существенно отличаются 
и плохо поддаются сравнению.

Сравнительный метод – основной ме-
тод исследования, который призван выя-
вить базовые черты сходства и различия 
систем дополнительного образования РФ 
и КНР, определить проявления общих и от-
личных закономерностей их развития.

Использование вышеперечисленных 
методов и подходов к исследованию систем 
дополнительного образования детей двух 
стран позволит не только проанализиро-
вать современное их состояние, раскрыть 
сущность влияния всеобщих тенденций 
развития образования, но и выявить приме-
нение взаимного педагогического опыта на 
различных этапах развития.

Заключение. Учитывая изложенное, 
следует отметить, что за рамками систе-
матических сравнительных исследований 
остаётся мировая педагогическая мысль. 
Без должного внимания остаются такие во-
просы, как научные основы сравнительной 
педагогики, образование в многокультур-
ном социуме, педагогические инновации, 
воспитание учащихся и дополнительное об-
разование детей. Исследование систем до-
полнительного (внешкольного) образования 
детей в России и Китае призвано выявить 
многообразие способов взаимного обога-
щения национальных педагогических куль-
тур. Определение методологических основ 
сравнительно-исторического исследова-
ния систем дополнительного образования 
имеет и практическую ценность, поскольку 
может служить основой и для других срав-
нительных исследований, в частности, до-
школьного и начального школьного образо-
вания в РФ и КНР.
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The study and analysis of the basic methods of comparative and historical research in the 
field of pedagogy is an urgent problem for modern researchers, since its resolution will help 
to build a clearer and more understandable methodology. Thus, it will help to better under-
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different cultures. Modern works of comparative researchers are basically dry descriptions of 
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the need to build innovative education systems relying on the integration and interaction. The 
author made an attempt to determine the methodological foundations of the comparative his-
torical study of the RF and the PRC supplementary education systems, which corresponds to 
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development of all links in the education system.

Keywords: research methods, methodology, approach, comparative-historical, supple-
mentary (extracurricular) education of children

References
1. Blauberg I. V., Yudin E. G. Stanovlenie i sushchnost’ sistemnogo podkhoda. M.: Nauka, 1973. 270 s. 
2. Builova L. N. Metodologiya i metodologicheskie podkhody k issledovaniyu problemy razvitiya 

dopolnitel’nogo obrazovaniya detei // Nauka i obrazovanie: sovremennye trendy / gl. red. O. N. Shirokov. 
Cheboksary: Interaktiv plyus, 2015. № 9. S. 111–154. 

3. Vul’fson B. L. Sravnitel’naya pedagogika: aktual’nye voprosy teorii i metodologii // Otechestvennaya 
i zarubezhnaya pedagogika. 2011. № 1. S. 17–29.

4. Vul’fson B. L. Teoretiko-metodologicheskie osnovy sravnitel’no-pedagogicheskikh issledovanii // 
Institut teorii i istorii pedagogiki: 1944-2014 / pod obshch. red. S. V. Ivanovoi. M.: FGNU ITIP RAO, 2014. 
S. 169–179.



123

Педагогика школы

5. Gu Minyuan’. Kul’turnaya osnova kitaiskogo obrazovaniya. Shansi, 2004. 224 s.
6. Dzhurinskii A. N. Teoriya i metodologiya istorii pedagogiki i sravnitel’noi pedagogiki. Aktual’nye 

problemy. M.: Prometei, 2014. 131 s.
7. Dzhurinskii A. N. Izmeneniya paradigmy sravnitel’noi pedagogiki // Pedagogika. 2014. № 2. S. 107–113.
8. Ippolitova N. V. Vzaimosvyaz’ ponyatii «metodologiya» i «metodologicheskii podkhod» // Vestnik 

Yuzhno-Ural’skogo gos. un-ta. Ser. Obrazovanie. Pedagogicheskie nauki. 2009. № 13. S. 9–15. 
9. Kapnist P. Klassitsizm kak neobkhodimaya osnova gimnazicheskogo obrazovaniya. Vyp. 2. 

Istoricheskii ocherk razvitiya srednego obrazovaniya v Germanii. M.: Universitetskaya tipografiya, 1900. 
S. 4–5. 

10. Kargina Z. A. Sovremennye metodologicheskie podkhody v sfere dopolnitel’nogo obrazovaniya 
detei // Vestnik TGPU. 2011. Vyp. 1. S. 5–11. 

11. Nikandrov N. D. Sravnitel’naya pedagogika: uroki i nadezhdy // Sovetskaya pedagogika. 1989. 
№ 10. S. 129–134.

12. Rossiya – Kitai: obrazovatel’nye reformy na rubezhe XX–XXI vv.: sravnitel’nyi analiz / otv. red. 
N. E. Borevskaya, V. P. Borisenkov, Chzhu Syaoman’. M., 2007. 591 s.

13. Rubinshtein S. L. Bytie i soznanie: o meste psikhicheskogo vo vseobshchei vzaimosvyazi yavlenii. 
M.: AN SSSR, 1957. 330 s.

14. Fu Syao Sya. Osnovnye napravleniya sovremennykh reform shkol’nogo obrazovaniya v KNR. 
SPb.: Izd-vo RGPU im. Gertsena, 2000. 86 s.

Received: March 18, 2017; accepted for publication April 15, 2017

Reference to the article 
Kirienko E.A. Methodology of Comparative Historical Research of Supplementary (Extracurricular) 

Education of Children in Russia and China // Scholarly Notes of Transbaikal State University. Series 
Pedagogical Sciences. 2017. Vol. 12, № 2. PP. 118–123. 



124

Учёные записки ЗабГУ. 2017. Том 12, № 2  

© Ю. Ф. Николенко, В. К. Геберт, 2017

http://www.uchzap.com                                                                                     ISSN 2542-0089  ISSN 2542-0070 (Online)

УДК 373:796
DOI: 10.21209/2542-0089-2017-12-2-124-133

Юлия Фёдоровна Николенко1,
кандидат педагогических наук,

Забайкальский государственный университет 
(672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30), 

e-mail: uliya-22@yandex.ru
Виталий Климентьевич Геберт2,

кандидат педагогических наук,
Забайкальский государственный университет 

 (672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30), 
e-mail: gebertvk@mail.ru

Воспитание волевых качеств учащихся основной школы 
на уроках физической культуры

Проблема развития волевых качеств школьников является предметом изучения многих 
исследователей в связи с тем, что настойчивость, упорство, решительность, выдержка яв-
ляются важнейшими составляющими волевой сферы для успешной учебной деятельности, 
в том числе по физической культуре и развитию ребёнка. В статье рассматриваются теоре-
тические аспекты формирования волевой сферы учащихся основной школы при занятиях 
физическими упражнениями. Активные занятия разнообразными физическими упражнени-
ями заставляют учащихся проявлять настойчивость, упорство, целеустремлённость, волю 
к победе, создают уверенность в своих силах, что способствует преодолению возрастающих 
трудностей на физкультурных занятиях и решении конкретных задач. Представлена экспе-
риментальная методика воспитания волевых качеств учащихся основной школы на уроках 
физической культуры. Методика основана на подборе определённых видов деятельности 
учащихся на уроках гимнастики для формирования конкретных волевых качеств подрост-
ков. Обоснована эффективность экспериментальной методики и её влияние на показатели 
силы воли школьников. Выявлены уровни развития пяти волевых качеств учащихся: целе-
устремлённости, смелости – решительности, настойчивости – упорства, самостоятельно-
сти – инициативности, самообладания – выдержки, по параметрам выраженности и гене-
рализованности. Определено, что одним из наиболее эффективных путей формирования 
и развития волевых качеств является целенаправленное использование средств физиче-
ского воспитания.

Ключевые слова: воспитание, личность, волевые качества, учащиеся основной шко-
лы, уроки физической культуры
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Вводная часть. Воля, являясь пси-
хоэмоциональным явлением, играет очень 
важную роль в успешности освоения и вы-
полнения той или иной деятельности че-
ловека, в том числе в процессе обучения. 
Образовательный процесс в современных 
школах всё больше и больше характери-
зуется интенсификацией и увеличением 
объёма знаний за счёт притока новой ин-
формации [3; 9 и др.]. Для успешного осво-
ения образовательных программ, усвоения 
учебного материала в надлежащем объёме 

от учащихся требуется достаточно высокое 
проявление интеллектуальных, творческих 
и волевых усилий. 

Волевые качества проявляются в со-
знательном регулировании человеком сво-
его поведения и деятельности [7]. Совре-
менный школьник должен уметь принимать 
решения, нести за них ответственность, 
обладать активностью, целеустремлён-
ностью, уметь преодолевать внутренние 
и внешние барьеры, мешающие достиже-
нию поставленной цели. Таким образом, 
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настойчивость, упорство, решительность 
и выдержка являются важнейшими со-
ставляющими волевой сферы для успеш-
ной учебной деятельности и развития ре- 
бёнка.

Исследователями доказано, что физи-
ческая культура играет важную роль в фор-
мировании волевых качеств у субъекта дея-
тельности. В работах по теории и методике 
физического воспитания детей школьного 
возраста отмечается, что активные занятия 
разнообразными физическими упражнени-
ями, подвижными и спортивными играми 
способствуют формированию у детей жиз-
ненно важных физических и волевых ка-
честв [2; 5 и др.].

В процессе воспитания волевых ка-
честв основную роль играет преодоление 
возрастающих трудностей на физкультур-
ных занятиях и решение конкретных за-
дач. Это заставляет учащихся проявлять 
настойчивость, упорство, целеустремлён-
ность, волю к победе, создаёт уверенность 
в своих силах.

Проблема развития волевых качеств 
является предметом изучения многих ис-
следователей. Значению волевых усилий 
в учебной деятельности и развитию во-
левых проявлений в процессе обучения 
посвящены работы Н. А. Вареникова [1], 
Т. И. Чедовой, К. В. Чедова [11] и др. Имеет-
ся достаточно большое количество работ, 
освещающих проблему подбора методов 
изучения и измерения волевой активности 
[12 и др.].

Большое внимание уделяется разви-
тию волевых качеств в психологии физиче-
ской культуры и спорта. Это подчёркивает-
ся в работах отечественных и зарубежных 
психологов и педагогов: Е. Н. Гогунова, 
Б. И. Мартьянова1, Джаддо Биасиотто [4], 
Е. П. Ильина [8], В. Ф. Сопова [10] и др. 
Однако, на наш взгляд, на данный момент 
недостаточно освещена проблема развития 
волевых качеств в определённых возраст-
ных рамках, в частности, в период среднего 
школьного возраста. 

Таким образом, актуальность выбран-
ной темы исследования обусловлена:

1 Гогунов Е. Н., Мартьянов Б. И. Психология фи-
зического воспитания и спорта: учеб. пособие для 
студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 
2000. – 288 с.;

– необходимостью развития волевых 
качеств у подростков для успешного осу-
ществления учебной деятельности;

– недостаточной освещённостью во-
просов формирования волевой сферы уча-
щихся основной школы на уроках физиче-
ской культуры в литературных источниках;

– практически полным отсутствием на-
учно обоснованных педагогических реко-
мендаций по целенаправленному развитию 
волевых качеств учащихся основной школы 
на уроках физической культуры.

Вышеизложенные аспекты актуально-
сти позволили нам сформулировать про-
блему исследования, которая заключается 
в изучении возрастных особенностей раз-
вития волевой сферы учащихся основной 
школы и разработке методики развития во-
левых качеств школьников данного возрас-
та на уроках физической культуры.

Методология и методы исследо-
вания. В процессе исследования нами ис-
пользовались следующие методы:

– анализ научной и методической лите-
ратуры;

– педагогический эксперимент;
– психолого-педагогические методы ис-

следования;
– методы математико-статистической 

обработки.
Метод анализа научной и методиче-

ской литературы использовался нами с це-
лью изучения качественной характеристики 
волевой сферы учащихся основной школы, 
а также результатов ранее проведённых ис-
следований, освещающих проблемы нрав-
ственно-волевого развития учащихся на 
уроках физической культуры.

Исследование было организовано и 
проведено на базе МОУ СОШ № 3 г. Чи- 
ты в течение первого полугодия 2016–
2017 учебного года. В исследовании приня-
ли участие 26 учащихся 9-го класса, из них 
15 девочек и 11 мальчиков. 

Для диагностики волевых качеств уча-
щихся 9-го класса нами применялись:

– методика самооценки силы воли 
Н. Н. Обозова [7];

– методика самооценки волевых ка-
честв Н. Е. Стамбуловой2.

Методы математической статистики ис-
пользовались нами для обработки и анали-
за полученных экспериментальных данных.

2 Степанов В. А. Методы исследования эмоций 
и воли (практикум по психологии): учеб. пособие. – Че-
лябинск: Изд. ЮУрГУ, 2003. – 136 с.
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Результаты исследования. Обра-
ботав результаты самооценки силы воли 
по методике Н. Н. Обозова у учащихся  
9-го класса, мы получили следующие ре-
зультаты. В целом по классу средний 
показатель оценки силы воли составил 
17,15 ± 1,17 балла, что свидетельствует 
о «средней» силе воле исследуемых. При 
этом необходимо отметить, что у мальчиков 
данный показатель был выше и в среднем 
составил 18,09 ± 1,95 балла, тогда как у де-
вочек среднее значение оценки силы воли 
составило 16,47 ± 1,48 балла. Однако и у 
мальчиков, и у девочек полученные сред-
ние значения развития силы воли находят-
ся в пределах от 13 до 21 балла, т. е. соот-
ветствуют «средней» силе воли.

Обобщённые результаты исследова-
ния индивидуальных значений силы воли 
учащихся представлены в табл. 1.

Таблица 1
Показатели силы воли исследуемых, %

Сила воли Девочки
n = 15

Мальчики
n = 11

«Слабая» 33,33 36,36
«Средняя» 46,67 27,28
«Сильная» 20 36,36

Таким образом, нами было установле-
но, что по группе девочек 5 чел. (33,33 %) 
имеют «слабую» силу воли, 7 чел. 
(46,67 %) – «среднюю» и всего лишь 3 чел. 
(20 %) – «большую» силу воли. Мальчики 
по проявлению силы воли распределились 
следующим образом: 4 чел. (36,36 %) име-
ли «слабую» силу воли, 3 чел. (27,28 %) – 
«среднюю» силу проявления волевых 
способностей и у 4 чел. (36,36 %) была вы-
явлена «большая» сила воли (рис. 1).

                           Девочки                                                                   Мальчики

Рис. 1. Распределение исследуемых учащихся по проявлению силы воли, %

Fig. 1. The distribution of the students studied according to power of will, %

Использование методики «Самооценки 
волевых качеств» позволило нам произ-
вести изучение уровня развития пяти во-
левых качеств учащихся, таких, как целеу-
стремлённость, смелость – решительность, 
настойчивость – упорство, самостоятель-
ность – инициативность, самообладание – 
выдержка, по параметрам выраженности 
и генерализованности (табл. 2).

Проанализировав полученные дан-
ные, мы установили, что в целом исследу-
емые имеют средний уровень выраженно-
сти (устойчивости проявления признаков) 
и генерализованности (широту проявле-
ния в различных жизненных ситуациях) 

всех пяти изучаемых волевых качеств. 
Изучив отдельно показатели девочек и 
мальчиков, мы выявили, что проявления 
волевых качеств имеют гендерные осо-
бенности. Так, по группе девочек средние 
значения самооценки всех пяти изучаемых 
волевых качеств и по критерию выражен-
ности, и по критерию генирализованности 
находились в пределе от 20–30 баллов, 
что свидетельствует о среднем уровне их 
развития. Самые высокие показатели по 
критерию выраженности у девочек фикси-
ровались при самооценке качества «Целе-
устремлённость» (26,27 ± 1,42 балла), по 
критерию генерализованности – при само-
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оценке качества «Настойчивость – упор-
ство» (26,07 ± 1,54 балла). Самые низкие 
показатели по обоим критериям были 
отмечены при самооценке качества «Са-

мообладание – выдержка». Самооценка 
остальных качеств по изучаемым критери-
ям находилась в пределах 22–24 баллов 
(рис. 2).

Таблица 2
Результаты самооценки волевых качеств учащихся 

Волевые качества
Средний балл

по классу M ± m девочки M ± m мальчики M ± m
Целеустремленность В 26,15 ± 1,16 26,27 ± 1,42 26,0 ± 2,04

Г 24,0 ± 1,04 22,47 ± 1,33 26,09 ± 1,50
Смелость – решительность В 25,54 ± 1,22 22,0 ± 1,37 30,36 ± 1,09

Г 25,61 ± 1,14 22,08 ± 1,44 29,45 ± 1,07
Настойчивость – упорство В 21,19 ± 1,42 23,93 ± 1,88 17,45 ± 1,64

Г 22,42 ± 1,2 26,07 ± 1,54 17,45 ± 0,89
Самостоятельность – инициа-
тивность

В 21,27 ± 1,16 22,20 ± 1,44 20,0 ± 1,93
Г 21,96 ± 1,17 22,47 ± 1,71 21,27 ± 1,57

Самообладание – выдержка В 21,35 ± 0,87 20,47 ± 1,28 22,54 ± 1,05
Г 21,23 ± 0,55 20,27 ± 0,67 22,54 ± 0,81

Примечание: В – выраженность, Г – генерализованность.

Рис. 2. Показатели развития волевых качеств у девочек

Fig. 2. Indicators of development of volitional qualities in girls

По группе мальчиков было выявлено, 
что одно волевое качество – «Настойчи-
вость – упорство» недостаточно развито 
по обоим показателям, т. е. уровень его 
развития соответствует низкому; уровень 

развития остальных волевых качеств был 
средним. Баллы, полученные при само- 
оценке мальчиками степени развития ка-
чества «Смелость – решительность» по 
критериям выраженности, приближаются 
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к показателям высокого уровня развития, 
что свидетельствует о достаточно высокой 
степени их развития. Также, согласно са-
мооценке, у мальчиков достаточно хорошо 

развито качество «Целеустремлённость» 
(26,0 ± 2,04 балла – по критерию выражен-
ности, 26,09 ± 1,50 балла – по критерию ге-
нерализованности (рис. 3).

Рис. 3. Показатели развития волевых качеств у мальчиков

Fig. 3. Indicators of development of volitional qualities in boys

Таким образом, согласно полученным 
средним данным самооценки, мальчики 
уступают девочкам в показателях разви-
тия настойчивости и упорства и превос-
ходят в показателях развития качества 

«Смелость – решительность». Обоб-
щённые индивидуальные показатели са-
мооценки волевой сферы учащихся по 
предложенной методике представлены  
в табл. 3.

Таблица 3
Показатели самооценки развития волевых качеств, %

Волевые качества

Девочки
n = 15

Мальчики
n = 11

уровень уровень
низкий средний высокий низкий средний высокий

Целеустремлённость В 13,33 53,33 33,34 18,18 45,46 36,36
Г 20 73,33 6,67 – 72,73 27,27

 Смелость – решительность В 40 46,67 13,33 – 54,54 45,46
Г 26,67 60 13,33 – 54,54 45,46

Настойчивость – упорство В 33,33 40 26,67 72,73 27,27 –
Г - 66,67 33,33 54,54 45,46 –

Самостоятельность – 
инициативность

В 33,33 53,33 23,34 45,45 45,45 9,1
Г 33,33 46,67 20 27,27 72,73 –

Самообладание – выдержка В 33,333 66,67 – 9,1 90,9 –
Г 20 80 – 9,1 90,9 –

Примечание: В – выраженность, Г – генерализованность.
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Изучив индивидуальные показатели 
самооценки учащимися степени развития 
пяти волевых качеств, мы установили, что 
по группе девочек низкий уровень «Целе- 
устремлённости» по критерию выраженно-
сти имеют 2 чел. (13,33 %), по критерию ге-
нерализованность – 3 чел. (20 %); средний 
уровень по критерию выраженности – 8 чел. 
(53,33 %), по критерию генерализованно-
сти – 11 чел. (73,33 %); высокий уровень по 
критерию выраженности – 5 чел. (33,34 %), 
по критерию генерализованности – 1 чел. 
(6,67 %). Таким образом, для большинства 
девочек характерен средний уровень раз-
вития волевого качества «Целеустремлён-
ность». Самооценка девочками такого каче-
ства, как «Смелость – решительность» дала 
следующие результаты: низкий уровень 
по критерию выраженности имеют 6 чел. 
(40 %), по критерию генерализованности – 
4 чел. (26,67 %); средний уровень по кри-
терию выраженности – 7 чел. (46,67 %), 
по критерию генерализованности – 9 чел. 
(60 %); высокий уровень по критерию вы-
раженности – 2 чел. (13,33 %), по критерию 
генерализованности – 2 чел. (13,33 %). Изу-
чив самооценку девочками проявления ка-
чества «Настойчивость – упорство» можно 
сделать вывод, что преобладает средний 
уровень развития данного качества – 40 % 
по критерию выраженности и более 60 % по 
критерию генерализованности. Такое каче-
ство, как «Самостоятельность – инициатив-
ность» у большинства девочек развито на 
среднем уровне, как и качество «Самообла-
дание – выдержка».

По группе мальчиков большинство 
исследуемых имеют средний уровень 
развития «Целеустремлённости» (по кри-
терию выраженности – 45,46 %, по кри-
терию генерализованности – 72,73 %), 
«Смелости – решительности» (по крите-
рию выраженности – 54,54 %, по критерию 
генерализованности – 54,54 %), «Самосто-
ятельности – инициативности» (по крите-
рию выраженности – 45,45 %, по критерию 
генерализованности – 72,73 %), «Самооб-
ладания – выдержки» (по критерию выра-
женности – 90,9 %, по критерию генерали-

зованности – 90,9 %). А такое качество, как 
«Настойчивость – упорство» у подавляю-
щего большинства мальчиков развито на 
низком уровне.

Обобщив полученные данные, мы уста-
новили, что в целом исследуемые имеют 
средний уровень выраженности (устойчи-
вости проявления признаков) и генерализо-
ванности (широту проявления в различных 
жизненных ситуациях) всех пяти изучаемых 
волевых качеств. Однако необходимо отме-
тить, что выявление небольшого процен-
та учащихся с высоким уровнем развития 
волевых качеств, преобладание среднего 
уровня развития волевых качеств, а также 
наличие учащихся с низким уровнем разви-
тия волевых проявлений, свидетельствует 
о необходимости ведения целенаправлен-
ной работы по формированию волевой 
сферы учащихся 9-х классов.

Обсуждение результатов. На осно-
ве результатов анализа полученных экспе-
риментальных данных и с учётом данных 
научно-методической литературы нами 
предпринята попытка разработки методики 
развития волевых качеств учащихся основ-
ной школы на уроках физической культу-
ры при прохождении раздела «Гимнастика 
с основами акробатики». Данный раздел 
был выбран нами не случайно. Мы счита-
ем, что при грамотном подборе физических 
упражнений и заданий, моделировании кон-
кретных учебных ситуаций уроки гимнасти-
ки содержат в себе огромный потенциал по 
формированию нравственно-волевых ка-
честв учащихся.

Согласно годовому учебному плану на 
освоение раздела «Гимнастика с основами 
акробатики» в 9-м классе отводится 15 часов 
во 2-й четверти с 34-го по 48-й урок, таким 
образом, предлагаемая методика рассчи-
тана на 15 уроков и её реализация должна 
осуществляться параллельно с освоением 
основного учебного материала по разделу.

В основе разработанной нами методи-
ки лежит модель, предложенная Т. И. Чедо-
вой (2012) для воспитания волевых качеств 
подростков, занимающихся в школьных 
спортивных клубах (рис. 4). 
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Рис. 4. Модель воспитания волевых качеств подростков, занимающихся 
в школьных спортивных клубах (Чедова Т. И., 2012)

Fig. 4. The model of upbringing of volitional qualities of adolescents involved 
in school sports clubs (Chedova T. I., 2012)

Согласно данной модели технология 
волевого воспитания подростков должна 
включать три взаимосвязанных этапа:

1) ценностно-ориентационный этап, на 
котором происходит формирование пред-
ставления у подростков об эталонном воле-
вом поведении;

2) этап развития волевых качеств и во-
левого поведения, который предполагает 
целенаправленно организованную деятель-
ность подростков и умышленное создание 
воспитательных ситуаций, направленных на 
приобретение опыта волевого поведения;

3) этап совершенствования волевых 
качеств, в процессе которого происходит 
закрепление опыта волевого поведения 
подростков и который должен протекать 
в условиях взаимодействия всех компонен-
тов педагогической системы (ученик – пе-
дагог – тренер – детский спортивный кол-
лектив – родитель – школьный учитель) 
и осуществляться с учётом индивидуаль-
ных особенностей подростков.

Поэтому в нашей методике также выде-
лено три соответствующих этапа: 1-й этап –  
3 урока (с 34-го по 36-й урок) – ценностно- 
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ориентационный этап; 2-й этап – 9 уроков (с 
37-го по 45-й урок) – этап развития волевых 
качеств и волевого поведения; 3-й этап – 
3 урока 3-й четверти (с 46-го по 48-й урок) 
и до конца учебного года – этап совершен-
ствования волевых качеств.

Для наполнения конкретным содер-
жанием представленных этапов мы обра-
тились к источникам научно-методической 
литературы. В процессе анализа литера-
турных данных нами было определено, что 
«воля» является обобщённым понятием, за 
которым скрывается много разных психоло-
гических феноменов. Это и сознательное 
управление своими действиями, и волевое 
усилие, и специфические его проявления 
(волевые качества). Исходя из вышеуказан-
ного, при разработке своей методики мы опи-
рались на положение о том, что совершен-
ствование волевой сферы учащихся должно 
происходить через развитие конкретных 
компонентов воли и конкретных проявлений 
волевых качеств. Для целенаправленного 
педагогического воздействия были выбраны 
следующие волевые качества: 

1) смелость – решительность;
2) настойчивость – упорство;
3) самостоятельность – инициативность.
То есть в процессе уроков гимнастики 

при реализации нашей методики развитию 
данных волевых качеств будет уделяться 
приоритетное значение, остальные воле-
вые качества будут формироваться парал-
лельно.

Так как волевые свойства личности 
формируются в процессе деятельности, мы 
осуществили целенаправленный подбор 
определённых видов деятельности учащих-
ся на уроках гимнастики для формирования 
конкретных волевых качеств подростков. 

Для развития смелости – решительно-
сти нами предлагается использовать слож-
но координационные физические упраж-
нения, выполнение которых сопряжено 
с определённым риском, а также упражне-
ния на снарядах, освоение которых пред-
усмотрено программой.

Формировать настойчивость – упор-
ство подростков нами предлагается путём 
многократного повторения упражнений 
и комбинаций, а также с помощью уделе-
ния особого внимания выполнению упраж-
нений, которые вызывают трудности и/или  
при выполнении которых совершается 
много ошибок. Помимо этого, проявления 
настойчивости и упорства необходимо при 

выполнении физических упражнений, на-
правленных на воспитание физических ка-
честв (силовых способностей, выносливо-
сти, гибкости и т. д.).

В качестве средств развития самосто-
ятельности – инициативности мы предла- 
гаем использовать задания по самостоя-
тельному составлению и проведению ком-
плексов общеразвивающих упражнений; 
составление и проведение комплексов 
специальных подготовительных упражне-
ний в соответствии с темой урока с после-
дующим обсуждением правильности их 
составления; выполнение страховки то-
варищей при выполнении упражнений на 
снарядах; подготовку и уборку снарядов 
и специального оборудования.

При реализации предложенной мето-
дики необходимо особое внимание уделять 
тому, чтобы обучающиеся имели полное 
представление для чего осуществляется та 
или иная деятельность и что должно стать 
результатом этой деятельности, потому что 
действие, лишённое для подростка личного 
смысла, перестаёт быть его собственным 
действием и приобретает иллюзорные фор-
мы. Как указывает Н. А. Жесткова (2016), 
чтобы действие стало свободным и осоз-
нанным, оно должно осуществляться в кон-
тексте значимых для подростка мотивов 
и быть осмыслено как своё собственное, 
а не навязанное извне. То есть используе-
мые задания, которые являются средством 
овладения волевым поведением, должны 
быть осознаны учащимися. 

Заключение. Таким образом, обобщая 
результаты проведённого исследования, 
можно заключить, что воля является важ-
нейшим структурным компонентом лично-
сти. Воля даёт возможность человеку со-
знательно управлять своими внутренними 
психическими и внешними физическими 
действиями в самых сложных жизненных 
ситуациях. Подростковый возраст является 
сенситивным для развития волевых качеств 
личности, так как в этот период закладыва-
ются основы нравственности, формируются 
социальные установки, отношение к себе, 
к людям, к обществу, кроме того, в данном 
возрасте стабилизируются черты характе-
ра и основные формы межличностного по-
ведения. Одним из наиболее эффективных 
путей формирования и развития волевых 
качеств, по мнению исследователей, яв-
ляется целенаправленное использование 
средств физического воспитания.
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Upbringing of Volitional Qualities of Secondary School Students
at Lessons of Physical Education

The problem of development of volitional qualities of schoolchildren is a subject of study 
of many researchers due to the fact that persistence, tenacity, determination, endurance 
are essential components of volitional sphere for a successful educational activity, including 
physical education and child development. The article discusses the theoretical aspects of the 
formation of volitional sphere of secondary school students in physical exercise. Active classes, 
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a variety of exercise make students to demonstrate persistence, tenacity, determination, will 
to win, creates a confidence that helps to overcome the increasing difficulties for physical 
education classes and specific tasks. Experimental methods of upbringing of volitional 
qualities of students of secondary school at lessons of physical education are presented. The 
technique is based on selecting certain activities of students at the lessons of gymnastics 
for the formation of specific volitional qualities of adolescents. We justified effectiveness of 
experimental methods and impact indicators on the willpower of students. We identified five 
levels of development of volitional qualities of students, determination, guts, determination, 
perseverance-persistence, self-initiative, self-exposure, the parameters of the severity 
and generalization. It is determined that one of the most effective ways of formation and 
development of volitional qualities is a purposeful use of means of physical education.

Keywords: education, personality, physical qualities, pupils of the primary school, 
lessons of physical education
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Специфика когнитивного подхода в парадигме обучения 
иноязычному профессиональному общению

Основной задачей данной статьи является обоснование когнитивного подхода 
как методологического основания к лингводидактическому исследованию терминоло-
гически маркированной лексики. Установлено, что одним из условий осуществления 
успешной профессиональной коммуникации является овладение обучающимися ино-
язычным терминологическим аппаратом приобретаемой специальности. Вследствие 
осмысления специфики процесса обучения иноязычному профессиональному обще-
нию с точки зрения когнитивного подхода происходит изменение в парадигме обуче-
ния. В качестве основной цели обучения выдвигается формирование и развитие язы-
ковой личности, способной постигать иную ментальность, иные способы осмысления 
информации и готовой к полноценному участию в межкультурной профессионально 
значимой коммуникации. При подготовке современного специалиста, активного участ-
ника профессиональной межкультурной коммуникации важно научить обучающегося 
как носителя образа мира одной профессиональной общности понимать носителя 
иного языкового образа мира посредством использования специальной терминоло-
гии. Когнитивная составляющая языковой личности будущего профессионала направ-
лена на становление профессиональной картины мира, которая накладывается на 
уже имеющуюся и создаёт единый когнитивный образ. В качестве выводов определе-
но, что процесс формирования профессионала, воспитание широко эрудированного 
специалиста невозможно осуществить без целенаправленной работы над специаль-
ными терминами, которые, функционируя в контексте профессиональной сферы дея-
тельности, в конечном итоге призваны сформировать у обучающихся профессиональ-
ную картину мира.

Ключевые слова: когнитивный подход, языковая личность, картина мира, профес-
сиональная картина мира, терминологическая лексика, языковая подготовка

Вводная часть. Стоящая сегодня 
перед человечеством задача заключается 
в том, чтобы добиться полной занятости 
и устойчивости экономического роста в ус-
ловиях глобальной экономики и социаль-
ной интеграции. За последнее время эта 
задача приобретает ещё более сложный 
и насущный характер. Всё шире призна-
ётся факт, что ключом к экономическому 
и социальному развитию государства яв-
ляется высокий уровень квалификации 
и компетентность личности, а также инве-
стиции в образование и профессиональное 
развитие. Современный человек сегодня 
оказывается в быстроменяющемся, доста-
точно дисгармоничном и хаотичном мире. 
Возникает необходимость его самоопреде-
ления в сложившихся ситуациях социаль-

ной и профессиональной деятельности, по-
вышения его самостоятельности в выборе 
пути собственного развития. 

Преобразования, происходящие во 
многих сферах российского общества, при-
вели к необратимым изменениям в образо-
вании, к осознанию его особой социальной 
роли и повышению престижа как для об-
щества в целом, так и для каждой лично-
сти в отдельности. Социальная значимость 
современного образования заключается 
сегодня не только в том, чтобы передавать 
знания, но и оттачивать совесть, воспиты-
вать ответственность, а быть ответствен-
ным – значит быть селективным, избира-
тельным [11]. 

Значимой целью обновляющейся си-
стемы профессионального образования 
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становится не только способность личности 
видеть, воспринимать и разрешать реаль-
ные проблемы социально-экономического 
развития общества, но и её готовность к из-
менению сознания, к развитию собственного 
инновационного мышления [6, с. 222–224]. 

Известно, что разноязыковые профес-
сиональные сообщества обладают отлич-
ными друг от друга когнитивными базами 
и структурами, следовательно, процессы 
накопления знаний, их восприятие, кате-
горизация, классификация и осмысление 
мира происходят по-разному. Без знаком-
ства с компонентами другой когнитивной 
базы невозможен полноценный процесс 
межкультурной коммуникации. Сказанное 
свидетельствует о том, что необходим но-
вый подход к организации обучения ино- 
язычному общению, который будет способ-
ствовать формированию у выпускника вуза 
профессиональной картины мира. При та-
ком подходе конечной целью обучения яв-
ляется становление и развитие качествен-
но новой языковой личности – личности, 
адаптированной к реалиям «чужой» про-
фессиональной культуры и способной эф-
фективно взаимодействовать в условиях 
профессиональной иноязычной коммуни-
кации. 

Целью данной публикации является 
выдвижение и обоснование необходимости 
использования когнитивного подхода как 
методологического основания для решения 
лингводидактических проблем формирова-
ния и развития у студентов нелингвистиче-
ского вуза навыков оперирования термино-
логической лексикой. 

Методология и методы исследо-
вания. Основным методом исследования 
стал анализ научной литературы по лингво-
дидактике, когнитивной лингвистике, пси-
холингвистике и психологии, поскольку, 
прежде чем ответить на вопрос как фор-
мировать и развивать языковую личность 
современного компетентного специалиста, 
способного и готового к эффективной ра-
боте по специальности, важно иметь пред-
ставление о теоретических аспектах когни-
тивного подхода к лингводидактическому 
исследованию терминологически маркиро-
ванных единиц.

Результаты исследования. Мас-
штабные перемены актуализировали про-
блему эффективного обучения студентов 
вузов нелингвистического профиля иноязыч-

ному общению. Потребность в совершен-
ствовании обучения иностранным языкам 
такой категории обучающихся в настоящий 
момент чрезвычайно велика. Это связано 
с необходимостью подготовки инженерных 
кадров, способных и готовых на высоком 
и профессиональном уровне к межкультур-
ной коммуникации, в том числе в области 
авиационной промышленности [7].

С интенсивным развитием авиационной 
техники возрастает и значение авиацион-
ной терминологии, адекватное понимание 
которой участниками коммуникации явля-
ется обязательным условием продуктивно-
го диалога. Отсюда следует, что обучение 
иноязычному профессионально значимому 
общению с оперированием терминологи-
чески маркированной лексикой является 
неотъемлемой составляющей подготовки 
современных специалистов в области ави-
ационной промышленности.

Сказанное предопределило основное 
положение, доминантное для методики об-
учения иностранному языку в нелингвисти-
ческом вузе, – положение о необходимости 
интеграции языковой и профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов и о 
формировании на этой основе языковой 
личности. Данная концептуальная позиция 
отражает основную целевую установку язы-
кового образования в России, проистекаю-
щую из современного социального заказа.

Как известно, носителем языкового 
сознания является языковая личность, т.е. 
человек, живущий в конкретном языковом 
пространстве – в общении, в стереотипах 
поведения, зафиксированных в языке, в 
значениях языковых единиц, смыслах тек-
стов. Изучение языковой личности в оте- 
чественной лингвистике связывают с име-
нем Ю. Н. Караулова, который под языко-
вой личностью понимает «совокупность 
способностей и характеристик человека, 
обусловливающих создание им речевых 
произведений (текстов)» [5, с. 29].

Развитие языковой личности у буду-
щих российских инженеров происходит 
в период обучения в учебных заведениях. 
При этом очевидно, что иностранный язык 
выполняет не только обучающую функцию, 
но и функцию воспитания. Процесс воспи-
тания личности через язык многогранен, так 
как в результате активного и сознательного 
подключения воспитательных функций при 
обучении иностранному языку происходит 
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становление языковой личности профес-
сионала, специалиста, который обладает 
высоким уровнем коммуникативной компе-
тенции [2, с. 19].

Теория о языковой личности жизненна 
и научно осмыслена. Современная лингво-
дидактика далеко продвинулась в понима-
нии и разработке структуры и содержания 
концепта «языковая личность». Данный 
феномен рассматривается как многослой-
ный и многокомпонентный набор языковых 
способностей, умений, готовностей к осу-
ществлению речевых поступков разной 
степени сложности, которые классифици-
руются, с одной стороны, по видам рече-
вой деятельности, а с другой стороны – по 
уровням языка [2, с. 89]; языковая личность 
трактуется «как способность и готовность 
обучающегося к эффективной учебной дея-
тельности по усвоению иностранного языка 
как средства межкультурного и (шире) меж-
цивилизационного общения, при этом спец-
ифическую роль играет учебная компетен-
ция, которая становится особо зримой в тех 
условиях обучения иноязычному общению, 
которые являются особенно трудоёмкими» 
[4, с. 220]. Естественно, что лингводидакти-
ка при этом опирается на последние дости-
жения психологической науки, видя свою 
задачу в психологическом «обеспечении» 
условий усвоения родного или чужого язы-
ка и связывая этот процесс со становлени-
ем и развитием личности [2, с. 96].

Как известно, развитие языковой лич-
ности происходит в определённой языко-
вой системе, которая представляет собой 
единство множества языковых элементов, 
связанных друг с другом и образующих не-
кую целостность. С точки зрения когнитив-
ного подхода такая целостность языковых 
элементов представляется как некая кар-
тина мира. Поскольку языковая личность 
развивается и формируется на базе языка, 
то язык участвует в двух процессах, связан-
ных с картиной мира: во-первых, в его не-
драх эта картина формируется, во-вторых, 
язык эксплицирует другие картины мира че-
ловека. Картина мира есть целостный, гло-
бальный образ мира, который является ре-
зультатом всей духовной и познавательной 
активности человека. Важная особенность 
картины мира состоит в её внутренней без-
условной достоверности для субъекта этой 
картины. Субъект картины мира и является 
языковой личностью [10, с. 123].

Применительно к обучению иностран-
ному языку в нелингвистическом вузе дан-
ные теоретические основания функциони-
руют в специфичной «системе координат»: 
языковая личность формируется и разви-
вается в условиях становления и совер-
шенствования профессиональной картины 
мира, которая накладывается на уже име-
ющуюся и создаёт единый когнитивный об-
раз. Приобщение к иноязычной культуре, 
профессиональной среде страны изучае-
мого языка призвано существенно расши-
рить и обогатить эту картину мира, пред-
ставить её во всём многообразии «красок», 
«оттенков». 

Таким образом, осмысление с позиций 
когнитивного подхода специфики процес-
са обучения иноязычному общению в не-
лингвистическом вузе претерпевает суще-
ственные изменения: вместо овладения 
иностранным языком как семиотической 
системой возникает цель создания у сту-
дентов профессиональной картины мира, 
обогащаемой и выражаемой (частично) 
посредством иностранного языка. Спосо-
бы выражения «в языке» и «через язык» 
профессиональной картины мира многооб-
разны. Наиболее наглядно они представ-
лены в лексической системе иностранного 
языка, особенно в её терминологическом 
«слое» [8].

Терминологическая система являет со-
бой значимую часть содержания обучения 
иноязычному общению в вузе, в образо-
вательных условиях которого сохраняется 
общая стратегия ориентации на профес-
сиональную значимость всего содержания 
обучения. Экстраполируя сказанное на 
процесс обучения студентов терминоло-
гической лексике с целью формирования 
у них специального тезауруса, возникает 
необходимость учёта и использования фак-
тора насыщенности специальных текстов 
авиационными терминами. Это в свою оче-
редь обусловливает определённый подход 
к методике формирования лексических на-
выков у обучающихся.

Изучение специальных языков, кото-
рые опосредуют профессиональную дея-
тельность человека, приобретает в насто-
ящее время особую актуальность в связи 
с увеличением потока информации и актив-
ным развитием науки и техники. Важнейшей 
составляющей специальных языков остаёт-
ся терминология, которая по-прежнему счи-
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тается одной из наиболее сложных сфер, 
препятствующих успешной межъязыковой 
коммуникации. Причина этого заключается 
в том, что терминосистемы разных языков, 
относящихся к одной области знаний, не со-
впадают по семантическому наполнению от-
дельных терминов, что мешает адекватной 
межкультурной коммуникации и затрудняет 
усвоение этого пласта лексики в процессе 
изучения иностранного языка [9, с. 56].

Неудивительно, что терминология про-
должает составлять предмет исследования 
для многих лингвистов и методистов на 
протяжении целых десятилетий. По пробле-
мам терминологии в лингвистическом и ме-
тодическом контекстах рассмотрения мы 
располагаем рядом основополагающих ра-
бот (Ж. Марузо, Т. Л. Канделаки, О. С. Ах-
манова, Ю. А. Сушков, Г. М. Стрелковский, 
Л. К. Латышев, Р. К. Миньяр-Белоручев, 
Е. А. Рейман и др.). Их обзор показывает, 
что терминологическая лексика как часть 
словарного состава языка обладает рядом 
свойств и представляет собой наиболее 
подвижный пласт лексики, подверженный 
постоянному и интенсивному обогащению 
и изменению. Причём эти изменения связа-
ны не с законами языка, а являются резуль-
татом развития науки и техники. 

Некоторые авторы выделяют недостат-
ки отдельных терминов и терминологии 
в целом, к которым относится отсутствие 
термина для выражения понятия, мно-
гозначность термина, противоречие между 
буквальным значением термина и содер-
жанием выражаемого им понятия (Н. К. Су-
хов, А. А. Реформатский). В. А. Ицкович 
вёл речь об отсутствии словаря лингви-
стической терминологии и предлагал рас-
смотреть вопросы по созданию такого типа 
словарей. Такие авторы, как Г. М. Стрелков-
ский, Л. К. Латышев занимались проблемой 
перевода научно-технической терминоло-
гии и освещали ряд вопросов, связанных 
с отбором терминологии, наиболее важной 
для той или иной научно-технической об-
ласти. Р. К. Миньяр-Белоручев исследовал 
особенности военно-технических текстов. 
Его работы посвящены исследованию 
лексико-фразеологических особенностей 
военной и национальной терминологии, 
изучению проблем многозначности в тер-
минологии, созданию военных терминов на 
базе собственных ресурсов языка, а также 
изучению способов их образования.

На современном этапе вопросами 
терминологии занимаются такие учёные- 
лингвисты, как Е. С. Новикова (принципы 
отбора и организации терминологической 
лексики), И. А. Гершберг (смысловая струк-
тура термина), С. Ю. Нейман (лингвостра-
новедческие и лингвокультурологические 
аспекты терминологии), Л. Н. Третьякова 
(связь материальной культуры и словесной 
формы общевоенных терминов). Интересу-
ет исследователей и лексикографический 
аспект специальных языков (С. В. Левиче-
ва, В. Д. Дородных). Актуальным остаётся 
изучение процесса и истории терминоо-
бразования (С. Л. Лубенская, Т. А. Журав-
лева). В рамках терминологии изучаются 
отдельные части речи и особенности их 
функционирования в специальной сфере 
(М. И. Кусков). Одним из ключевых аспек-
тов в изучении сложности терминологиче-
ского пласта лексики по-прежнему явля-
ется семантика. До настоящего времени 
исследователи в основном рассматривали 
семантические характеристики терминов 
(Т. В. Морщакова), а также семантическую 
вариантность (И. И. Милкина).

Анализируя научно-методическую ли-
тературу, мы пришли к выводу, что в насто-
ящее время далеко не все вопросы находят 
должное рассмотрение. К ним мы относим 
проблемы, связанные с трудностями овла-
дения терминологической лексикой в тех-
нических вузах, с процессом её отбора 
и методической организации (классифика-
ции), с отработкой терминологического ма-
териала авиационной специализации. Не 
подлежал исследованию вопрос, связан-
ный с когнитивными процессами восприя-
тия, переработки специфических понятий, 
семиотически выраженных в «облике» ави-
ационной терминологии.

В последнее время наиболее актуаль-
ным становится когнитивный подход к изу-
чению терминологии, т. е. подход, связан-
ный с рассмотрением языка, как «способа 
получения, обработки, хранения, а также 
использования человеческого знания» 
и формированием на этой основе языковой 
личности «способной и готовой вступать 
в межкультурную коммуникацию» [1, с. 58].

В рамках когнитивного подхода язы-
ковое сознание человека представляется 
сложным механизмом, который определён-
ным образом систематизирует и концеп-
туализирует накопленный опыт. Исходя из 
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этого, одной из основных категорий когни-
тивной лингвистики выступает концепт, как 
некая оперативная единица памяти и мен-
тального лексикона. 

Обсуждение результатов. Итак, в 
представленной статье мы акцентирова-
ли внимание на когнитивный ракурс рас-
смотрения проблемы обучения студентов 
специальной лексике, что предопределяет 
необходимость исследования соответству-
ющей терминологической лексики на мен-
тальном уровне. Это в свою очередь озна-
чает, что необходимо знать, как происходят 
процессы осмысления, осознания и запо-
минания терминов, которые, функциони-
руя в контексте профессиональной сферы 
деятельности, в конечном итоге призваны 
сформировать у обучающихся профессио-
нальную картину мира. 

Тем самым психолингвистическая ка-
тегория «картина мира» экстраполируется 
в область лингводидактических интересов: 
как её создать и тем самым сформировать 
языковую личность. При решении этой про-
блемы необходимо остановиться на вопро-
сах организации и отбора терминов авиаци-
онной сферы функционирования, создать 
методическую систему (принципы, методы, 
приёмы, упражнения и т. д.) формирования 
навыков оперирования терминологической 
лексикой у студентов нелингвистического 
вуза [7]. Эти вопросы могут быть решены 
лишь при условии опоры на методологи-
чески значимые позиции, связанные с кон-

цептуальными основами термина, т. е. тех 
когнитивных структур, которые стоят за 
термином и определяют видение обознача-
емого объекта. С методической точки зре-
ния это важно для выделения в семантике 
термина того элемента, который является 
«вершинным» (термин В. Н. Телии), и сопо-
ставления затем этого элемента в родном 
языке с аналогичным в изучаемом. Это 
обеспечит адекватность употребления тер-
минов в речи и точность перевода. Инфор-
мация о концептуальных основах значения 
терминов является картиной языкового со-
знания носителя языка; она доступна изу-
чающему иностранный язык только в ре-
зультате специального анализа концептов, 
формирующих данную терминологическую 
систему [3, с. 56].

Заключение. Таким образом, можно 
заключить, что когнитивный подход к обуче-
нию студентов технического вуза термино-
логической лексике изучаемого иностран-
ного языка является вполне продуктивным. 
Он призван послужить основой для иного 
(в сравнении с традиционной системой об-
учения лексической стороне иноязычного 
общения) ракурса рассмотрения в процес-
се обучения авиационной терминологии. 
Исходя из вышесказанного, данный подход 
может быть определён в качестве методо-
логически значимого для решения лингво-
дидактической проблемы формирования 
и развития языковой личности при изуче-
нии студентами иностранного языка.
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Активизация механизма рефлексии школьников 
в процессе анализа художественного произведения 

как условие понимания смыслов
В статье обосновывается актуальность развития механизма рефлексии как необхо-

димого условия понимания смыслов в процессе анализа и интерпретации текста. Авто-
ры указывают на важность категории смысла как важнейшей составляющей целостного 
анализа текста и рассматривают способы постижения смысла путём активизации меха-
низма рефлексии. Описываются компоненты рефлексивного механизма, являющиеся 
этапами погружения юных читателей в художественный мир текста и открытие ими цен-
ностных смыслов произведения. Авторы указывают варианты «точек фиксации рефлек-
сии», характеризующиеся её разнонаправленностью в процессе анализа художествен-
ного текста. Анализируются основные направления рефлексии, использование которых 
в процессе анализа художественного произведения является условием его полного ос-
воения. Выделяются и рассматриваются наиболее эффективные техники рефлексии, 
применение которых возможно на каждом этапе работы с текстом. Авторами предлага-
ются приёмы анализа художественного произведения, способствующие рефлексивной 
мыслительной деятельности школьников, направленных на открытие новых смыслов 
и целостную интерпретацию текста. Доказывается, что посредством активизации ме-
ханизма рефлексии может осуществляться становление ценностного сознания школь-
ника-читателя, так как рефлексия подразумевает процесс поиска и открытия смыслов. 
Постижение смыслов является потребностью человеческого сознания и основой духов-
ного становления личности.

Ключевые слова: механизм рефлексии, рефлексия «понимающая», техники реф-
лексии, точки фиксации рефлексии, смысл, понимание, анализ

1 В статье механизм рефлексии с точки зрения теории предложен И. В. Сосновской.
2 В статье практическое применение механизма рефлексии в процессе анализа текста предложено Е. Р. Сит-

никовой.

Вводная часть. Основной функцией 
рефлексии справедливо считается функция 
развития. «Развитие личности в системе 
образования обеспечивается прежде все-
го через формирование универсальных 
учебных действий…» [1], важнейшим из 
которых является рефлексия. Подчёрки-
вая значимость рефлексии для развития 
личности, учёные отмечают, что рефлек-
сивность – «одна из важнейших особенно-
стей человеческого сознания, без которой 
невозможно нормальное функционирова-
ние психических процессов» [2, с. 17]. Реф-

лексия позволяет получить новое знание, 
видение, понимание. Это деятельность 
души, механизм саморазвития духа, созна-
ния. Д. А. Леонтьев считает, что рефлексия 
тесно связана с «функцией смысловой ре-
гуляции как регуляции жизнедеятельности 
в целом» [7, с. 145]. Суть рефлексивной де-
ятельности в том, что она осуществляется 
в «смысловом поле», работает не с веща-
ми, а со смыслами.

Механизмом развития может считать-
ся рефлексия «понимающая» (Г. И. Богин), 
возникающая в момент её объективизации 
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в процессе обращения читателя к смыс-
ловым образованиям в тексте. Благодаря 
возникновению «понимающей рефлек-
сии» осваиваемый образ представленной 
в тексте ситуации открывает глубинные 
смыслы. С этой точки зрения практически 
любая смыслообразующая ситуация в тек-
сте, любое средство текстопостроения от 
эпитета, ритма, художественной детали до 
метафоризации, символизации и подтекста 
могут являться точками фиксации рефлек-
сии. Чем больше фиксаций рефлексивного 
потока осуществляет читатель, тем боль-
ше он понимает [13, c. 33–34]. Выход на 
смыслы текста, видение и осознание этих 
смыслов может обеспечить только направ-
ленная рефлексия, которая проявится при 
взаимодействии субъективности читате-
ля и реальности художественного текста. 
Осознание разницы между тем, что «идёт 
от писателя» и тем, что «идёт от меня» да-
ётся не каждому, а бывает полным толь-
ко при выходе в рефлексивную позицию. 
Именно направленность рефлексии на 
вещи и смыслы и создание рефлексивных 
ситуаций является средством преодоления 
отдалённости художественных смыслов 
классических произведений от современно-
го юного читателя.

Методология и методы исследова-
ния. Представление о сознании как о си-
стемном явлении, имеющем многоуровне-
вую структуру и включающем ментальные, 
логические и чувственные составляющие, 
открывает возможность выделения меха-
низмов сознания, позволяющих выработать 
определённые стратегии воздействия на 
читательское сознание в процессе воспри-
ятия и анализа художественного произве-
дения.

Существуют разные определения тер-
мина «механизм»: устройство чего-либо, 
т. е. структура; совокупность действий 
и операций, т. е. процесс; взаимодействие 
структуры и процесса; структура, процесс 
и результат; структура, процесс и т. д. 
Б. Ф. Ломов разграничивал психологиче-
ские и нейрофизиологические механизмы, 
а также механизмы переработки инфор-
мации, формирования картины мира, це-
леполагания и целеобразования [8, с. 215]. 
Д. Н. Узнадзе описывает механизм уста-
новки [15, с. 379]. В. К. Вилюнас изучает 
механизм мотивации [5, с. 87]. Н. И. Жин-
кин выделяет механизм ассоциирования  
[6, с. 145]. 

Представление о рефлексии как про-
цессе, в ходе которого осуществляется по-
шаговая деятельность реципиента, даёт 
нам основание пользоваться термином 
«механизм» в аспекте исследования нашей 
проблемы. В уяснении понимания и употре-
бления этого термина в психологической 
литературе мы присоединяемся к мнению 
Е. И. Бойко, в работе которой сказано, что 
понятие «механизм» требует существенно-
го дополнения: механизм чего-то. «Вскрыть 
механизм чего-либо – это значит проник-
нуть в его внутреннее устройство (строе-
ние), уяснить взаимосвязь и взаимозависи-
мость частей или элементов целого и через 
это понять и объяснить сущность предмета 
(процесса), его необходимый, закономер-
ный ход и его неизбежное возникновение из 
тех или иных условий» [4, c. 13]. Знание ме-
ханизмов сознания, в том числе, механизма 
рефлексии, позволяет фиксировать отклики 
сознания читателя в акте чтения и анализа 
художественного текста.

Чтобы яснее представить себе рабо-
ту рефлексивного механизма, необходимо 
иметь представление о структуре этого ме-
ханизма. Опираясь на исследования в обла-
сти рефлексии [9; 12; 14], можно обозначить 
следующие компоненты рефлексивного 
механизма: 1. Разрыв в течении мысли, не-
возможность дальнейшего размышления. 
2. Первичное оформление мысли (идеи). 
3. Интенциональность. 4. Конструирование 
системы рефлексивных средств (вопросы, 
гипотезы, вживание в образы, представле-
ния, переход на позиции героя). 5. «Вспыш-
ка» переживания. 6. Рефлексивный вы-
ход. 7. Окончательное оформление мысли 
(идеи).

Назовём и опишем разные виды реф-
лексивных позиций. Методический аспект 
позволяет выделить рефлексию «на себя»: 
создание ситуации «предвидения», соот-
несения своих действий с личным опытом 
и выбор варианта. Эта позиция обязатель-
но предусматривает сравнение с кем-либо 
или перенос на кого-либо. Она апеллирует 
к самосознанию. Поэтому её развивающие 
функции очевидны. 

Формирование моральной (нравствен-
ной) рефлексии читателя может осущест-
вляться в процессе постижения образа 
персонажа, его внутреннего мира и цен-
ностных установок. Рефлексия включает 
в себя такие процессы, как самопонимание 
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и понимание другого, самооценку и оценку 
другого, самоинтерпретацию. С её помо-
щью достигается самоотнесение сознания 
с другим сознанием.

Степень и глубина проникновения 
в смысл художественного произведения во 
многом зависят от того, будут ли активи-
зированы мыслительные усилия читателя 
в процессе рецепции текста в акте рефлек-
сирования. Естественно, для этого учителю 
необходимо знать, какие авторские намере-
ния в тексте способствуют построению его 
смысла (художественные образы, пережи-
вания персонажа, детали и т. д.). Мера про-
буждения читательской рефлексии в про-
цессе анализа художественного текста 
и её фиксации способствуют актуализации 
переживания и корректируют глубину пони-
мания.

Рефлексия, направленная «на текст», 
обусловлена тем, что художественность 
текста, по словам Г. И. Богина, «оптимум 
пробуждения рефлексии». Поэтому весь 
процесс понимания текста, по сути, реф-
лексивен. «Чтобы добиться понимания, 
надо учиться рефлексии» [3, с. 5]. Пони-
мание в процессе анализа вербализуется 
и перевыражается в рефлексии. Рефлексия 
есть высказанное понимание.

Выбор «точек фиксации рефлексии» 
будет определяться разнонаправленно-
стью рефлексии в процессе анализа ху-
дожественного текста. Можно обозначить 
несколько направлений устремлённости 
рефлексии: 1. На строение художествен-
ного произведения (его структуру, средства 
текстопостроения, являющиеся смысло-
выми образованиями). 2. На соотнесение 
смысловых единиц художественного про-
изведения с понятиями общекультурны-
ми, общечеловеческими. 3. На индивиду-
альный мир читателя (на его душу). 4. На 
представления о мировосприятии и миро-
ощущении автора текста. 5. На соотнесе-
ние художественных единиц произведения 
с понятиями общечеловеческими. 6. На 
проблематизацию и конструирование обра-
зов культуры в соотнесении с художествен-
ным текстом.

Чем больше направлений рефлек-
сии мы выберем в процессе анализа, тем 
полнее будет осваиваться художествен-
ный текст. Поэтому перечень направлений, 
предложенный нами, является открытым 
и может пополняться. Работу механизма 

рефлексии в процессе анализа текста мож-
но представить как последовательное осу-
ществление следующих этапов:

1. Первичный вывод читателя в реф-
лексивную позицию, в которой читатель 
бросает на себя взгляд со стороны: «Я по-
нял, но что я понял?».

2. Поиск и восстановление смысловых 
связей и отношений текста в сознании вос-
принимающего с целью создания герменев-
тической ситуации.

3. Самоопределение в мире найден-
ных смыслов.

4. Соотношение усмотренных смыслов 
с личностными, задействование эмоцио-
нального и жизненного опыта, хранящегося 
в рефлексивной реальности читателя.

5. Актуализация художественного лич-
ностного смысла, задействование онтоло-
гических картин.

6. Выход на понимание смысла, основ-
ной идеи текста.

7. Переход от художественных смыс-
лов к метасмыслам, выход из ситуации 
рефлексии в духовное состояние (объек-
тивация рефлексии). На этом этапе может 
осуществиться выход к категориальному 
суждению, например, о мире.

На каждом этапе возможно примене-
ние различных методических приёмов, от-
носящихся к «техникам рефлексии». 

Одним из них является приём иденти-
фикации. Этот приём предполагает «вжи-
вание», перенесение в изучаемый объект, 
познание его изнутри, создание образных 
картин с целью актуализации представле-
ний в сознании воспринимающего.

В процессе анализа художественно-
го текста идентификацию целесообразно 
использовать как побуждение ученика по-
ставить себя на место персонажа [10], про-
чувствовать его эмоциональное состояние, 
глубину переживаний [11]. В процессе иден-
тификации с художественным образом уча-
щиеся должны ответить на вопрос: «Что бы 
я чувствовал, если бы находился на месте 
героя?». 

В процессе применения приёма иден-
тификации как приёма анализа необходимо 
учитывать логику его усложнения как с точ-
ки зрения содержания, так и с точки зрения 
технологии применения: вчувствование 
в образ персонажа и выражение своих пе-
реживаний словами; вчувствование в об-
раз персонажа и умение увидеть смену его 
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настроения; вчувствование в образ персо-
нажа, умение увидеть динамику его чувств 
и переживаний; вчувствование в образ пер-
сонажа в момент совершения поступка, 
умение понять его мотивы и смысл; вчув-
ствование в образ персонажа и разделение 
позиций персонажа, рассказчика, автора.

Акцент при применении этого приёма 
ставится на развитие умения выражать на-
строения, чувства, переживания словами, 
способность увидеть смену настроения, 
динамику чувств, сложность внутреннего 
мира.

Рефлексивными приёмами являются 
также приёмы выстраивания рефлексивных 
вопросов и конструирование гипотезы. Реф-
лексивные вопросы, направленные на осоз-
нание своих личностных смыслов, помогают 
ввести школьника в рефлексивную позицию. 
Приём гипотезы (прогнозирование) опира-
ется на то, что главной особенностью ги-
потезы является её предположительный 
характер. Гипотеза рождается в результате 
анализа фактического материала на основе 
обобщения наблюдений. С позиции психо-
логии многими учёными рассматривается 
роль гипотезы в развитии мышления детей. 
Особенностью построения гипотезы при 
анализе художественного текста является 
опора на предыдущее авторское описание, 
а также наличие собственного жизненного 
опыта. Важно отметить, что основой гипо-
тезы является материал, который лежит 
на поверхности. В процессе выстраивания 
гипотезы при анализе художественного об-
раза рассуждения учащихся должны иметь 
следующую схему: «Я думаю, что дальше 
будет... , так как...».

Приём «рефлексивный мостик» озна-
чает переход от средства текстопострое-
ния к размышлениям над онтологическими 
смыслами и картинами бытия.

Результаты исследования. Приме-
нение рефлексивных приёмов анализа тек-
ста можно рассматривать как активизацию 
деятельности механизма рефлексии, при 
помощи которого развиваются рефлексив-
ные возможности читателя – важнейший 
компонент его художественного сознания. 

Обсуждение результатов. Анализи-
руя в 7-м классе сказку Антуана де Сент- 
Экзюпери «Маленький принц»1, активизи-

1 Экзюпери А. де Сент. Маленький принц [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. lib.ru/
EKZUPERY/mprinc.txt (дата обращения: 19.02.2017).

руем работу механизма рефлексии с целью 
открытия глубоких ценностных смыслов, 
заложенных в архетипических образах Пу-
стыни и Колодца.

Как и все архетипические образы, 
пустыня амбивалентна: символизирует 
Смерть, олицетворяет Зло. С другой сторо-
ны, Пустыня – место для созерцания, где 
человек заглядывает в своё сердце, откры-
вает в себе внутреннее зрение. Блуждание 
в пустыне – горький символ отчаяния, поис-
ка смысла в мир, который кажется лишён-
ным жизни и чувства. И в то же время – это 
место откровения и подготовки к постиже-
нию смысла. Жажда пить выражает жела-
ние утолить жажду истины и жизни. Поэто-
му вода предстаёт символом физического 
и духовного питания и в Пустыне её нет, 
что характеризует Пустыню как простран-
ство эмоциональной и духовной пустоты, 
голода, тоски и печали. В этом контексте 
становится понятным значение Колодца – 
источника жизни во всех её проявлениях. 
Дети, как правило не открывают сами глу-
бокие подтекстовые смыслы, воспринимая 
образы буквально, в их прямом значении. 
При этом выход на сокровенный автор-
ский смысл, заложенный в сказке, невоз- 
можен.

Построим анализ так, чтобы учащиеся 
открыли и негативный, и позитивный аспек-
ты архетипа Пустыни. Покажем это на при-
мере активизации рефлексии:

– Каким смыслом наполнено выраже-
ние: «если идти всё прямо да прямо, дале-
ко не уйдешь…?». На маленькой планете 
нашего героя если идти прямо, то вернёшь-
ся на то же самое место, обойдя планету по 
прямой. Нам важно раскрыть учащимся глу-
бину авторской мысли, заключённую в под-
текстовой форме выражения.

– В чём разница между восприятием 
Маленького Принца и Лётчика? Как они 
ощущают пространство? (У Лётчика оно 
безгранично, нужна верёвка, чтобы не «за-
брести неведомо куда и потеряться»; он 
считает, что «совершил важное открытие, 
когда понял, что родная планета Малень-
кого Принца вся-то величиной с дом!»). 
Как к пространству относится Маленький 
Принц? (Серьёзно, что является недетской, 
с точки зрения взрослого, чертой). Включим 
рефлексию: как вы понимаете «серьёзное» 
отношение к миру? (Внимательное, вдумчи-
вое всматривание, вчувствование). 



145

Педагогика школы

– Куда нужно идти, чтобы уйти дале-
ко? Этот рефлексивный вопрос позволяет 
раскрыть подтекст и выйти на метасмыслы: 
чтобы уйти далеко в мыслях, необходимо 
исследовать явление или предмет со всех 
сторон, во всех направлениях.

Постепенно выстраиваем цепочку реф-
лексивных мыслей от внешнего видения 
формы к внутреннему осознанию и осмыс-
лению:

– Что умел Маленький Принц, чего не 
умеют взрослые? Возможно ли такое в ре-
альности? При каких условиях? (Когда уме-
ешь представлять что-то внутренним зрени-
ем, воображать, фантазировать, мечтать).

– Почему Лётчику кажется однообраз-
ной и печальной такая жизнь Маленького 
Принца? (Одна и та же картина каждый 
день – закат солнца, не происходит ниче-
го). А что значит закат солнца для Малень-
кого Принца? Что происходит внутри него? 
Почему он смотрит на закат? Введём уча-
щихся в позицию рефлексии. Представьте, 
что у вас грустное настроение. Вы, следуя 
совету Маленького Принца, смотрите, как 
заходит солнце. Что вы чувствуете? Что 
происходит внутри вас? Грусть уходит? 
Какой она становится? Может быть, свет-
лой? (Душа растворяется в пространстве 
одновременно с приходом ощущения себя 
маленьким в огромном мире и огромного 
мира, заключённого в себе). Что необходи-
мо для этого? (Покой вокруг, отсутствие от-
влекающих действий). Возможно ли такое 
в мире, в котором живет пилот? Заострим 
внимание учащихся, что для него это воз-
можно стало только в пустыне, в пустоте, 
где люди находятся за тысячи километров 
от суеты и шума. Именно пустыня стано-
вится для пилота возможностью заглянуть 
в себя, увидеть и почувствовать мир.

Зададим рефлексивный вопрос: что 
для такого человека важно и серьёзно 
в жизни? Важен смысл всего того, что есть 
вокруг тебя. Если размышлять о смысле 
всего существующего, то никогда ничего не 
забудешь.

Большое значение для анализа в аспек-
те изучаемого подхода содержит в себе 
эпизод, когда Маленький Принц и Лётчик 
отправляются на поиски колодца. Разница 
в том, что пилот хочет утолить физическую 
жажду, а Маленькому Принцу нужно нечто 
другое. Но оба истощены, устали и нужда-
ются в подкреплении.

– Почему Лётчик думает, что бесполез-
но искать колодцы в бескрайней пустыне? 
(Она ассоциируется у него с пустотой, без-
жизненностью; он не верит в чудеса, не 
способен почувствовать родники).

Вводим школьников в позицию рефлек-
сии: Как вы думаете, зачем «вода бывает 
нужна и сердцу»? (Она наполняет измучен-
ное, уставшее сердце новыми жизненными 
силами, питает его живительной влагой).

Как к Лётчику пришло понимание? 
Можно ли назвать это прозрением? В чём 
оно заключается? («Будь то дом, звёзды 
или пустыня – самое прекрасное в них то, 
чего не увидишь глазами. Люди же ищут 
глазами, но они уже сами не понимают, чего 
ищут, поэтому они не знают покоя, бросают-
ся то в одну сторону, то в другую…»). Толь-
ко ли вода совершила чудо? (Важен весь 
путь к колодцу).

В заключение применим приём реф-
лексивного мостика: от роли образов пу-
стыни и колодца – к тому, что глазами не 
увидишь. Зачитываем отрывок:

–  «У каждого человека свои звёзды. 
Одним – тем, кто странствует, – они ука-
зывают путь. Для других – это просто ма-
ленькие огоньки! Для учёных они – как 
задача, которую надо решить. Для моего 
дельца они – золото. Но для всех этих лю-
дей звёзды – немые. А у тебя будут совсем 
особенные звёзды… Ты посмотришь ночью 
на небо, а ведь там будет такая звезда, где 
я живу, где я смеюсь, – и ты услышишь, что 
все звёзды смеются. У тебя будут звёзды, 
которые умеют смеяться!».

Покажем рисунок, на котором изобра-
жён тот уголок пустыни, который описал 
А. де Сент-Экзюпери.

– Всмотритесь внимательнее и расска-
жите, что вы видите. Почему Лётчик говорит, 
что это «самое красивое и самое печальное 
место на свете?».

Сделаем выход на метасмыслы: Ма-
ленький Принц – это зрячее сердце Лётчи-
ка Антуана де Сент-Экзюпери, которое он 
смог обрести, блуждая по пустыне и ища 
колодцы. А ещё это прозревающее сердце 
тех, кто найдёт в том самом уголке пустыни 
родники и кто услышит, как «все звёзды ти-
хонько смеются» [16].

Заключение. Современный школьник 
под влиянием различных информационных 
процессов, разнообразной зрительной ин-
формации, невиданных скоростей привык 
быть на поверхности вещей, ни во что не 
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углубляясь. Размышления над метафизи-
ческими проблемами, бытийными ценно-
стями, заложенными в художественных 
текстах, рефлексирование может показать-
ся сегодня ненужным философствовани-
ем. Однако, как известно, формирование 
и становление рефлексивной позиции че-
ловека происходит в подростковом возрас-
те, когда идёт становление ценностного 
сознания, поиск личностных смыслов. Не 
случайно в материалах и документах новых 
ФГОС важное внимание уделяется фор-
мированию личностных учебных действий 

(самоопределению, самоосознанию, само-
оцениванию), одним из условий которого 
является именно рефлексия. Рефлексия 
включается в процесс поиска и открытия 
смыслов в становлении ценностного со-
знания личности и построения ею своего 
жизненного пространства. Оперирование 
смыслами – одна из форм ценностного со-
знания. Размышление над ценностными 
смыслами художественных произведений 
при помощи активизации рефлексии помо-
гает осознать подростку ценностные аспек-
ты своего личностного смысла. 
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In the article, the importance of developing reflection as an essential condition for 
understanding meanings while analyzing and interpreting texts is shown. The authors point 
out the necessity of the category of meaning as the most important component of a holistic 
analysis of the text; they discuss how to understand meanings using the mechanism of 
reflection. The paper describes the components of the reflective mechanism as the stages 
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working with text are considered here. The authors offer the methods of analyzing the literary 
works which help develop the students’ reflective thinking, aimed at discovering new meanings 
and the holistic interpretation of the text. They prove that activating reflection influence the 
student’s axiological consciousness as a reader because the reflection supposes the process 
of searching and discovering new meanings. Understanding of the meanings is a need of 
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Вопросы преподавания иностранных языков 
в деятельности педагогического общества 
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В современных условиях актуальным является изучение, теоретическое осмысле-

ние и обобщение исторического опыта отечественного образования, деятельности пе-
дагогической общественности в развитии образовательной сферы. Статья посвящена 
истории педагогических обществ России, объединявших учителей, педагогов, руково-
дителей образовательных учреждений, представителей общественности, занимавших-
ся разработкой проблем теории и практики обучения и воспитания, поиском путей со-
вершенствования содержания, методов и форм организации учебного процесса. Автор 
анализирует многостороннюю деятельность, осуществлявшуюся педагогическим обще-
ством, созданным при Императорском Московском университете. В его составе имелось 
отделение «новых» языков, организованное в 1899 году. Оно работало по двум направ-
лениям: практически-педагогическое и научное. В 1903–1904 учебном году в отделении 
новых языков состояло 50 членов. Сохранившиеся отчёты педагогического общества 
являются важным источником и представляют несомненный интерес в контексте изуче-
ния истории отечественного иноязычного образования. Они содержат сведения о струк-
туре общества, его членах и основных направлениях деятельности. В отчётах представ-
лена тематика докладов, заслушанных на заседаниях отделения «новых» языков, часть 
которых посвящена определению целей и анализу методов обучения иностранным язы-
кам. Большое внимание уделялось изучению и пропаганде передового отечественного 
и зарубежного опыта преподавания иностранных языков. 

Ключевые слова: педагогическое общество, история отечественного иноязычного 
образования

Вводная часть. В условиях модерни-
зации отечественного образования особую 
актуальность приобретает историко-педа-
гогическое знание, выступающее одной 
из предпосылок развития современной 
педагогической теории и практики, надёж-
ным фундаментом её дальнейшего совер-
шенствования. Изучение истории педаго-

гики и образования позволяет осознавать 
глубинные связи педагогических явлений 
в их целостности и взаимодействии с об-
щекультурными процессами, проследить 
взаимосвязь и взаимообусловленность 
педагогических идей, концепций и теорий, 
систематизировать научное знание, крити-
ческий анализ которого способствует луч-
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шему пониманию современных проблем 
и даёт возможность прогнозирования пер-
спектив развития.

Методология и методы исследова-
ния. Объективным содержанием процесса 
развития историко-педагогической науки 
является вовлечение в научный оборот 
и всестороннее изучение всего многообра-
зия имеющихся источников, усиление вни-
мания к источниковедческой базе. В каче-
стве источников историко-педагогических 
исследований выступают различные печат-
ные издания, непосредственно отразившие 
многоаспектную деятельность системы об-
разования в разные исторические периоды. 
Среди них существенное место занимают 
отчёты научно-педагогических обществ и 
организаций, являющиеся неотъемлемой 
частью любой системы делопроизводствен-
ной документации. Отчёты педагогических 
обществ остаются на сегодняшний день 
одним из интереснейших, но недостаточно 
исследованных исторических источников по 
изучению отдельных аспектов развития оте-
чественного образования. Материалом для 
написания статьи послужили отчёты о де-
ятельности педагогического общества, со-
стоявшего при Императорском Московском 
университете, датированные 1899–1904 го-
дами, при анализе которых акцент был сде-
лан на содержании в них информации, каса-
ющейся иноязычного образования.  

Результаты исследования. Пред-
ставляется, что одним из важнейших фак-
торов развития отечественной системы 
образования на различных этапах её су-
ществования выступает общественно-пе-
дагогическое движение, имеющее в нашей 
стране глубокие исторические корни. До-
революционные педагогические общества, 
являясь добровольными научно-педагоги-
ческими, общественными объединениями, 
ставили своей целью содействие развитию 
и совершенствованию системы образова-
ния в России; изучение, обобщение и рас-
пространение отечественного и зарубеж-
ного передового педагогического опыта; 
профессиональную консолидацию педаго-
гического сообщества; содействовали раз-
работке наиболее актуальных обществен-
но-педагогических проблем; инициировали 
проведение научно-педагогических меро-
приятий; разрабатывали вопросы теории 
и практики образования; способствовали 
подготовке педагогических кадров и их про-
фессиональному росту. 

Следует отметить, что их деятельность 
не получила к настоящему моменту своего 
исчерпывающего описания и требует даль-
нейшего изучения, в том числе и в отноше-
нии истории иноязычного образования. По 
имеющимся сведениям, педагогические об-
щества в России начинают возникать во вто-
рой половине XIX века в условиях подъё- 
ма общественно-педагогического движе- 
ния, что свидетельствует об актуальности  
вопросов образования и воспитания в рос-
сийском обществе. Первым считается ос-
нованное в 1860 году Петербургское педа-
гогическое общество, активными членами 
которого были К. Д. Ушинский, Н. Х. Вес-
сель, В. И. Водовозов, В. Я. Стоюнин. 

В 1898 году было создано педагогиче-
ское общество при Императорском Мос- 
ковском университете. В соответствии с 
уставом общества, оно было призвано осу-
ществлять «научную разработку вопросов 
педагогики и дидактики в их составе, при-
ложении и истории; содействие лицам, по-
свящающим себя педагогической деятель-
ности, к их подготовке к этой деятельности» 
[10, c. 1]. Для достижения указанных целей 
общество имело право организовывать за-
крытые и публичные собрания, осущест-
влять платные и бесплатные публичные 
чтения, устраивать съезды и выставки, из-
давать периодические издания, труды, со-
чинения, переводы, «имеющие отношение 
к задачам общества», устраивать экскур-
сии, открывать библиотеки и музеи. 

Значимую роль в популяризации педа-
гогических знаний и повышении внимания 
общественности к вопросам воспитания 
и образования сыграл тот факт, что мате-
риалы заседаний освещались на страницах 
печатного издания «Отчёт о деятельности 
Педагогического общества, состоящего при 
Императорском Московском университете», 
которое начало издаваться с 1898 года. 
Обращение к отчётам общества даёт осно-
вания утверждать, что оно старалось охва-
тить своей деятельностью максимальное 
количество вопросов, среди которых се-
мейное воспитание, организация образова-
тельных экскурсий, устройство чтений для 
учащихся, обеспечение книгами и учебны-
ми пособиями, реформирование средней 
школы, организация педагогического музея 
и т. д. [2; 3].

Так, в 1899–1900 годах общество при-
нимало участие в праздновании столетия 
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со дня рождения А. С. Пушкина, организо-
вало съезд преподавателей физико-хими-
ческих наук в средних учебных заведени-
ях Московского учебного округа, в котором 
участвовало 240 человек «121 из Москвы 
и 119 из провинции», провело восемь чте-
ний с «теневыми картинами» на темы ли-
тературы, искусства, истории, естествоз-
нания, которые посетили 443 человека, 
организовало экскурсию в Оружейную па-
лату и Звенигород и т. д. [5, c. 4].

Руководство текущими делами педа-
гогического общества осуществлял совет, 
состоящий из председателя, двух его за-
местителей («товарищей»), секретаря и его 
помощника, казначея и трёх членов обще-
ства. В почётные члены избирались лица, 
«содействовавшие развитию и успехам 
педагогического дела и оказавшие особые 
услуги обществу», а действительными чле-
нами были лица, занимающиеся педагоги-
ческой деятельностью, а также лица, «инте-
ресующиеся специально педагогическими 
вопросами» [10, c. 1].

По имеющимся сведениям в состав 
педагогического общества при Император-
ском Московском университете на 20 фев-
раля 1899 года входило 568 действитель-
ных членов, среди которых профессора, 
приват-доценты Московского университета, 
преподаватели Учительского института, Ка-
детского корпуса, гимназий, городских и ре-
альных училищ, курсов для рабочих при 
техническом обществе, инспектора учеб-
ных округов и гимназий, попечители учеб-
ных заведений, законоучителя, классные 
наставницы, лаборанты при физическом 
кабинете, библиотекари, сотрудники му- 
зеев и др. В списке членов-сотрудников 
общества перечислено 67 фамилий, боль-
шую часть которых составляли домашние 
учителя. Председателем общества был из-
бран известный отечественный историк-ме-
диевист П. Г. Виноградов, а его заместите- 
лями Н. А. Умов и К. К. Войнаховский. Пер- 
воначально общество включало в свой  
состав отделения русского языка и словес-
ности, истории, физико-химических наук, 
естественных наук, религиозно-нравствен-
ного образования и воспитания, математи-
ки, а в последующие годы появились и дру-
гие отделения [5]. 

Согласно данным, представленным в 
отчётах общества, отделение преподава-
телей новых языков было организовано в 

1899 году под председательством профес-
сора М. М. Покровского, которого впослед-
ствии сменил Р. Ф. Брандт. Новыми языка-
ми называли современные иностранные 
языки (английский, немецкий, француз-
ский), а древними  латинский и греческий. 
Структурно отделение новых языков состо-
яло из двух секций: немецкой и француз-
ской. Оно осуществляло большую работу 
по изучению и пропаганде передового оте-
чественного и зарубежного опыта препода-
вания иностранных языков и внедрению его 
в учебные заведения. Доклады, представ-
ленные на заседаниях общества, не остав-
ляли равнодушными присутствующих, вы-
зывали дискуссии, глубокие всесторонние 
обсуждения.

На заседании, проведённом 20 октября 
1900 года, была выработана программа 
деятельности отделения с учётом двух на-
правлений – практически-педагогического 
и научного. Практически-педагогическое 
направление предполагало рассмотрение 
вопросов методики, сбор сведений о поста-
новке преподавания иностранных языков 
в России и за границей, содействие в под-
готовке преподавателей новых языков, со-
ставление списка иностранных авторов для 
классного и домашнего чтения и издание 
произведений этих авторов. В перечень ме-
роприятий научного отдела входило изуче-
ние исторической грамматики, литературы, 
«печатание» кратких известий о деятель-
ности отделения, а также «сношения с об-
ществами преподавателей новых языков за 
границей» [6, c. 95].

На заседании, состоявшемся 21 ноя-
бря 1900 года, был заслушан доклад про-
фессора Р. Ф. Брандта «Об узаконенных 
французским Министерством народного 
просвещения льготах по французскому 
правописанию», посвящённый изменениям 
в согласовании слов в роде и числе, назы-
ваемым «упрощением преподавания син-
таксиса». На следующем заседании, про-
ведённом 27 января 1901 года, Ф. Б. Ланн 
выступил с докладом «О результатах опро-
са, проведённого “Revue universitaire”» о ме-
тодах преподавания живых иностранных 
языков. Большой интерес вызвали вопросы 
о цели изучения «новых» языков в средней 
школе, какой она должна быть – практиче-
ской или общеобразовательной, и должна 
ли она различаться в классической и ре-
альной школе. В ходе обсуждения данных 
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вопросов большинство участников дискус-
сии высказали мнение, что «…в начальном 
преподавании должен преобладать устный 
и наглядный метод, в высших классах пре-
имущественно чтение образцовых писате-
лей» [6, c. 95]. На вопрос о различии целей 
преподавания в классических и реальных 
учебных заведениях большинство ответило 
отрицательно.

Как свидетельствуют документы, ак-
тивно обсуждался вопрос о методах обуче-
ния. Высказанные в итоге дискуссии точки 
зрения были резюмированы следующим 
образом: «Преимущество наглядного ме-
тода состоит в том, что при нём находятся 
в действии сразу три отдельных вида памя-
ти: зрительная, слуховая и двигательная; 
…большинство преподавателей признаёт 
важнейшим устное преподавание, ведён-
ное индуктивным путём и опирающееся на 
ассоциации указываемых предметов с со-
ответствующими словами и выражениями; 
…чисто теоретическая грамматика должна 
быть устранена; …было бы желательным 
в педагогическом отношении вести курс 
новых языков с группой учеников, имею-
щих одинаковые знания» [6, c. 96]. Засе-
дание общества, состоявшееся 7 февраля 
1901 года, было посвящено рассмотрению 
русского варианта «Обращения к препо-
давателям новых языков в России», пред-
ставленного А. Л. Плестерером. После об- 
суждения документа было решено передать 
его в совет общества вместе с перевода-
ми на немецкий и французский языки для 
утверждения, а затем напечатать и разо-
слать по образовательным учреждениям [6]. 

Из отчёта о деятельности педагоги-
ческого общества за 1901–1902 год узна-
ем, что в рамках отделения новых языков 
было заслушано и обсуждено два доклада. 
Первый, подготовленный А. Л. Плестерер, 
назывался «Обсуждение положений о ре-
форме средней школы, касающихся пре-
подавания новых языков и распределения 
уроков по этим предметам». Второй доклад, 
прочитанный Ф. Б. Ланном “Compte-rendu 
du congres international des langues vivantes 
tenu a Paris en 1900”, был посвящён между-
народному конгрессу в Париже [7]. 

В 1902–1903 учебном году отделение 
новых языков провело несколько заседа-
ний. Вызвал интерес доклад А. Л. Плес- 
терера «О новых правилах немецкой ор-
фографии», в котором говорилось об 

установлении единого правописания не-
мецкого языка в Германии, Австрии, Швей-
царии и Америке. Несомненную значимость 
в определении стратегии дальнейшего раз-
вития отечественного иноязычного образо-
вания имел доклад «О цели преподавания 
новых языков», в котором А. Л. Плестерер 
высказал мнение, что главная цель препо-
давания новых языков состоит в том, что-
бы «…доводить учеников до отчётливого 
понимания литературных произведений, 
указанных в программе», в то время как 
разговорные и письменные упражнения, 
грамматические сведения признавались 
необходимыми методическими средствами 
для достижения этой цели [8, c. 106].

Заслуживает внимания и доклад 
А. Л. Турнье, посвящённый организации в 
учебных целях переписки на иностранном 
языке («интернациональной корреспон-
денции»), что представляло собой опреде-
лённую инновацию в организации учебного 
процесса. Докладчик поделился опытом 
ведения переписки в Московском коммер-
ческом училище на Остоженке, 50 учени- 
ков которого переписывались с 50 француз-
скими учащимися. В течение четырёх ме-
сяцев учащимися училища было получено 
256 писем, 754 открытых письма (открыток), 
40 альбомов и фотографий. Анализируя 
содержание корреспонденции, А. Л. Турнье 
отмечает, что в ней рассматривались во-
просы, касающиеся литературы, истории, 
географии, археологии, путешествий, тор-
говли, нравов, обычаев, театра и музыки. 
При этом докладчик подчеркнул, что вопро-
сы, связанные с политикой и религией, не 
подлежали обсуждению [8, c. 107]. Заседа-
ние общества, состоявшееся 11 декабря 
1902 года, было посвящено обсуждению 
доклада А. Л. Плестерера «О натуральном 
методе преподавания новых языков». 

По имеющимся сведениям в 1903– 
1904 учебном году на заседаниях секции но-
вых языков было заслушано два доклада. 
Первый, подготовленный Ф. Б. Ланном, на-
зывался «Новый учебный план иностранных 
языков во Франции» и его основные тезисы 
были таковы: «в начальном преподавании 
должен преобладать устный наглядный ме-
тод», «предметом чтения следует избирать 
произведения, наиболее способные позна-
комить ученика с главными фактами циви-
лизации народа, язык которого изучается» 
[9, с. 138]. Сказанное позволяет говорить 
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о том, что в методической науке начала 
ХХ века усиливается интерес к вопросам 
взаимосвязи и взаимообусловленности 
языка и культуры, осознаётся важность по-
знания культуры страны изучаемого языка, 
её обычаев и традиций, культурных доми-
нант. По утверждению М. Н. Ветчиновой, 
подробно изучившей проблему формирова-
ния культурологической идеи преподавания 
иностранного языка, в конце XIX – начале 
XX века, данный предмет рассматривался 
как «важная часть гуманитарного образо-
вания, механизм трансляции культурных 
ценностей, норм, идеалов, форм воспро-
изводства национально-культурного мира, 
которая оказывает большое влияние не 
только на сохранение культурной преем-
ственности, но и на духовное развитие лич-
ности» [1, с. 17].

Вызывает несомненный интерес и вто-
рой доклад – «Изучение иностранных язы-
ков с психической точки зрения», прочи-
танный К. К. Иогансоном, в котором были 
рассмотрены «механизмы человеческого 
мозга», вопросы развития языка и мыш-
ления и их соотношение, методы препо-
давания иностранных языков и основные 
приёмы натурального метода [9, с. 138]. 
Обращение к данной тематике свидетель-
ствует о понимании необходимости исполь-
зования психологических знаний в обуче-
нии иностранным языкам, а именно общих 
закономерностей психических процессов, 
психического развития человека в разные 
периоды. Из отчёта узнаём, что в 1903–

1904 учебном году в отделении препода-
вателей новых языков состояло 50 членов.

Обсуждение результатов. Одним 
из факторов, содействующих развитию 
отечественного иноязычного образования 
в начале ХХ века, послужила деятельность 
педагогического общества, организованного 
при Императорском Московском универси-
тете. Проведённый анализ его отчётов по-
зволяет сделать вывод об их ценности как 
источника по изучению истории отечествен-
ного иноязычного образования. Содержание 
отчётов позволяет выявить наиболее акту-
альные проблемы методики преподавания 
иностранных языков, расширить имеющие-
ся знания об организации образовательной 
практики, в том числе и за рубежом, опреде-
лить приоритетные цели и методы обучения. 

Заключение. В современных усло-
виях педагогические общества России 
продолжают оставаться в авангарде раз-
вития педагогической науки, занимаясь 
проведением научных исследований по 
вопросам обучения и воспитания, внедряя 
в практику деятельности образовательных 
организаций инновационные технологии, 
осуществляя независимую общественную 
экспертизу государственных и региональ-
ных научно-исследовательских программ 
и методических материалов, содействуя 
повышению престижа профессии педагога 
и совершенствованию профессионального 
мастерства, организуя научно-педагогиче-
ские мероприятия, способствуя повышению 
качества образования.
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Проблемы профессиональной подготовки и деятельности учителя 
в Восточной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ века: 

организационно-правовые основы
В данной статье рассматривается проблема профессиональной подготовки и де-

ятельности учителей в Восточной Сибири во второй половине XIX – начале ХХ века. 
Работа имеет междисциплинарный характер и написана на стыке истории педагогики 
и юриспруденции. В статье анализируется законодательство, регулирующее органи-
зацию и деятельность педагогических учебных заведений. Автор приходит к выводу 
о том, что правовое регулирование деятельности учительских семинарий и институтов 
характеризовалось отставанием. Нормативные акты сохраняли устаревшую учебную 
программу, требования к педагогическому коллективу и контроль со стороны государ-
ства. Основное внимание в работе автор акцентирует на государственной программе, 
направленной на повышение престижности профессиональной деятельности учителей. 
Значительное внимание уделено программе по введению особых преимуществ, дей-
ствующих в отдалённых областях Российской империи. Программа создавала условия 
для повышения социального статуса учителя в регионе и отчасти способствовала раз-
решению проблемы кадрового обеспечения восточносибирских школ. В статье опреде-
лены проблемы пенсионного обеспечения учителей. Автор отмечает, что правовая ре-
гламентация получения пенсии имела отчасти декларативный характер. В заключении 
обосновывается вывод о том, что организационно-правовые основы профессиональ-
ной подготовки и деятельности учителей в условиях изменения социокультурной среды 
устарели, были малоэффективны и нуждались в обновлении.

Ключевые слова: Восточная Сибирь, профессиональная подготовка, педагогиче-
ское образование, законодательство, правовое регулирование, учителя

Вводная часть. Сложившаяся к се-
редине XIX века система общего образова-
ния Министерства народного просвещения 
представляла собой совокупность учебных 
заведений различного типа и уровня об-
разования. Как следствие, возникла про-
блема кадрового обеспечения всех типов 
учебных заведений квалифицированными 
педагогами. Общероссийский опыт про-
фессиональной педагогической подготовки 
учителей ограничивался деятельностью 
ряда учебных заведений, регулируемых 
правовыми актами локального характера. 
В 1779 году при Московском университе-
те начала работу учительская семинария 
по подготовке учителей для гимназий Мо-
сковского и Казанского университетов. 
В 1786 году учительской семинарией ста-
ло называться Главное народное училище 
в Петербурге, осуществлявшее подготовку 
учителей главных и малых народных учи-

лищ. Деятельность этих семинарий ощути-
мых результатов не принесла, и они вскоре 
были закрыты. К середине XIX века число 
учительских семинарий оставалось незна-
чительным. Они действовали в Москве при 
Воспитательном доме (1860 г.) и военном 
ведомстве (1863 г.), в Дерпте (1861 г.), Кие-
ве (1862 г.) [6, с. 24]. 

Для Восточной Сибири кадровая про-
блема в начальной школе имела стратеги-
ческое значение. Экономическое развитие 
Восточной Сибири, строительство Трансси-
бирской магистрали, работа переселенче-
ских комитетов выводила регион на новый 
уровень взаимоотношений с имперским 
центром. Положение системы образования 
являлось одним из факторов, влияющих 
на модернизацию региона. Поэтому одной 
и важнейших задач государства на восточ-
ной окраине становится обеспечение систе-
мы профессиональными кадрами. 
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Цель. Определить проблемы профес-
сиональной подготовки учителей в Вос-
точной Сибири, выявить особенности пра-
вового регулирования педагогического 
образования и деятельности учителя во 
второй половине XIX – начале ХХ века.

Методология и методы исследова-
ния. Исследование основано на междисци-
плинарном подходе, объединяющем исто-
рию, историю педагогики и юриспруденцию. 
Применение метода функционального ана-
лиза позволило дифференцировать педа-
гогическое сообщество, выявить группы 
педагогических работников, определить 
их социальное положение. При помощи 
историко-генетического метода выявлены 
причинно-следственные связи, закономер-
ности развития педагогического образо-
вания. Компаративный метод применялся 
при сравнении пределов действия норма-
тивно-правовых актов по кругу лиц и в про-
странстве общероссийского и региональ-
ного уровня. Данный метод способствовал 
выявлению юридических коллизий и пробе-
лов на уровне регионального законодатель-
ства. Исследование значительного числа 
индивидуальных биографий преподава-
телей, чиновников, учителей при помощи 
просопографического метода позволило 
выявить общие характеристики преподава-
тельского состава.

Результаты исследования и их об- 
суждение. В условиях возрастающей по-
требности в квалифицированных педагоги-
ческих кадрах Учёный комитет Министер-
ства народного просвещения в 1861 году 
впервые инициировал обсуждение вопроса 
об организации специального педагогиче-
ского учебного заведения в виде учитель-
ского института или семинарии. В 1864 го- 
ду в Молодечно власти открыли экспе-
риментальную учительскую семинарию, 
действующую на основании Устава и По-
ложения о Молодечненской учительской 
семинарии. Учредителем выступило госу-
дарство. Одновременно в земских обла-
стях увеличивается количество частных 
учительских семинарий и школ. В 1869 году 
в Новгороде и Рязани открылись первые 
земские учительские семинарии, или, как 
их ещё называли, учительские школы. От 
министерских они отличались более де-
мократичными подходами к воспитанию, 
более широкими общеобразовательными 
программами, более значительным вни-

манием к профессиональной подготовке. 
В обстановке всплеска общественной ини-
циативы в области подготовки учителей 
Министерство народного просвещения при-
знало опыт Молодечненской семинарии 
успешным и в 1870 году ввело в действие 
Положение об учительских семинариях1.

Учительские семинарии осуществляли 
профессиональную подготовку учителей 
начальных училищ. К обучению допускали 
все сословия православного вероиспове-
дания. Заметим, что религиозное ограниче-
ние лишило возможности профессиональ-
ной подготовки учителей национальных 
районов Российской империи. Семинарии 
содержались за счёт государственных 
средств, с оговоркой, допускающей мест-
ное софинансирование в некоторых слу-
чаях. Данная оговорка допускала к обуче-
нию стипендиатов иных ведомств, обществ 
или частных лиц. Обучение продолжалось 
в течение трёх лет. За семинаристами, по-
лучившими образование за государствен-
ный счёт, закреплялось обязательство 
отработать в сельской школе в течение 
четырёх лет. Для педагогической практики 
при семинарии открывали начальные учи-
лища. В 1875 году циркуляром МНП были 
разрешены подготовительные классы. 
Семинарию возглавлял директор, утверж-
дённый в должности министром народно-
го просвещения. Обязательным условием 
назначения являлось православное верои-
споведание и высшее образование соиска-
теля должности. Преподаватели семинарии 
утверждались в должности попечителем 
учебного округа. 

Исполнительным органом семинарии 
являлся совет. В его ведение входили во-
просы, связанные с учащимся континген-
том, назначением и лишением стипендий, 
наград; определением лучших методик 
преподавания; формированием учебно-ме-
тодического фонда и библиотеки; распре-
делением учебной нагрузки; хозяйственные 
вопросы. Содержание учебного процесса 
зависело от учебной администрации, во-
просы разработки и изменения учебных 
программ остались под контролем попечи-
теля, с обязательным утверждением в Ми-
нистерстве [7, с. 21].

Для окраинных территорий в Поло-
жении был предусмотрен комплекс норм, 

1 СЗРИ. Устав учёных учреждений и учебных за-
ведений. – СПб., 1896. – Т. 11, ч. 1. – С. 347.
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учитывающих региональные особенности 
и закрепляющих специальное правовое 
регулирование. Отдельным приложением 
регулировалась деятельность Иркутской 
учительской семинарии. Принимая во вни-
мание отсутствие окружной системы управ-
ления образования, отметим, что Иркутская 
семинария находилась в подчинении мест-
ной администрации. Генерал-губернатор 
утверждал директора и преподавательский 
состав, контролировал учебные, хозяй-
ственные и методические вопросы. Учиты-
вая национальный фактор, в семинарию 
было разрешено принимать «крещёных 
инородцев»1. До 1900 года Иркутская учи-
тельская семинария являлась единствен-
ным профессиональным учебным заведе-
нием педагогического профиля от Иркутска 
до Владивостока. Потребность в учитель-
ских кадрах была высока, что послужило 
причиной увеличения срока обязательств 
иркутских семинаристов до шести лет. За-
метим, что выпускник Иркутской семинарии 
имел право в течение года ожидать рас-
пределение, находясь на иждивении при 
семинарии. В случае отсутствия вакансии 
выпускник освобождался от обязательств, 
однако на территории от Иркутска до Вла-
дивостока учительские вакансии были всег-
да. Получая назначение, будущие учителя 
и должностные лица имели право на «про-
гонные деньги на две лошади» и «третное, 
не в зачёт жалование», то есть на бесплат-
ный проезд до места службы и получение 
единовременного пособия в размере трети 
годового оклада2.

В целом правовое регулирование дея-
тельности Иркутской учительской семина-
рии устанавливало более жёсткий контроль 
со стороны государства и учитывало нацио-
нальные особенности региона. 

Тем не менее, многие нормы Положе-
ния носили общий характер и требовали 
детализации. В 1875 году пробелы воспол-
нила Инструкция для учительских семина-
рий Министерства народного просвещения. 
В Инструкции закреплялся механизм реа- 
лизации норм Положения, касающихся ком-
петенции директора, наставников, педагоги-
ческого совета. Основной идеей становится 
«бдительный надзор за воспитанниками» 

1 СЗРИ. Устав учёных учреждений и учебных за-
ведений. – СПб., 1896. – Т. 11, ч. 1. – С. 354.

2 СЗРИ. Устав по службе гражданской. – СПб., 
1857. – Т. 3. – Ст. 23.

и способы его достижения. Семинарист 
круглосуточно находился под надзором 
наставников, дежурных наставников, квар-
тирных хозяев, родителей. Изначально дей-
ствие Инструкции устанавливалось на три 
года, однако срок её действия растянулся 
на несколько десятилетий [1, с. 26].

На протяжении сорока с лишним лет 
правовое регулирование деятельности учи-
тельских семинарий дополнялось только 
отдельными нормативными актами, приня-
тыми в Министерстве или утверждёнными 
на высочайшем уровне. Одним из первых 
циркуляров для выпускников учительских 
семинарий было введено звание личного 
почётного гражданина за 12 лет беспороч-
ной службы учителем начальной школы. 
В период с 1878 по 1899 год указами импе-
ратора разрешено обучать в семинариях 
ламаитов, лютеран, греко-униатов, будди-
стов, менонитов. 

Обращает особое внимание тщатель-
ная забота о состоянии здоровья учащихся. 
С этой целью в штатное расписание семи-
нарии была введена должность врача, еже-
годный обязательный осмотр, бесплатная 
медицинская помощь и отчётная документа-
ция. В случае тяжёлого заболевания казён-
нокоштные выпускники освобождались от 
обязательств по службе, Министерство те-
ряло потраченные средства и профессио-
нально обученного учителя. Наблюдение за 
состоянием здоровья семинаристов отчасти 
экономило средства Министерства. Меркан-
тилизм государства закреплялся пунктом 
о взысканиях за нарушение обязательств по 
службе, имевший детальный механизм реа-
лизации. Заметим, что сумма, подлежащая 
возврату, увеличивалась на 25 р. за каждый 
год обучения [9, с. 65].

Таким образом, в 1870-е годы государ-
ство со значительным отставанием начина-
ет создание законодательной базы для про-
фессиональных педагогических учебных 
заведений. К концу XIX века правовые акты 
были дополнены механизмом взаиморас-
чёта учащегося и Министерства, частично 
отменены религиозные ограничения к уча-
щимся и отчасти расширены права народ-
ного учителя. Без внимания осталось каче-
ство профессиональной подготовки. 

В 1872 году власти принимают Поло-
жение об учительских институтах для под-
готовки учителей городских училищ. Они 
создавались исключительно за государ-
ственный счёт, обучение своекоштных вос-
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питанников допускалось только с разреше-
ния Министерства народного просвещения. 
Ежегодно в институт принимали 75 учащих-
ся «здорового телосложения и хорошей 
нравственности», поступивший первокурс-
ник вносил единовременный взнос в разме-
ре 50 р. «на обзаведение». Если в течение 
первых шести месяцев учащийся «оказы-
вался нерадивым в занятиях», его отчис-
ляли1. Таким образом, с первых месяцев  
обучения начинался отсев наиболее слабых 
студентов, сокращая затраты государства 
на образование. Экономия прослеживалась 
и в положении, допускающем повторное  
обучение на курсе только один раз за весь 
период. Выпускники обязывались отрабо-
тать в городских училищах в течение шести 
лет. Срок отсчитывался с окончания инс- 
титута. Учительские институты призваны 
были обеспечить нужды городских училищ, 
учреждённых в 1872 году. Однако в ожида-
нии первых выпускников институтов учили-
ща продолжали работу в условиях острей-
шего дефицита кадров [5, с. 15].

Несмотря на увеличивающееся число 
педагогических учебных заведений, недо-
статок учителей продолжал сохраняться. 
Помимо учительских семинарий и институ-
тов подготовкой учителей начальной школы 
занимались восьмые педагогические клас-
сы женских гимназий. Министерство разра-
ботало комплекс документов, регулирую-
щих присвоение звания учителя в женских 
гимназиях. В августе 1874 года министр 
народного просвещения утвердил учебный 
план восьмого дополнительного класса 
женских гимназий, определил права и обя-
занности выпускниц. 

В 1900 году законодательство о пе-
дагогической деятельности дополнили 
Правила о педагогических курсах для при-
готовления учителей и учительниц началь-
ных училищ. Бесплатные курсы вводились 
на базе городских училищ или женских 
гимназий и прогимназий. На организацию 
курсов государство ежегодно выделяло по 
1000 р. Программа была рассчитана на 
один год и состояла из практической и те-
оретической части. На курсы принимались 
выпускники городских и уездных училищ по 
результатам экзамена. Выпускники курсов 
получали свидетельство на звание учителя 
начальной школы. 

1 СЗРИ. Устав учёных учреждений и учебных за-
ведений. – СПб., 1896. – Т. 11, ч. 1. – С. 331.

В целом создание законодательной 
базы педагогического образования на-
чалось намного позже, чем оформилась 
система общего образования и на протя-
жении второй половины XIX века характе-
ризовалось отставанием. На протяжении 
почти пятидесяти лет основными докумен-
тами, регулирующими профессиональное 
педагогическое образование, оставались 
Положение и Инструкция об учительских 
семинариях, Положение об учительских 
институтах. Нормативные акты сохраняли 
устаревшую учебную программу, требова-
ния к педагогическому коллективу и кон-
троль со стороны государства. Стремитель-
ное развитие системы общего образования 
в конце XIX – начале ХХ века обусловило 
появление законодательных пробелов. 
Преодоление пробелов осуществлялось 
посредством многочисленных подзаконных 
актов как общероссийского, так и регио-
нального значения. Существование много-
численных правил, положений приводило 
к нарастанию правовой казуистики. Законо-
дательство не соответствовало требовани-
ям времени, не учитывало в полной мере 
региональные особенности и нуждалось 
в модернизации. 

С целью привлечения педагогических 
кадров в школу в 1886 году правительство 
принимает ряд нормативных актов, устано-
вивших особые условия службы в отдалён-
ных регионах империи [3, с. 73]. Учитывая 
геополитические особенности, к ним были 
отнесены районы со сложными климатиче-
скими условиями и особым географическим 
положением. Закреплённые в законода-
тельстве льготы получили названия особых 
и наибольших преимуществ. Особым пре-
имуществом пользовались служащие Вос-
точной Сибири. К регионам с наибольшими 
преимуществами причислили остров Саха-
лин; Петропавловский, Гижигинский, Охот-
ский, Николаевский округа Приморской об-
ласти; Якутскую область; Туруханский край 
Енисейской губернии; Кольский, Кемский, 
Мезенский и Печорский уезды Архангель-
ской области. Принятая программа распро-
странялась на служащих в Министерстве 
народного просвещения преподавателей 
средних учебных заведений. По социально-
му статусу они приравнивались к чиновни-
честву.

Особые преимущества представляли: 
«…1) прогонные деньги в усиленном раз-
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мере; 2) пособия на подъём и обзаведе-
ние; 3) прибавки к жалованию; 4) пособия 
по выслуге десятилетий; 5) пособия на 
воспитание детей; 6) отпуски на льготных 
основаниях; 7) преимущества пенсионные; 
8) пособия семействам лиц, умерших на 
службе»1. Служащим Верхоянского и Ко-
лымского округов Якутской области допол-
нительно полагался бесплатный продукто-
вый паёк. 

«Усиленный размер прогонных денег» 
для выезжающих на службу в Иркутское 
генерал-губернаторство выражался в полу-
чении полуторной стоимости проезда в от-
далённые местности и двойной в области 
с наибольшим преимуществом. Пособие 
на «обзаведение» для женатых чиновников 
полагалось в размере годового оклада их 
будущего жалования, для неженатых – 2/3. 
Половина пособия выдавалось перед отъ-
ездом, оставшаяся часть – по прибытию. 
Чиновники, получившие проездные деньги 
и единовременное пособие, обязывались 
в течение трёх лет проработать на новой 
должности, в противном случае деньги взы-
скивались обратно.

«Прибавки к жалованию» чиновники по-
лучали за добросовестную службу в тече-
ние пятилетия. Количество оплачиваемых 
пятилетий определялось законом, в Якутии 
и Туруханском крае засчитывалось три, в 
Иркутском и Приамурском генерал-губер-
наторстве – два. За каждое пятилетие по-
лагалась доплата из расчёта 25 % от жа-
лования. Каждая прибавка начислялась 
по текущему максимальному жалованию, 
в случае его увеличения во втором пяти-
летии пересчитывалась доплата первого, 
в случае уменьшения – доплата за первое 
сохранялась в прежнем объёме. Аналогич-
ный расчёт действовал и при начислении 
третьей доплаты.

Каждые десять лет чиновники При- 
амурского генерал-губернаторства полу-
чали единовременное пособие в размере 
«полуторных прогонов по классу занимае-
мой ими должности до места, из которого 
они первоначально были переведены на 
службу в отдалённые районы»2. В марте 
1899 года по ходатайству генерал-губер-

1 Фальборк Г. А., Чарнолуский В. И. Настольная 
книга по народному образованию: законы, распоряже-
ния, инструкции, уставы, справочные сведения и пр. – 
СПб.: Знание, 1901. – Т. 2. – С. 1175.

2 Там же. – С. 1179.

натора Н. И. Гродекова служащим средних 
учебных заведений Приамурья были уве-
личены оклады в полтора раза, что отраз-
илось и на исчислении пенсии. С 1884 по 
1906 год чиновники по учебной части За-
байкальской области пользовались указан-
ными льготами, так как в этот период За-
байкалье входило в состав Приамурского 
генерал-губернаторства. В данном случае 
необходимо отметить позицию генерал-гу-
бернатора. Н. И. Гродеков неоднократно 
отмечал значимость образования в кон-
тексте освоения восточной окраины импе-
рии. Увеличение окладов – одна из мер, 
предпринятых генерал-губернатором для 
обеспечения эффективной деятельности 
системы образования. Как уже отмечалось 
ранее, правительство увеличило содержа-
ние преподавателей средней школы только 
в 1912 году. До этого жалование насчитыва-
лось по смете, утверждённой ещё в середи-
не XIX века. 

Для помощи в обучении детей сибир-
ских чиновников государство учреждало 
специальные стипендии во всех типах учеб-
ных заведений. В случае отсутствия сти-
пендий государство ежегодно выплачивало 
360 р. учащемуся в университете, 240 р. – 
в средних учебных заведениях, 120 р. – 
в начальных. Дети сибирских чиновников, 
окончив Иркутскую, Красноярскую или Чи-
тинскую гимназии, дополнительно получа-
ли 60 р. единовременного пособия из каз-
ны. Служащим в Якутии и Туруханском крае 
оплачивался проезд каждого ребёнка при 
поступлении в учебное заведение. Детям, 
получавшим домашнее образование, до 
13 лет полагалось пособие в размере 100 р. 
в год и 150 р. до 18 лет. Дети, получившие 
при поддержке государства высшее образо-
вание, обязаны были отработать в течение 
шести лет. 

Продолжительность отпуска препода-
вателя на льготных основаниях составляла 
четыре месяца. В 1913 году преподаватель 
Читинской учительской семинарии В. В. Ме-
зенев в связи с болезнью жены и необходи-
мостью её лечения получил трёхмесячный 
отпуск с сохранением жалования для по-
ездки на Кавказ3.

В областях с наибольшим преимуще-
ством (Якутия и Туруханский край) льготы 
закреплялись за всеми госслужащими без 
исключения. В остальных областях Си-

3 ГАЗК. – Ф. 71. – Оп. 1. – Д. 344. – Л. 117.
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бири – только за чиновниками, начиная 
с 9-го классного чина (титулярный совет-
ник), включая женщин и законоучителей, 
работающих в средних учебных заведени-
ях. Преимущества не распространялись на 
государственных служащих, переведённых 
властями из смежных областей и районов, 
не признанных отдалёнными, а также лиц, 
прибывших по собственному желанию. 
В случае, если чиновник являлся урожен-
цем отдалённой области и не имел высше-
го образования, льготы исключались из его 
содержания. Ещё одним отступлением ста-
ло то, что лица, не имевшие на момент при-
нятия закона 13 июня 1886 года 10-летнего 
стажа сибирской службы, особыми преиму-
ществами не пользовались. 

Принятая программа по введению осо-
бых преимуществ создала условия для 
повышения социального статуса учителя 
в регионе и отчасти способствовала разре-
шению проблемы кадрового обеспечения 
восточносибирских школ. Однако государ-
ство ограничивало число лиц, имеющих 
право на получение льгот, закрепляя при- 
оритет за преподавателями, прибывшими 
из Европейской России.

Долгое время отсутствие единого пен-
сионного устава Российской империи ста-
вило народных учителей в неопределён-
ное положение относительно получения 
пенсии. При переезде из одной губернии 
в другую предыдущий педагогический стаж 
не засчитывался. Годы преподавания не 
учитывались при начислении пенсии на 
другой службе. Не был установлен и пенси-
онный возраст. Зачастую учителя работали 
до полной утраты трудоспособности. Толь-
ко в 1901 году власти утвердили правовое 
регулирование пенсионного обеспечения 
учителей, создали пенсионную кассу для 
учителей, куда отчислялись 6 % годового 
оклада [2, с. 140]. 

В соответствии с нормами пенсионно-
го устава пенсия полагалась служащему 
в ведомстве Министерства народного про-
свещения по истечению 20 лет безупречной 
службы. Пенсионер получал ежемесячную 
выплату в размере половины оклада полу-
чаемого жалования на последней должно-
сти. Лица, прослужившие 25 и более лет, 
получали полный оклад. При продолжении 
службы по учебному ведомству работаю-
щему пенсионеру начисляли дополнитель-
но к пенсии одну пятую часть от её общей 

суммы за каждое последующее пятилетие. 
После окончательной отставки пенсия пе-
ресчитывалась с учётом дополнительных 
выплат и жалования последнего места 
службы, при нижеоплачиваемой должности 
пенсия сохранялась прежняя. Окончатель-
но покинув службу, учитель получал еди-
новременное пособие в размере годового 
оклада. В фонд помощи учителям удержи-
валось 2 % с пенсионной суммы1.

Лицам, перешедшим в учебное ве-
домство из другого, частично засчитывал-
ся срок предыдущей службы только после 
десяти лет работы по линии Министерства 
народного просвещения. При пересчёте 
стажа работы применялась следующая 
формула – пенсионный стаж Министерства 
делили на пенсионный стаж иного ведом-
ства, полученный коэффициент умножали 
на количество лет, отработанных до перехо-
да в учебное ведомство, и получали число, 
соответствующее педагогическому стажу. 
В то же время, если учитель перешёл до 
выслуги пенсионного срока в другое ведом-
ство, то его педагогический стаж засчиты-
вался в полном объёме – 1:1. 

Пенсионный срок службы сокращал-
ся, если учитель в период своей «отлич-
но-усердной» педагогической деятель-
ности получал тяжёлое заболевание, не 
позволяющее ему продолжать учебную 
деятельность. Выходящим в отставку по 
состоянию здоровья пенсию исчисляли из 
расчёта одной трети оклада за службу от 
10 до 15 лет, двух третей – от 15 до 20 лет, 
полный оклад начислялся за 20-летнюю 
службу2. Срок сокращался до пяти лет 
в случае, если учитель по болезни не мог 
обходиться без посторонней помощи. Еди-
новременное пособие по уходу на пенсию 
увеличивалось в два раза при наличии 
у учителя семьи. По смерти пенсионера 
пенсия продолжала выплачиваться вдо-
ве (50 %) до её нового замужества, детям 
(50 %) до совершеннолетия или поступле-
ния в учебные заведения. Действие пен-
сионного устава в полном объёме распро-
странялось на инспекторов и директоров 
народных училищ Иркутского генерал-гу-
бернаторства [10, с. 181].

1 СЗРИ. Устав о пенсиях и единовременных по-
собиях по ведомствам учёному и учебному. – СПб., 
1857. – Т. 3. – С. 876.

2 Там же. – С. 879.
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Пенсия для служащих назначалась 
в соответствии со штатным расписанием 
учебного заведения. В 1901 году препода-
вателям гимназий и прогимназий устанав-
ливались пенсии в соответствии со штат-
ным расписанием гимназий, утверждённым 
до 19 ноября 1864 года. Пенсия надзирате-
лей и воспитателей начислялась по окладу 
жалования старшего учителя гимназии по 
штату 17 апреля 1859 года. Пенсии помощ-
ников классных наставников не превышали 
годовой оклад в 300 р. Учитель русского язы-
ка и математики с высшим образованием, 
работая в подготовительном классе гимна-
зии, получал пенсию, равную пенсии учите-
ля, работавшего в основных классах гим-
назии. В ином случае назначалась пенсия 
в соответствии с окладом учителя уездного 
училища. Учителя чистописания в подгото-
вительных классах гимназий и прогимназий 
были лишены права на пенсию. 

В учительских семинариях пенсия пре-
подавательскому составу начислялась на 
основании штатного расписания Молодеч-
ненской учительской семинарии, утверж-
дённого 25 июня 1864 года. Однако для 
Иркутской учительской семинарии было 
сделано отступление от правил. Учитель 
подготовительного класса получал пенсию 
исходя из оклада учителя уездного учили-
ща, что несколько превышало обычный 
размер пенсии.

В трёхклассных и четырёхклассных 
городских училищах пенсии начислялись 
по штатному расписанию уездных училищ, 
утверждённому 17 апреля 1859 года. Пре-
подавательскому коллективу уездного учи-
лища пенсии и единовременные пособия 
назначались в соответствии с принятым 
законом.

Пенсионный фонд учителей начальной 
школы формировался из отчислений 6 % от 
заработной платы. Для учителей приход-
ских и начальных училищ пенсия рассчиты-
валась по особым правилам. В связи с от-
сутствием установленного оклада учителя 
начальной школы при начислении пенсии 
в законе были установлены её минималь-
ные и максимальные размеры от 28 р. 
59 коп. до 90 р. в год. Учитель, прорабо-
тавший 25 лет без жалования, имея только 
содержание от сельских обществ, мог рас-
считывать на пенсию в 28 р. 59 коп. в год, 
учитель, получавший жалование более 
90 р. в год, получал пенсию в размере, не 
превышающем 90 р. в год. Единовременное 

пособие по уходу на пенсию выдавалось 
в соответствии с жалованием, если учитель 
работал только за содержание, пособие не 
полагалось. Вдовы получали только еди-
новременное пособие, не превышающее 
годовой оклад учителя. Служба учителей 
приходских и начальных училищ не засчи-
тывалась в трудовой стаж при переходе 
в другое ведомство. Принимая во внимание 
условия работы рядового учителя, можно 
сделать вывод, что пенсию могли получать 
лишь единицы. Большинство учителей по-
сле отработки сроков обязательной службы 
переводились в другое ведомство [8, с. 34].

Долгое время оставался неурегулиро-
ванным вопрос о пенсиях преподаватель-
ниц женских гимназий и прогимназий. Закон 
об их пенсионном обеспечении был принят 
в 1900 году. Право на пенсию, рассчитанную 
из оклада в 500 р. в год, получила началь-
ница гимназии, имеющая звание учитель-
ницы, на 100 р. меньше получала началь-
ница прогимназии. Преподавательницам 
женских учебных заведений в целом пола-
галась пенсия из расчёта 300 р. в год, но 
лишь в том случае, если они за время служ-
бы вели не менее шести уроков в неделю. 
Отработанные пятилетия при продолжении 
службы женщинам не оплачивали. Таким 
образом, право преподавательниц жен-
ских гимназий на пенсионное обеспечение 
носило ограниченный характер, понижало 
социальный статус женщин-учительниц по 
сравнению с коллегами-мужчинами.

Фактически за рамками пенсионного 
обеспечения остались домашние настав-
ники и учителя. Для получения пенсии им 
необходимо было подтвердить докумен-
тально звание учителя и предоставить ат-
тестат об образовании и свидетельства о 
25-летнем сроке усердной и беспорочной 
службы в частных домах от бывших рабо-
тодателей. Более того, в течение 25 лет 
домашний наставник и учитель должен был 
ежегодно отчитываться о своей деятель-
ности перед учебными властями, своевре-
менно уведомлять о смене работодателя, 
соблюдать в точности все правила педа-
гогической деятельности, утверждённые 
учебными властями. В случае соблюдения 
всех указанных выше правил домашний на-
ставник получал пенсию в размере 270 р. 
в год, домашний учитель – 160 р. в год. 
При меньшем трудовом стаже пенсионеру 
назначалась половина оклада. Единовре-
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менное пособие выплачивалось в соответ-
ствии с указанными выше суммами. Пенсия 
и пособие домашних наставников и учи-
телей 2 % вычетом не облагались. Вдовы 
и сироты имели право на получение пенсии 
на общих основаниях. Однако большинство 
домашних наставников и учителей прини-
мались на работу без свидетельства на зва-
ние учителя лишь на основании аттестатов, 
отчётности не соблюдали и на протяжении 
20–25 лет рекомендательные письма не 
хранили. В итоге эта группа педагогов оста-
валась в подавляющем большинстве без 
пенсионного обеспечения. 

В целом учителей, получавших пенсию 
по выслуге лет, было незначительное коли-
чество. В 1914 году в дирекции Забайкаль-
ской области из 651 учителя, состоявшего 
на службе, получало пенсию лишь 17 чел., 
из них 5 учительниц. Заметим, что все пен-
сионеры продолжали работать в школе. 
Более 25 лет проработал в школах Восточ-
ной Сибири Николай Николаевич Байбо-
родин (30 лет), Таисия Ильинична Поздня-
кова (36 лет), Вера Федоровна Февралева 
(33 года), Константин Спиридонович Щер-
баков (33 года), Илья Виссарионович Пер-
фильев (30 лет)1.

В законодательстве за долгую и добро-
совестную службу по учебному ведомству 
закреплялись правила награждения слу-
жащих по учебному ведомству. Учителей 
награждали орденами четырёх степеней 
имени святой Анны, святого Станислава 
и святого Владимира, знаками отличия за 
беспорочную службу, золотыми и серебря-
ными медалями на Александровской ленте2. 
К награждению орденами и медалями пред-
ставляли один раз в три года. Получая ор-
ден, кавалер выплачивал единовременное 
пособие в казну капитула на благотвори-
тельную деятельность. Для награждённых 
орденом св. Владимира плата за I степень 
составляла 450 р., II – 225 р., III – 45 р., 
IV – 40 р.; св. Анны за I степень – 159 р., II – 
35 р., III – 20 р., IV – 10 р.; св. Станислава за 
I степень – 120 р., II – 30 р., III – 15 р. 

Ордена давали право на получение по-
жизненной пенсии. Количество пенсий было 
ограничено и зависело от степени ордена 
и времени получения. Прошение подавали 
в течение года после вручения ордена, по 

1 ГАЗК. – Ф. 4. – Оп. 1. – Д. 168. – Л. 90.
2 ПСЗРИ. 3-е собр. – СПб., 1894. – Т. 1, ч. 2. – 

С. 942.

истечению сроков кавалер терял право на 
получение пенсии. Кавалеры орденов св. Ге-
оргия и св. Владимира, имея ордена других 
наименований, имели право на две пенсии 
одновременно, в то время как кавалерам 
других орденов подобное запрещалось. 

Награждение орденом предполагало 
ещё и возложение юридически закреплён-
ной обязанности по попечению «разных… 
обществу полезных заведений»3. Кавалер 
отчитывался о своей благотворительной 
деятельности перед капитулом и обще-
ством кавалеров орденов. 

Орден святого равноапостольного кня-
зя Владимира имел четыре степени, пер-
вые две из которых назывались степенями 
«большого креста», а третья и четвёртая – 
«меньшего креста». Владимир I степени 
стоял по старшинству орденов сразу за 
Андреем Первозванным. Девиз ордена – 
«Польза, честь и слава». Кавалеры I сте-
пени имели знаки: крест на красной ленте 
с широкими чёрными полосами по краям, 
надетой через правое плечо, и звезду на 
левой стороне груди; II степени – такой же 
крест на шее и звезду. Награждённые III сте-
пенью носили крест меньших размеров 
на шее, а IV – крест в петлице (на груди). 
Право на получение ордена имели почёт-
ные попечители, избираемые на должность 
более девяти лет, государственные слу-
жащие, прослужившие более 35 лет. Слу-
жащие Министерства народного просве-
щения в основном удостаивались третьей 
и четвёртой степени. В системе общего 
образования Восточной Сибири ордена св. 
Владимира III степени удостоены действи-
тельный статский советник Васильевич Ру-
даков Филолог, в 1880-е годы занимавший 
должность главного инспектора народных 
училищ, действительный статский совет-
ник Александр Глебович Дедов, главный 
инспектор народных училищ в 1902 году4. 
Орденом IV степени в 1881 году награждён 
директор Якутской мужской прогимназии 
Киприян Данилович Жуков, орденом III сте-
пени – почётный попечитель Иркутской 
мужской гимназии Иван Степанович Хами-
нов. В 1906 году орденом IV степени награ-

3 Чарнолуский В. И. Настольная книга по народ-
ному образованию. – СПб.: Знание, 1911. – Т. 4, доп. – 
788 с.

4 Памятная книжка (вторая) Восточно-Сибирского 
учебного округа / под ред. Ю. А. Делеско. – Иркутск, 
1881. – С. 253.
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дили протоиерея Михаила Александровича 
Фивейского, законоучителя Иркутского учи-
тельского института1.

Орден св. Анны, «установленный в на-
граду подвигов, совершаемых на поприще 
государственной службы и в воздаяние 
трудов для пользы общественной», при-
суждался неограниченному числу лиц. Он 
состоял из красного креста с эмалевым 
изображением св. Анны, дополненного зо-
лотым ажурным орнаментом между кон-
цами, звезды и красной ленты с жёлтой 
каймой. Девиз ордена – «Любящим правду, 
благочестие и верность». Невысокое поло-
жение в ряду старшинства русских орденов 
обеспечило ему широкое распростране-
ние. По указу 1847 года Аннинским крестом 
III степени награждали чиновников «за бес-
порочную 12-летнюю службу в одной долж-
ности не ниже VIII класса», что, фактически, 
стало знаком выслуги лет. 

Орден св. Станислава был самым 
младшим среди русских орденов. По стату-
ту ордена св. Станислава учреждались че-
тыре степени. Орден I степени представлял 
золотой четырёхконечный крест с расширя-
ющимися раздвоенными концами и золоты-
ми шариками на них. Раздвоенные концы 
креста соединены золотыми дужками. В уг-
лах креста помещались золотые двугла-
вые орлы. Крест покрыт с лицевой стороны 
красной эмалью. В центре креста, в ме-
дальоне, на белом поле вензель святого 
Станислава: SS. На оборотной стороне та-
кой же вензель. Вокруг медальона на зелё-
ном поле – лавровый венок. Орден носили 
на красной ленте с двойной белой каймой. 
Ордена II и III степени имели тот же вид, но 
меньшего размера. Орден II степени носи-
ли на шее, III – в петлице мундира. Девиз 
ордена – «Награждая, поощряет». Орден 
вручался за «ревностное и беспорочное» 
служение, за учреждение и содержание 
в течение семи лет учебного заведения, за 
35-летнюю службу, о присвоении которого 
«дозволяется каждому просить самому по 
начальству»2. Срок за службу в отдалённых 
и малонаселённых местностях сокращался. 
В Сибири каждые три года службы засчиты-
вались как четыре и орден св. Станислава 
IV степени вручался спустя 27 лет службы. 

1 ГАИО. – Ф. 63. – Оп. 5. – Д. 15. – Л. 127 об.
2 Чарнолуский В. И. Настольная книга по народ-

ному образованию. – СПб.: Знание, 1911. Т. 4, доп. – 
788 с.

Награждение орденами св. Анна и св. Ста-
нислава предусматривало получение лич-
ного дворянства. Дети личного дворянина 
наделялись правами потомственного по-
чётного гражданина.

В Восточной Сибири в 1881 году из 
18 руководителей в мужских гимназиях, 
прогимназиях и уездных училищах Ми-
нистерства народного просвещения трое 
имели орден св. Анны. Орден II степе-
ни – директор Троицкосавского реального 
училища Иннокентий Никитич Солдатов, 
св. Анны III степени – директор народных 
училищ Иркутской губернии Альберт Нико-
лаевич Бауэр, св. Анны II степени – инспек-
тор Красноярской гимназии Петр Алексее-
вич Карпов. Девять награждены орденом 
св. Станислава II и III степеней3. Учитывая 
количество орденов св. Анны, присвоенных 
служащим учебной части Восточной Си-
бири, можно сказать, что длительный срок 
службы не являлся характерной чертой 
служащих учебной администрации края. 
Довольно часто, находя лучшее место, чи-
новники переходили в другое ведомство. 

В начале ХХ века увеличивается ко-
личество награждённых учителей орде-
ном св. Станислава II и III степеней. Так, в 
1916 году ордена получили 12 чел. – руко-
водитель практических работ Читинского 
ремесленного училища Даниил Вьясков, 
учителя Читинского городского училища 
Капитолина Боганива, Алексей Ядонист, 
инспектор Петровско-Заводского городско-
го училища Анатолий Брайковский, инспек-
тор Зюльзинского городского училища Лука 
Кожеуров, учителя Верхнеудинского город-
ского училища Петр Лахин, Федор Талы-
зин, Нерчинского городского училища Петр 
Окунцов, Троицкосавского приходского учи-
лища Иван Капустин, инспектор Агинского 
городского училища Иван Овчинников, Ка-
банского городского училища Николай Кра-
сильников4.

Кроме орденов, в Министерстве вру- 
чались медали и знаки отличия за добро-
совестный труд. За сорокалетнюю действи-
тельную службу чиновники награждались 
знаком отличия беспорочной службы. За 
получение знака плата не взималась. За 
десятилетнюю службу учителя и домаш-

3 Памятная книжка (вторая) Восточно-Сибирского 
учебного округа / под ред. Ю. А. Делеско. – Иркутск, 
1881. – 347 с.

4 ГАЗК. – Ф. 4. – Оп. 1. – Д. 344. – Л. 72.
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ние наставники награждались медалью на 
Александровской ленте для ношения в пет-
лице с надписью «За усердие». Наставники 
получали золотую медаль, учителя – се-
ребряную. В пользу капитула наставники 
выплачивали 30 р., учителя – 15 р. Медали 
вручались на Станиславской, Аннинской 
лентах. Нагрудная медаль на Станислав-
ской ленте вручалась за благотворитель-
ную деятельность в деле развития народ-
ного просвещения, медаль на Аннинской 
ленте – за многолетний труд. В 1916 году 
в Забайкальской области семь учителей 
награждены серебряной медалью на Алек-
сандровской ленте, восемь – серебряной 
медалью на Станиславской. 

Наряду с награждениями в професси-
ональной сфере существовал ряд наград 
за общественную деятельность. Так, мно-
гие сотрудники средних учебных заведе-
ний и учительских семинарий награждены 
медалью, приуроченной к первой всерос-
сийской переписи населения 1897 года. 
Широкое распространение получили ме-
дали в память царствования императора 
Александра III, в память 300-летия Дома 
Романовых. Власти поощряли участие на-
селения в сборе средств и организации 
мобилизации в годы Первой мировой вой-
ны. Так, в 1915 году награды «За полезную 
деятельность и призрение семейств при-
званных на войну нижних чинов» получили 
учителя Нерчинского высшего начального 
училища Ф. Г. Мясников и А. М. Поросен-
ков. В частности, Флегонт Григорьевич Мяс-
ников собрал пожертвований на сумму 
7555 р. для семей «нижних чинов»1. За тру-
ды по отличному выполнению всеобщей 
мобилизации в 1914 году награждены ме-
далью служащие Читинского ремесленного 
училища: инспектор М. И. Васильев, руко-
водитель практических работ Д. И. Вьясков, 
В. А. Крочевский, И. И. Корякин, кузнечный 
мастер А. Ф. Яблонский, слесарь-подмас- 
терье А. Э. Фетлир, бухгалтер Т. И. Конд- 
рацкий, надзиратель В. В. Окунцов. Награ-
ды были получены  за экстренные, свер-
хурочные работы по выполнению заказов 
местных воинских частей и оборудование 
рентгеновского кабинета Забайкальской 
общины сестер милосердия Российского 
общества Красного Креста2. 

1 ГАЗК. – Ф. 4. – Оп. 1. – Д. 344. – Л. 72.
2 Там же. – Л. 86.

В целом в начале ХХ века в системе 
народного образования сформировалась 
разнообразная система наград и поощре-
ний сотрудников. Система содействовала 
повышению престижа профессии и повы-
шала самооценку рядового учителя. И если 
в середине XIX века основным континген-
том награждаемых сотрудников являлись 
представители учебной администрации, то 
в начале ХХ века награждений орденами 
и медалями удостаивались и сельские учи-
теля. 

Заключение. Нарастание застойных 
явлений в области профессионального пе-
дагогического образования на фоне модер-
низационных явлений стало причиной дис-
пропорции количества учебных заведений 
и учителей. Необходимость обеспечения 
школы профессиональными кадрами обо-
стрилась в условиях ускорения интегра-
ционных процессов центра и периферии. 
В целях привлечения учителей сельских 
школ и преподавателей гимназий в Восточ-
ную Сибирь, правительство приняло про-
грамму особых преимуществ, которая рас-
пространилась на учебную сферу. Однако 
государство ограничивало число лиц, име-
ющих право на получение льгот, закрепляя 
приоритет за специалистами, прибывшими 
из Европейской России.

Принятый в начале ХХ века пенсион-
ный устав закрепил правовую регламен-
тацию получения пенсии. Однако пенсия 
полагалась лишь ограниченному кругу слу-
жащих в системе образования. Большин-
ство учителей после отработки сроков обя-
зательной службы переводились в другое 
ведомство. Правительство закрепило такие 
условия, при которых школа наполнялась 
учителями-альтруистами либо учителями, 
связанными обязательствами перед госу-
дарством и учебными властями. В начале 
ХХ века в сфере образования сформирова-
лась разнообразная система наград и по-
ощрений сотрудников, что отчасти содей-
ствовало повышению престижа профессии, 
самооценке рядового учителя. И если в се-
редине XIX века основным контингентом 
награждаемых сотрудников являлись пред-
ставители учебной администрации, то в на-
чале ХХ века награждений орденами и ме-
далями удостаивались и сельские учителя. 

Создание законодательной базы педа-
гогического образования началось намного 
позже, чем оформилась система общего 
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образования и на протяжении второй поло-
вины XIX века характеризовалось отстава-
нием. На протяжении почти пятидесяти лет 
основными документами, регулирующими 
профессиональное педагогическое обра-
зование, оставались Положение и Инструк-
ция об учительских семинариях, Положение 
об учительских институтах. Нормативные 
акты сохраняли устаревшую учебную про-
грамму, требования к педагогическому кол-
лективу и контроль со стороны государства. 
Стремительное развитие системы общего 
образования в конце XIX – начале ХХ века 
обусловило появление законодательных 

пробелов. Преодоление пробелов осущест-
влялось посредством многочисленных под-
законных актов как общероссийского, так 
и регионального значения. Существование 
многочисленных правил, положений при-
водило к нарастанию правовой казуистики. 
Законодательство не соответствовало тре-
бованиям времени, не учитывало в полной 
мере региональные особенности и нужда-
лось в модернизации. В целом организаци-
онно-правовые основы профессиональной 
подготовки и деятельности учителей в ус-
ловиях изменения социокультурной среды 
устарели и нуждались в обновлении. 
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activity. The author comes to the conclusion that the legal regulation of teacher’s seminaries 
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Абсурдность практики применения профессиональных стандартов 
к деятельности учителя изобразительного искусства в школе 

и учреждениях дополнительного образования 
или Новые задачи системы ДПО5

Абсурдность педагогической деятельности учителей школы и педагогов организа-
ций дополнительного образования состоит в том, что в результате внедрения професси-
ональных стандартов6 и федеральных государственных образовательных стандартов7 
по педагогическому образованию диплома учителя ИЗО для работы в современной шко-

1 М. И. Гомбоева – организация исследования, оформление материалов статьи. 
2 Н. И. Спандерашвили – сбор и обработка эмпирических данных, обобщение полученных данных.
3 Е. П. Чанчикова – сбор и обработка эмпирических данных, обобщение полученных данных.
4 Б. В. Дашидоржиева – организация исследования, оформление материалов статьи.
5 Дополнительное профессиональное образование.
6 Профессиональный стандарт (ПС) – характеристика квалификации, необходимой работнику для осущест-

вления определённого вида профессиональной деятельности, в т. ч. выполнения определённой трудовой функции 
(ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [1]). В частности, ПС учителя и педа-
гога разные. «Педагог дополнительного образования», Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального и дополнительного профессионального образования» от 08.09.2015 г. № 608н, Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, среднем общем образовании (воспитатель, учитель)).

7 ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность обязательных 
требований к образованию определённого уровня и(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». ФГОС по направлению 44.03.01 Педагогиче-
ское образование, профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства».
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ле недостаточно. Сложилась неприемлемая практика, которая усугубилась с внедре-
нием профессиональных стандартов, учитель изобразительного искусства в средней 
школе ведёт уроки по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд» 
до 7-го класса и в этом качестве не набирает необходимого количества часов до ставки. 
Поскольку он не имеет соответствующего документа об образовании, он не имеет права 
вести уроки по дисциплинам «Мировая художественная культура» в среднем и старшем 
звене школы, а в учреждениях дополнительного образования (УДО) – «Рисунок», «Жи-
вопись». Получается, что для каждого типа образовательного учреждения требуется 
специальный диплом – диплом учителя в средней школе, диплом педагога дополни-
тельного образования в УДО. Однако профессиональные (в педагогической литературе 
они называются сквозными) компетенции генетически происходят из одной предметной 
области, а общепрофессиональные и общекультурные компетенции вообще совпадают. 
Причины сложившейся ситуации заложены в погрешностях стандартизации и сопряже-
ния этого процесса в образовательных и профессиональных областях. В проектирова-
нии образовательного процесса на основе ФГОС актуализируется проблема корреляции 
его с профессиональными стандартами, в целях их непротиворечивого использования 
в деятельности образовательных учреждений, учителей и педагогов системы.

Ключевые слова: профессиональный стандарт, образовательный стандарт, про-
фессиональные компетенции, трудовые действия, сопряжение содержания, ресурсы 
дополнительной профессиональной переподготовки, переподготовка на новый вид де-
ятельности

Вводная часть. Практика примене-
ния профессиональных стандартов в об-
разовательный процесс на всех уровнях 
создал дополнительные противоречия, 
к которым относится пример, приведённый 
нами в аннотации данной статьи. Обладая 
дипломом учителя изобразительного деко-
ративно-прикладного искусства и необхо-
димыми профессиональными умениями, 
наш выпускник с определённого момента 
не имеет возможности работать в системе 
дополнительного образования. Требуется 
диплом педагога дополнительного обра-
зования. Подобные ситуации становятся 
реальностью с применением професси-
ональных стандартов педагогов системы 
образования. Разрешению этой коллизии 
в контексте адаптации выпускников к про-
фессиональной деятельности посвящена 
данная статья.

Задачами данной статьи являются:
– сравнительный анализ требований 

к содержанию трудовых функций учите-
ля школы, педагога дополнительного об-
разования согласно профессиональным 
стандартам и профессиональным компе-
тенциям выпускника. Данная задача акту-
ализирована в связи с потребностями из-
учения процесса адаптации выпускников 
в школах и учреждениях дополнительного 
образования; 

– изучение влияния образовательной 
среды и культуры управления ресурсами 
образовательной программы на успешную 
адаптацию выпускников в школе.

Методология и методы исследо- 
вания. Выбор эмпирической базы ис-
следования определён проблемами тру-
доустройства выпускников кафедры. Из 
12 выпускников 2016 года образователь- 
ной программы 44.03.01 Педагогическое об-
разование, профиль «Образование в сфе-
ре изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства» были трудоустроены 
в средних общеобразовательных школах 
города Читы и Забайкальского края 7 чел., 
5 чел. – в системе дополнительного образо-
вания. К январю 2017 года в школах города 
остались 3 чел., а в учреждениях системы 
дополнительного образования адаптирова-
лись все1. Для сбора эмпирической инфор-
мации использовался дескриптивный метод 
и метод анкетирования всех выпускников 
последних пяти лет (112 чел.). Дескриптив-
ный метод широко используется как метод 
сбора информации об основных затрудне-
ниях выпускников в первые месяцы работы 
в школе. Метод анкетирования был продук-
тивен в качестве пилотажного исследова-
ния в форме структурированного интервью, 
направленного на анализ восприятия и по-
нимания практики применения профессио-
нального стандарта. 

Научное обсуждение полученных дан-
ных начинается с описания причин, за-
трудняющих успешное трудоустройство 
и укоренение в школе учителей изобрази-

1 Отчёт кафедры теории истории культуры, ис-
кусств и дизайна по трудоустройству выпускников 
2016 года. – Чита, 2016. – С. 8.
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тельного искусства. Описание содержит 
факты профессиональной биографии с их 
качественными или количественными ха-
рактеристиками. 

Сравнительно-сопоставительный ана-
лиз трудовых функций учителя школы, 
педагога дополнительного образования 
с профессиональными компетенциями вы-
пускников программы позволил сделать ос-
новные выводы статьи. Профессиональный 
стандарт учителя школы максимально мини-
мизирован, и потому на его фоне образова-
тельные стандарты формируют избыточные 
компетенции, не востребованные к услови-
ям школы. При этом методико-дидактиче-
ские компетенции выпускника, необходимые 
для реализации основной трудовой функции 
учителя в школе, являются сложно реализу-
емыми в рамках существующего учебного 
плана с данным количеством практики. 

В работе активно применялись методы, 
зарекомендовавшие себя в антропологии 
и культурологии, – включённое наблюде-
ние, которое нами использовалось в каче-
стве специального метода педагогического 
исследования и позволило обнаружить сто-
роны и аспекты явлений, скрытые от сто-
роннего наблюдателя. Н. И. Спандерашви-
ли и Е. П. Чанчикова не только осуществили 
сбор и обработку эмпирических данных, но 
и в ходе многолетнего исследования проб- 
лем трудоустройства выпускников, активно, 
на основе метода включённого наблюдения 
обобщили основные закономерности про-
цесса деадаптации.

Метод дайджестирования позволил пе-
редавать в кратком изложении содержание 
многих современных проблем студентов 
в процессе подготовке их к работе в шко-
ле, с целью дать общее представление обо 
всех наиболее значимых проблемах подго-
товки к профессии. 

Концептуализацию проблемы произ-
вели все авторы статьи на методологиче-
ской основе теории профессиональных 
дефицитов (М. И. Гомбоева), теории про-
фессиональной надёжности преподавателя 
(Г. С. Никифоров, А. А. Печеркина) [7], тео-
рии профессиональной адаптации учителя 
школы в послевузовский период (Ю. Б. Ба-
банский, К. М. Левитан и др.) [5]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Сравнительный анализ содержа-
ния трудовых функций учителя школы и про-
фессиональных компетенций выпускника.

Федеральным законом от 02.05.2015 г. 
№ 122-ФЗ были внесены изменения в Тру-
довой кодекс РФ (введены новые ст. 195.2 
«Порядок разработки и утверждения про-
фессиональных стандартов» и ст. 195.3 
«Порядок применения профессиональ-
ных стандартов») и в ч. 7 ст. 11, ч. 8 ст. 73 
Федерального закона от 29.12.2012 г.  
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» [1–3]. В соответствии с этими 
изменениями, требования ФГОС профес-
сионального образования к результатам 
освоения основных образовательных про-
грамм профессионального образования 
в части профессиональной компетенции 
формируются на основе соответствующих 
профессиональных стандартов. Продол-
жительность профессионального обуче-
ния определяется конкретной программой, 
которая разрабатывается и утверждается 
организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, на основе профес-
сиональных стандартов (при наличии) или 
установленных квалификационных требо-
ваний. 

Как известно, приказами Министерства 
труда России введены в действие следу-
ющие профессиональные стандарты, ре-
гулирующие профессию учителя (педагог, 
преподаватель) в разных типах образова-
тельных учреждениях: 

– «Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального об-
разования», утверждён приказом Минтруда 
России от 08.09.2015 г. № 608н; 

– «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)». При-
каз Министерства труда и социальной за-
щиты РФ № 544н, датирован 18.10.2013 г.;

– «Педагог дополнительного обра-
зования детей и взрослых», утверждён 
08.09.2015 г. № 615н.

Профессиональные стандарты пред-
назначены для решения вопросов, связан-
ных с обеспечением эффективной систе-
мы управления персоналом и качеством 
труда, регулированием трудовых отноше-
ний в организациях, деятельность которых 
связана с обеспечением образовательного 
процесса. Они установили единые квали-
фикационные требования к работникам, 
дали характеристики квалификации, не-
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обходимые работнику для осуществления 
определённого вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения 
определённой трудовой функции. Профес-
сиональные стандарты формируют требо-
вания к образованию и опыту работников, 
которые в свою очередь сформированы 
государственными образовательными стан-
дартами и программами всех уровней про-
фессионального образования.

В профстандартах учителя школы по 
предмету «Изобразительное искусство и 
художественный труд» и педагога допол-
нительного образования описаны в функ-
циональной карте и даны характеристи-

ки их обобщённых трудовых функций1, 
трудовых функций, трудовых действий2. 
Обобщённая трудовая функция содержит 
возможные наименования должностей, тре- 
бования к образованию и обучению, требо-
вания к опыту практической работы, осо-
бые условия допуска к работе, в том числе 
дополнительные характеристики. Трудовая 
функция включает трудовые действия, не-
обходимые умения, необходимые знания, 
специальные профессиональные характе-
ристики.

В табл. 1 сравним обобщённые трудо-
вые функции, трудовые функции, трудовые 
действия двух стандартов. 

Таблица 1
Сравнительный анализ обобщённых трудовых функций, трудовых функций, 

трудовых действий двух стандартов

Профессиональный 
стандарт

Обобщенные 
трудовые функции

Трудовые 
функции

Трудовые действия, 
умения, навыки

Педагог (педагогиче-
ская деятельность 
в сфере дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния) (воспитатель, 
учитель)

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию 
и реализации 
образовательного 
процесса в образо-
вательных организа-
циях дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования

Общепедагоги-
ческая функция. 
Обучение

Действия: разработка и реализа-
ция программ учебных дисциплин 
в рамках основной общеобразова-
тельной программы.
Умения: владеть формами и ме-
тодами обучения, в том числе 
выходящими за рамки учебных 
занятий: проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты, поле-
вая практика.
Знания:  преподаваемый предмет 
в пределах требований федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов и основной 
общеобразовательной программы,  
его истории и места в мировой 
культуре и науке

Педагог дополнитель- 
ного образования де- 
тей и взрослых
(педагог)

Преподавание по 
дополнительным об-
щеобразовательным 
программам

Организация
деятельности
учащихся, 
направленной 
на освоение 
дополнительной 
общеобразова-
тельной
 программы

Действия: набор на обучение по 
дополнительной общеразвивающей 
программе; отбор для обучения по 
дополнительной предпрофессио-
нальной программе.
Умения: осуществлять деятель-
ность или демонстрировать эле-
менты деятельности, соответству-
ющей программе дополнительного 
образования.
Знания: основные правила и тех-
нические приёмы создания инфор-
мационно-рекламных материалов 
о возможностях и содержании 
дополнительных общеобразова-
тельных программ на бумажных 
и электронных носителях

1 2

1 Совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда 
в конкретном производственном или бизнес-процессе.

2 Процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается определённая задача.
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Парадокс состоит в том, что в профес-
сиональных стандартах не прописываются 
необходимые ключевые, то есть предмет-
ные компетенции учителя-предметника. 
Анализ обобщённых профессиональных 
функций, профессиональных действий и 
умений, навыков и знаний акцентирует вни-
мание к методической, но не предметной 
части подготовки выпускников.

Мы рассмотрели характеристики, отли- 
чия содержания профессиональных дей-
ствий специалиста 5-го и 6-го уровней 
квалификации, на которые может претен-
довать выпускник высшего учебного заве-
дения (табл. 2) и сравнили их с содержани-
ем профессиональных компетенций ФГОС. 
Содержание уровней описаны нами в со-

ответствии с приказом Минтруда России от 
12.04.2013 г. № 148н, в котором уровни ква-
лификации содержат требования к умени-
ям, знаниям, уровню квалификации в зави-
симости от полномочий и ответственности 
работника. 

Выявили соответствие между требо-
ваниями, предъявляемыми к выпускнику 
вуза профессиональным стандартом и дей-
ствующим ФГОС вуза. Спроецировали про-
фессиональные компетенции выпускников, 
определённые ФГОС по направлению под-
готовки 44.03.01 Педагогическое образова-
ние, профиль «Образование в области изо-
бразительного и декоративно-прикладного 
искусства»1 на характеристики профессио-
нальных действий учителя школы. 

Таблица 2
Сравнительный анализ требований к выпускникам по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Образование в области изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства» с требованиями профессионального стандарта

Обобщённые трудовые функции Профессиональные компетенции выпускников вуза
Педагогическая деятельность по про-
ектированию и реализации образова-
тельного процесса в образовательных 
организациях дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования.
Их трудовые действия, умения, знания

Готовность реализовывать образовательные программы 
по учебному предмету в соответствии с требованиями об-
разовательных стандартов.
Способность использовать возможности образователь-
ной среды для достижения личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения и обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного процесса средствами пре-
подаваемого учебного предмета.
Способность проектировать образовательные программы.
Способность проектировать индивидуальные образова-
тельные маршруты обучающихся.
Владение теоретическими основами изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства, педагогическими 
навыками преподавания художественных дисциплин, 
умениями и навыками проектной деятельности.
Владение навыками линейно-конструктивного рисования 
и академической живописью: натюрморта, пейзажа, пор-
трета, фигуры человека; основами скульптурной лепки.
Способность самостоятельно осуществлять художествен-
но-творческую деятельность в области изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизай-
на и компьютерной графики2

Преподавание по дополнительным об-
щеобразовательным программам.
Их трудовые действия, умения, знания

Преподавание в одной из областей дополнительного обра-
зования детей (музыкальная деятельность; изобразитель-
ная деятельность и декоративно-прикладное искусство).

1  2

1 На кафедре теории истории культуры, искусств и дизайна факультета культуры и искусств Забайкальского 
государственного гуманитарно-педагогического университета с 1998 г. осуществляется реализация образователь-
ных программ (далее – ОПОП), по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Образование 
в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства» и направлению 54.03.01 Дизайн, профиль 
«Дизайн среды». Эти программы развивают ядро компетенций будущих специалистов креативных индустрий.

2 ОПОП 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Образование в области изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства».
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Окончание табл. 2

Обобщённые трудовые функции Профессиональные компетенции выпускников вуза
Определять цели и задачи, планировать, организовывать 
и проводить занятия.
Демонстрировать владение деятельностью, соответству-
ющей избранной области дополнительного образования.
Оценивать процесс и результаты деятельности занимаю-
щихся на занятии и освоения дополнительной образова-
тельной программы
Анализировать занятия. Оформлять документацию, обе-
спечивающую образовательный процесс.
Организовывать досуговые мероприятия.
Определять цели и задачи, планировать досуговые меро-
приятия, в т. ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, вы-
ставки.
Методическое обеспечение образовательного процесса, 
в том числе разрабатывать методические материалы (ра-
бочие программы, учебно-тематические планы) на основе 
примерных с учётом области деятельности, особенностей 
возраста, группы и отдельных занимающихся; создавать 
в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-разви-
вающую среду; систематизировать и оценивать педаго-
гический опыт и образовательные технологии в области 
дополнительного образования на основе изучения про-
фессиональной литературы, самоанализа и анализа де-
ятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, 
рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельно-
сти в области дополнительного образования детей

Проведённый сравнительный анализ 
требований к выпускникам по направлению 
с требованиями профессионального стан-
дарта позволяет сделать следующие выво-
ды. Образовательные стандарты отражают 
требования к квалификации выпускников 
на качественно ином языке, чем професси-
ональные стандарты, в которых, например, 
отсутствуют конкретные формулировки 
предметных компетенций (трудовых уме-
ний, навыков и знаний). Некоторые форму-
лировки ФГОС и ОПОП не дотягивают до 
требований профессионального стандарта, 
ряд требований ФГОС и ОПОП можно при-
знать избыточными, т. к. они не могут быть 
полностью сформированы в процессе полу-
чения образования. 

В профессиональных стандартах ак-
центируется внимание на овладение ме-
тодик и технологий, умение использовать 
готовые разработки, что противоречит воз-
можностям ОПОП и ФГОС.

Сопряжение содержания, целей и за-
дач ФГОС и содержания профессиональ-
ных стандартов показало, что:

1) задачи и интенции образовательных 
программ и реальных образовательных 
практик гораздо богаче и шире и потому 
расплывчаты и аморфны, чем овладение 
конкретными профессиональными дейст- 
виями, умениями, востребованными проф- 
стандартом; 

2) существующие различия в понятий-
ных аппаратах ФГОС и ПС не позволяют 
провести прямого сопряжения документов 
по конкретным блокам; 

3) ряд трудовых функций, содержащих-
ся в профессиональном стандарте педаго-
га дополнительного образования, возможно 
освоить в соответствии с программами до-
полнительного профессионального образо-
вания.

В целом нужно отметить, что сформу-
лированные во ФГОС учебные компетен-
ции закладывают основы, позволяющие 
выпускнику выполнять трудовые действия 
в рамках обобщённых трудовых функций 
базового уровня квалификации профес-
сионального стандарта. Но есть ряд объ-
ективных причин, которые не позволяют 
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реализовать это в полной мере: студенты 
не имеют реального опыта практической 
деятельности и за время обучения лише-
ны возможности приобрести практические 
навыки (несколько недель практики совер-
шенно недостаточно); материально-техни-
ческая база учебных заведений не позво-
ляет в полном объёме изучать особенности 
обеспечения требуемой профессии. Воз-
можно, следует изменить принципы фи-
нансирования образовательных программ, 
внедрить в менеджмент образовательных 
учреждений механизмы прямого финанси-
рования образовательных программ1.

ФГОС и ОПОП учителя и педагога до-
полнительного образования формируют 
избыточную, но не всегда востребованную 
на рынке компетенций учебную компетен-
цию. Думается, что усиление процессов со-
пряжения профессиональных стандартов 
в ФГОС приведёт к большей функциональ-
ности первых и девальвации самостоятель-
ной ценности вторых. 

Качество ОПОП обеспечивается об-
разовательной средой, качество, которое 
никак не оценивается профессиональным 
стандартом. 

Влияние образовательной среды и 
культуры управления ресурсами образова-
тельной программы на успешную адапта-
цию выпускников в школе.

В данной части статьи мы проанализи-
ровали влияние образовательной среды ка-
федры, факультета и культуры управления 
ресурсами образовательной программы на 
уровне университета на успешную адапта-
цию выпускников в школе. 

За годы становления и развития ка-
федры теории истории культуры, искусств 
и дизайна изменялись внутренние и внеш-
ние условия реализации образовательной 
программы подготовки учителя изобрази-
тельного и декоративно-прикладного ис-
кусства к школе. Программа испытывала 
периоды международной востребованно-
сти, когда численность зарубежных студен-
тов превышала 200 чел. Это происходило 
вначале 2000-х годов. Однако с 2007 по 

1 Результаты исследований эффективности су-
ществующих условий адаптации, закрепления и про-
фессионального развития молодых педагогов, приме-
няемых во всех 85 субъектах Российской Федерации: 
экспертно-аналитические материалы. – М.: Фонд 
«Вклад в будущее», 2015. – С. 154.

2017 годы произошло уменьшение количе-
ства российских (на 6,2 %,) и уход зарубеж-
ных (-90 %) обучающихся по данной про-
грамме, что в свою очередь обусловлено 
многими причинами, в том числе качеством 
администрирования данного вопроса. На-
ступил период слабой востребованности 
учителей изобразительного искусства, в 
2014 году кафедра не смогла осуществить 
набор на обучение. 

Проблемы профессиональной адап-
тации к школе и их адаптация была пред-
метом многих исследовательских кол-
лективов. Однако из наиболее валидных 
исследований является изучение данного 
вопроса Фондом «Вклад в будущее» Сбер-
банка РФ. Более тысячи молодых школь-
ных учителей из разных регионов России 
выпуска 2015 года участвовали в опросе 
мнения молодых учителей России и их ра-
ботодателей2, целью которого было опре-
делить, являются ли достаточными усло-
вия адаптации к школе молодых учителей 
России. 

В качестве основных проблем, пре-
пятствующих успешному становлению 
профессиональной деятельности, моло-
дые педагоги указывают на недостаточную 
предметную подготовку, перегрузку несвой-
ственными должностным обязанностям по-
ручениями со стороны и администрации, 
и коллег. Словом, основной причиной труд-
ностей первого года они указывают недо-
статочную методическую составляющую 
предметной подготовки и отсутствие навы-
ков работы с детьми с учётом их психологи-
ческих особенностей. 

Директора школ отмечали, что моло-
дые педагоги не достигают нужного каче-
ства уроков, не имеют навыков оценивания 
академических результатов учащихся, не 
видят образовательных перспектив уча-
щихся3. И всё же самым главным фактором 
недостаточной адаптации наших выпускни-
ков являются несформированность навы-
ков общения с учениками с учётом психоло-
го-педагогических особенностей возраста 
и недостаток методических умений. 

Полученный нами результат адаптации 
вполне ожидаем. На самом деле, среди 
всех компонентов образовательной про-
граммы – методическая, дидактическая, 

2 Там же. – С. 18.
3 Там же. – С. 31.
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практическая часть является самой слабой. 
ФГОС и ОПОП перегружены предметами, 
формирующими общекультурную компе-
тентность. Последние пять лет учебный 
план студентов первого курса был напол-
нен чем угодно, но не предметами профес-
сиональной подготовки. Два часа в неделю 
будущий учитель рисования и музыки, фи-
зики, биологии и т. д. изучали свой базовый 
предмет. Да и на последующих курсах ко-
личество часов далеко недостаточное. Си-
туация несколько улучшилась с введением 
новых ФГОС 3+. Из-за недостаточного фи-
нансирования на факультете отсутствует 
современный кабинет методики ИЗО и ДПИ 
с визуализацией процесса, учебными игро-
выми симулякров ведущих дидактов стра-
ны, обобщения опыта лучших учителей по 
ИЗО и ДПИ Забайкальского края. 

Самым главным недостатком является 
отсутствие современных мастерских по ос-
новным видам ДПИ. У кафедры нет ни од-
ного базового учебного заведения общего 
и дополнительного образования. В регионе 
есть хорошо оснащённые Дворцы искусств, 
частные образовательные учреждения 
дополнительного образования, у которых 
имеется всё необходимое для подготовки 
специалиста (технико-технологическое ос-
нащение, инновационный опыт работы пе-
дагогических коллективов). Несмотря на то, 
что с ними заключены договоры о сотруд-
ничестве, сотрудничество не вошло в фазу 
конструктивного диалога по обсуждению 
и выработке общих задач совершенствова-
ния художественного образования на осно-
ве конкретного анализа реальных профес-
сиональных ситуаций педагогов и запросов 
учреждений. 

Поскольку образовательный процесс 
программы интегрирован в университет-
скую среду, то есть необходимость описать 
и её основные характеристики, её совре-
менное состояние, которое влияет на каче-
ство образовательной программы. 

Затяжной дефицит ресурсов вуза, не-
дофинансирование материально-техниче-
ской базы, низкая и не обеспечивающая 
карьерные амбиции система оплаты труда 
профессорско-преподавательского соста-
ва, вспомогательного персонала вуза со-
провождается дефицитом доверия к управ-
ленческой практике и финансовой политике 
руководства вуза. Эти специфические усло-
вия реализации образовательной програм-

мы усугубляются низким уровнем жизни 
населения региона, высоким уровнем без-
работицы в Забайкальском крае, миграци-
онными тенденциями.

Образовательная программа являет-
ся одной из многих образовательных про-
грамм вуза и испытывает на себе все управ-
ленческие трансформации последних лет. 
На протяжении 8 лет программа существен-
но изменялась 5 раз (ГОС, ФГОС-1, ФГОС-2, 
ФГОС-3, ФГОС 3+), на очереди – грядут  
корректировки в связи с введением ФГОС 3++. 
И это – без учёта многочисленных текущих 
корректировок (компетенций, учебных пла-
нов, измерительных материалов и т. д.)1. 
Изменения были обусловлены различны-
ми причинами. Они носили объективный 
и субъективный характер, сопровождались 
увеличением не только часовой нагрузки 
педагога при уменьшении реальной зара-
ботной платы, но и издержками псевдо-
инновационной деятельности, отражали 
бюрократизированный характер учебного 
процесса, не учитывающий специфику на-
правлений и программ.

Как правило, корреляция профессио-
нальных дефицитов педагогов професси-
онального образования с потребностями 
ФГОС определяется задачами аттестации. 
Они выявляются и изучаются как откло-
нение от нормального функционирования 
программы в условиях реализации феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов по отраслям, отраслевых 
профессиональных стандартов. Согласно 
теории управления персоналом, эпизоди-
ческое администрирование дефицитов, 
ресурсов есть отражение «жёсткого управ-
ления» [7, с. 44]. В отношении текущего 
положения профессиональной компетент-
ности педагогов, подобное управление не 
является эффективным, потому что есть 
управление «по хвостам». Наблюдаемые 
нами несколько практик подготовки вуза 
к аттестации и аккредитации показали, что 
наличествует запаздывающая реакция на 
критические ситуации, когда принимать 
управленческие решения просто бессмыс-
ленно. Это относится к практике выявления 
и преодоления «отклонений», «несоответ-
ствий» профессиональных компетенций. 

1 Формирование профессиональных компетен-
ций будущих учителей изобразительного искусства: 
учеб.-метод. пособие / С. М. Павлуцкий [и др.]. – Чита: 
ЗабГУ, 2015. – 156 с. 
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Между тем механизмы развития, внедре-
ния нововведений, управление измене-
ниями не только не учитываются, но и не 
практикуются. Прогностическая функция 
управления в вузовском менеджменте не 
работает в силу системного противоречия. 
Функционирующая система управления, 
организации и качества (в философском 
смысле как некой определённости) образо-
вательного процесса вуза является самой 
консервативной среди других процессов, 
несмотря на то, что на первый взгляд всё 
постоянно обновляется. Данные процессы 
были типичными для вузов России начала 
ХХ века [7]. Она не отвечает прогностиче-
ским потребностям перспектив развития не 
только будущих профессий, но и реально-
го рынка труда. Меняются учебные планы, 
корректируются компетенции, системы оце-
нивания, появляются новые критерии опре-
деления эффективности образовательного 
процесса. Однако по существу, тотальной 
практикой управления процессом стало 
догоняющее производственные, дидактико- 
методические, научные, инновационные 
изменения в отраслях производства, что 
странно для будущего «опорного вуза». 

Существующая система управления 
не заинтересовывает в нововведениях всю 
вертикаль организации, и стало правилом, 
когда педагогическая практика и наука 
оторваны. Более того, функционирующая 
учебная система по сравнению с другими 
процессами вуза и из-за достаточно дли-
тельного состояния изменяемости выгля-
дит в глазах научно-педагогической обще-
ственности инновационной. Недостатки 
управления образовательным процессом 
заложены в слабости проектного подхода, 
не системном характере управленческой 
деятельности, слабости системы медиации 
изменений. 

На самом деле, эффективные измене-
ния опережающего свойства в управлении 
учебным заведением закладываются кор-
поративной культурой на основе стратеги-
ческой программы развития человеческого 
потенциала университета. И этот ресурс 
практически в условиях экономическо-
го кризиса не задействован. Управление 
развитием как управление перспективами 
должно обеспечиваться гибкостью и под-
вижностью образовательных программ, её 
ресурсов в выборе целей, принятии реше-
ний по взращиванию конкурентоспособного 

выпускника, чьи компетенции будут востре-
бованы на новых рынках, новых видах про-
фессиональной деятельности на основе 
новых компетенций преподавателя. 

Анализ управленческих практик вузов, 
преодолевших подобное состояние, даёт 
нам основание сделать вывод о том, что 
управление профессиональными дефици-
тами преподавателя вуза требует не совер-
шенствования, а кардинального изменения 
существа подхода к данному вопросу. 

Сравнительный анализ образователь-
ной программы уровня специалитета и ба-
калавриата показал, что введение бакалав-
риата и многие реформаторские процессы 
последних лет существенно девальвирова-
ли надёжность образовательного процесса. 

Анализ качественных показателей реа-
лизации ОПОП позволил нам актуализиро-
вать насущную проблему ОПОП – пробле-
му обновления содержания и технологий 
образования, которые бы соответствовали 
не только требованиям стандартов, но и по-
требностям формирования перспективных 
профессий для новых рынков креативных 
индустрий.

Обновление содержания и технологий 
образования как управленческая задача 
решается педагогическим коллективом 
только тогда, когда она принимается и осоз-
наётся как проблема. Вовлечение коллек-
тива в обновление педагогических усло-
вий, содержания, технологий и оценочных 
средств ОПОП происходит под влиянием 
изменений потребительского поведения за-
казчиков услуг – родителей, абитуриентов, 
студентов и работодатели. Они, являясь 
активными субъектами выбора, становятся 
невидимыми, но реальными участниками 
корректировки социального заказа [6].  

Видение родителей по корректировке 
и обновлению образовательного процес-
са сосредоточено на целях программы по 
обеспечению: трудоустройства, востребо-
ванности на рынке труда; открытости, ком-
фортности, современности образователь-
ной среды; организации педагогического 
процесса, повышающего самооценку сту-
дента. 

Видение работодателей сконцентри-
ровано на необходимости управления ре-
альными инновационными процессами, 
отвечающими требованиям модернизации 
образования школы и организации допол-
нительного образования, наличия у выпуск-
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ников навыков проектной деятельности; 
навыков, умений и компетенций в самых 
современных технологиях ДПИ; богатое 
портфолио будущего учителя ИЗО и ДПИ; 
умение работать в команде; навыки само- 
анализа (рефлексивность).

В соответствии с требованиями новых 
профессиональных стандартов, по мнению 
работодателей, главным недостатком об-
разовательной программы является недо-
статочная готовность выпускника педагоги-
ческой программы профиля «Образование 
в области изобразительного искусства и де-
коративно-прикладного искусства» к работе 
в общеобразовательной школе в качестве 
не только учителя ИЗО и ДПИ, но и учителя 
такого предмета, как мировая художествен-
ная культура, в организациях дополнитель-
ного образования – в качестве педагога 
и методиста учреждения дополнительного 
образования. 

В свете вышесказанного нами актуа-
лизируется необходимость корректировки 
Программы в части максимального прибли-
жения оценочных средств и содержания 
учебных действий промежуточной и ито-
говой аттестации с целью их корреляции 
с профессиональными функциями учителя 
в школе и педагога в учреждениях допол-
нительного образования детей и взрослых. 
Для этого мы должны увеличить число ра-
ботодателей, участвующих в конкретных 
модулях учебных дисциплин и циклов дис-
циплин, формируемых определённые ком-
петенции, а потенциалом и образователь-
ной средой учебных заведений усилить 
места практики. 

В современной школе виды искусства 
интегрированы на равноправной основе 
или на основе выбора доминирующего ис-
кусства в один предмет или одно предмет-
ное поле «Искусство». Поэтому в структуре 
системы подготовки необходимы межпред-
метные модули, обеспечивающие единство 
содержания образования, направленности 
учебного процесса, форм и методов. 

С целью анализа видения студента-
ми результатов обучения авторами было 
проведено социологическое исследование 
методом опроса. Студентам был разослан 
опросник на тему: «Что вы ожидали и что 
получили от образовательного процес-
са в университете». Первая часть ответов 
была направлена на выяснение ожиданий. 
Ожидания от учебы при поступлении и со-
ответствие учебы этим ожиданиям суще-

ственно различны.  Абитуриенты стремятся 
приобрести доступ к интересной, творче-
ской студенческой среде и гарантии трудо- 
устройства после окончания учебы. 

Студенты ожидают получить интерес-
ную, творческую, профессионально ориен-
тированную среду, вариативное расписа-
ние с доступом в лаборатории, технически 
оснащённые современные художествен-
ные мастерские, дистанционные техноло-
гии для обеспечения обратной связи, ясной 
системы оценивания. 

Чем старше курс, тем более распростра-
нённым ответом было описание несбывше-
гося ожидания: «Ожидания не подтверди-
лись. Поступая в вуз, ждали высокий уровень 
организации, здание, соответствующее выс-
шему учебному заведению, вовремя выпла-
чиваемые стипендии и вознаграждения за 
мероприятия, хотя бы какая-то была бы от-
дача. Чтобы студенты чувствовали, что если 
делают что-то на факультете – то делают это 
не зря и не впустую. К сожалению, этого не 
сложилось. Однако, хочу отметить, что, в от-
личие от прочих вузов и факультетов, наш 
факультет всё же создаёт более уютную об-
становку, наши студенты дружно общаются 
как между собой в своих группах, так и с дру-
гими группами других специальностей на-
шего факультета: факультет как второй дом. 
Внутрифакультетские мероприятия всегда 
ярче и интереснее, чем у других. А препода-
ватели – в основном уважаемые люди, ка-
чество образования которых соответствует 
ожиданиям». 

Заключение. Итак, от педагогов и ад-
министрации программы требуются такие 
педагогические качества, как внимание 
к собственным профессиональным дефи-
цитам в контексте требований профессио-
нального и образовательного стандартов и 
развитие стрессоустойчивости к техноло-
гиям собственных изменений: способность 
к изменениям, новациям, мобильность, 
пролонгированные навыки обновления со-
держания того, что делалось десятилетия-
ми, высокий уровень рефлексии.

В условиях существующей органи-
зации образовательного процесса, скла-
дывающейся практики применения про-
фессиональных стандартов эффективная 
адаптация учителей СОШ и педагогов ОДО 
в поствузовский период возможна на ос-
нове использования ресурсов профессио-
нальной переподготовки во время послед-
него семестра в вузе.



177

Дискуссионная площадка

Список литературы
1. Гурьян Л. В., Половинко В. С. Компетентностная модель субъекта труда: концепция сквозных 

компетенций // Экономические науки. 2013. № 7. С. 49–52.
2. Гурьян Л. В. Анализ системы профессиональных стандартов России: компетентностный под-

ход // Вестник Омского ун-та. Сер. Экономика. 2014. № 1. С. 21–24.
3. Жураковский В. М., Аржанова И. В., Уледов В. А. Инновационный проект развития образова-

ния национального фонда подготовки кадров. Программа «Совершенствование управления в ву-
зах» // Университетское управление: практика и анализ. 2002. № 2. С. 75–80.

4. Князев Е. А. Глобальные тенденции в высшем образовании и их влияние на институциональ-
ный дизайн // Развитие стратегического подхода к управлению в российских университетах: сб. ст. / 
под ред. Е. А. Князева. Казань: Унипресс, 2001. С. 10–17. 

5. Левитан К. М. Личность педагога: становление и развитие. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. 168 с. 
6. Митрофанов К. Г., Логинова Н. Ф. Что умеют и что не умеют делать молодые педагоги: итоги 

исследования эффективности существующих условий адаптации, закрепления и профессионально-
го развития молодых педагогов в Российской Федерации // Гуманитарные, социально-экономические 
и общественные науки. 2015. № 1. С. 202–204.

7. Никифоров Н. С., Шингаев С. М. Становление концепции психологического обеспечения про-
фессиональной деятельности // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 16. Психология. Педагогика. 2013. 
№ 3. С. 15–24. 

8. Wolfgang Reuter. Финансирование образования: международные модели, пути, опыт и мышле-
ние // Университетское управление. 2000. № 4. С. 4–9. 

Статья поступила в редакцию 19.03.2017; принята к публикации 15.04.2017

Библиографическое описание статьи
Гомбоева М. И., Спандерашвили Н. И., Чанчикова Е. П., Дашидоржиева Б. В. Абсурдность практики 

применения профессиональных стандартов к деятельности учителя изобразительного искусства в школе 
и учреждениях дополнительного образования или Новые задачи системы ДПО // Учёные записки ЗабГУ. 
Сер. Педагогические науки. 2017. Т. 12, № 2. С. 167–178. DOI: 10.21209/2542-0089-2017-12-2-167-178.

Margarita I. Gomboeva1, 
Doctor of Culturology, Professor, 

Transbaikal State University
(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),

e-mail: m.i.gomboeva@gmail.com 
Nadezhda I. Spanderashvili2, 

Senior Lecturer,
Transbaikal State University

(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),
e-mail: nspan56@mail.ru 

Elena P. Chanchikova3, 
Senior Lecturer, 

Transbaikal State University
(30 Aleksandro-Zavodskaya St., Chita, 672039, Russia),

e-mail: chanchikova.elena.74@mail.ru
Bairma V. Dashidorzhieva4,

Candidate of Culturology, 
Transbaikal State University 

(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),
e-mail: bairma-1984@mail.ru

Absurdity of the Practice of Applying Professional Standards to the Fine Arts 
Teacher Activity in School and in the Institutions of Additional Education, or the 

New Tasks of Additional Professional Education System
Absurdity of the pedagogical activity of school teachers and additional education 

organizations teachers is that for working in a modern school it is not enough to get the 
diploma of teacher of fine arts in the implementation of professional standards and Federal 

1 M. I. Gomboeva – organization of research, drafting of manuscript.
2 N. I. Spanderashvili – collection and processing of empirical data, interpretation of the data.
3 E. P. Chanchikova – collection and processing of empirical data, interpretation of the data.
4 B. V. Dashidorzhieva – organization of research, drafting of manuscript.



178

Учёные записки ЗабГУ. 2017. Том 12, № 2  

State Educational Standards (FSES) for pedagogical education. There was an unacceptable 
practice which was worsened with the implementation of professional standards. The teacher 
of fine arts in secondary school conducts lessons on Fine arts and Art work till the 7th grade 
and in this case he or she does not gain the required number of hours of teacher’s rate. Since 
he or she does not have a corresponding document on education, he does not have the right 
to conduct lessons on World Art Culture in the senior secondary school, and Drawing and 
Painting in additional education institutions (AEI). It turns out that for each type of educational 
institution, a special diploma is required, a diploma of a teacher in secondary school and 
a diploma of a teacher of additional education in AEI is required. However, professional (in 
the pedagogical literature they are called cross-cutting competences genetically originate 
from one subject area, but general professional and general cultural competences coincide 
in general. The reasons for this situation are the errors of standardization and integration of 
this process in educational and professional fields. In the educational process design on the 
basis of FSES, the problem of its correlation with professional standards is updated for their 
consistent use in the educational institutions activities, and additional education institutions 
teachers’ activities. 

Keywords: professional standard, educational standard, professional competences, 
labor actions, pair content, resources of additional professional training, retraining for a new 
activity
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базовые характеристики образовательной деятельности. 
Сформулированы принципы и модели мониторинга, обозна-
чены особенности измерения, диагностики и оценивания об-
разовательных результатов, представлена организация экс-
периментальной работы по педагогическому мониторингу 
креативности студентов. Предлагаемая модель мониторинга 
сравнивается с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов.

Работа предназначена для научных работников, пре-
подавателей, аспирантов, магистрантов педагогического 
профиля образования.
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