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Гендерное воспитание в высшем педагогическом образовании: 
современное состояние проблемы

В статье актуализируется проблема модернизации системы отечественного образова-
ния с учётом положений Национального проекта «Образование» и Гендерной стратегии РФ. 
Автор раскрывает проблему гендерного воспитания студентов вуза, способных к сопровожде-
нию гендерно-ролевой социализации подрастающих поколений. Методы исследования: изу-
чение и анализ научной литературы по проблеме, интернет-ресурсов, нормативной докумен-
тации, диссертаций; сравнение, обобщение. Анализируя содержание педагогических иссле-
дований, автор отмечает наличие двух аспектов рассмотрения гендерного воспитания (по-
лоролевого и гендерно-ролевого). Обоснована необходимость уточнения понятий «гендер», 
«гендерный подход», «гендерное воспитание» в соответствии с требованиями современного 
образования, отвечающего вызовам времени. Согласно учебным планам академического ба-
калавриата, подчёркиваются возможности гендерного воспитания при изучении учебных дис-
циплин. Сделан вывод, что проблема гендерного воспитания студентов вуза, обучающихся 
по педагогическим профилям подготовки, остаётся открытой и требует дальнейшего решения 
на теоретическом и практическом уровнях. Перспективными путями решения проблемы в 
педагогическом образовании автор называет интеграцию гендерной проблематики в содер-
жание учебных дисциплин, дисциплин по выбору и педагогических практик в единстве психо-
логического, педагогического и методического аспектов.

Ключевые слова: гендер, гендерный подход, гендерная стратегия, гендерное воспита-
ние, гендерно-ролевая социализация
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Отечественная педагогика: тенденции, технологии, инновации 

Введение. Реализация Национального 
проекта «Образование» до 2024 г. направ-
лена на создание качественной системы 
образования, способствующей воспитанию 
социально ответственной личности. Одной 
из задач выдвинутой инициативы является 
модернизация профессионального обра-
зования с помощью внедрения практико- 
ориентированных образовательных про-
грамм1. Это влечёт за собой изменение со-
держания требований к профессиональной 
деятельности педагога.

Содержание современных Федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов2 обязывает педагога обратить-
ся к ряду позиций, которые были озвучены 
в педагогической науке десятки лет назад. 
В сложившейся ситуации педагогу необхо-
димо осуществлять поиск новых путей для 
совершенствования деятельности обуча-
ющихся с учётом передового зарубежного 
и отечественного педагогического опыта. 
С целью интеграции в единое мировое об-
разовательное пространство и сохранения 
лучших традиций отечественного воспита-
ния возникает необходимость более полно-
го обеспечения изучаемых учебных дисци-
плин, согласно Гендерной стратегии РФ3, 
прежде всего, в системе высшего педагоги-
ческого образования. 

Анализ научной литературы, диссер-
тационных исследований показывает не-
однозначное понимание сущности рассма-
триваемого вопроса. Критический анализ 
Л. В. Штылёвой (2011) [12] вызывает необ-
ходимость более подробного разъяснения 
изучаемых явлений, связанных с гендером, 
гендерным подходом и гендерным воспита-
нием. В последние годы по теме, в форму-
лировке которой заявлен термин «гендер-
ное воспитание», выполнены единичные 
исследования (М. А. Ерофеева, 2015) [3]. 
В работах большинства педагогов рассма-
тривается гендерный подход, который, при 
наличии ссылок на социокультурную обу-
словленность пола, трактуется в полоро-
левом (по содержанию – половом) аспекте.  

1 Национальный проект «Образование». – URL: 
https://www.edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 
14.05.2019). – Текст: электронный.

2 Федеральные государственные образователь-
ные стандарты. – URL:  https://www.fgos.ru/ (дата обра-
щения: 14.06.2019). – Текст: электронный.

3 Гендерная стратегия РФ. – URL: http://www.owl.
ru/win/docum/rf/strategy/strategy.htm (дата обращения: 
14.05.2019). – Текст: электронный.

К ним относятся исследования О. А. Кон-
стантиновой (2005) [6], Е. Н. Каменской 
(2006) [4; 5], С. Д. Липатовой (2007) [7], 
И. Е. Токарь (2009) [11], Ю. В. Бауровой 
(2013) [1], В. Я. Семенова (2016) [10]. Ав-
торы делают акцент на становлении му-
жественности в мальчиках, юношах / жен-
ственности в девочках, девушках и культуры 
взаимоотношений между полами. 

Однако существует ряд работ, выпол-
ненных в гендерно-ролевом аспекте. К ним 
относятся исследования Т. Е. Овчиннико-
вой (2007) [8], О. В. Вашетиной (2011) [2], 
П. Н. Прокиной (2012) [9]. Учёные считают 
необходимым создание педагогических ус-
ловий для разрушения традиционных сте-
реотипов мужественности и женственности, 
формирование представления о разнообра-
зии гендерных идеалов, гармонизации ген-
дерного равноправия. 

По нашему мнению, понятие «гендер-
ное воспитание» связано с понятием «ген-
дерно-ролевая социализация», результатом 
чего является становление стиля гендерно- 
ролевого поведения (репродуктивно-стере-
отипного, гендерно-индивидуального, ген- 
дерно-персонального). Гендерно-ролевой 
социализацией мы называем процесс, ко-
торый обусловлен гендерными знаниями 
(о многообразных проявлениях мужского 
и женского при взаимодействии людей, о 
ценностях, нормах, статусах, стереотипах, 
гендерных ролях) и гендерным отношением 
(прежде всего, к своему «второму» полу). В 
выработке стиля гендерно-ролевого поведе-
ния большую роль играют ценности и опыт 
деятельности в соответствии со статусом 
личности мужчины и женщины. Именно по-
этому гендерное воспитание, трактуемое 
нами в гендерно-ролевом аспекте, предпо-
лагает становление, развитие и совершен-
ствование качеств мужественности и жен-
ственности в мальчиках, юношах и девоч-
ках, девушках. Именно гармоничное сочета-
ние этих качеств будет способствовать бо-
лее успешной социализации обучающихся 
и подготовке их к выполнению социальных 
(в их составе – гендерных) ролей (граждан-
ских, производственных, семейных).

Координатор проекта межвузовского 
исследовательского центра «Новая дидак-
тика» М. В. Груздев, обобщая выводы ряда 
экспертов сферы высшего образования, 
подчёркивает несоответствие современным 
вызовам используемых технологий и прак-
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тик обучения студентов1. По нашему мне-
нию, данная позиция обосновывается ещё 
и недостаточной теоретической разработ-
кой всех аспектов гендерного воспитания 
студентов, обучающихся по педагогическим 
профилям подготовки в вузе. Гендерное 
воспитание как одно из направлений много-
аспектного воспитания личности предпола-
гает создание условий для становления сти-
ля гендерно-ролевого поведения, включаю-
щего в себя развитие всех его компонентов 
(когнитивно-информационного, рефлексив-
ного, поведенческого)2. Предлагаемые со-
гласно учебным планам теоретические дис-
циплины и производственные практики не 
позволяют формировать компетенции, ко-
торые отражали бы готовность и способно-
сти к становлению стиля гендерно-ролевого 
поведения в профессиональной деятельно-
сти. Так, по утверждению Н. В. Чекалевой, 
для разработки эффективного содержания 
педагогических практик необходимо созда-
ние единой команды психологов, педагогов 
и методистов3. Мы согласны с мнением о 
том, что в настоящее время в содержании 
практик необходимо учитывать все аспекты 
становления функциональной грамотности 
будущих педагогов. Однако не менее важ-
ным является вопрос, связанный с развити-
ем и совершенствованием индивидуальных 
гендерных характеристик обучающихся.

Исходя из этого, цель статьи: раскрыть 
состояние проблемы гендерного воспитания 
студентов вуза и обозначить перспективы её 
решения в педагогическом образовании. За-
дачи исследования: раскрыть понятия «ген-
дер», «гендерный подход», «гендерное вос-
питание»; выявить возможности гендерного 
воспитания студентов при изучении учебных 
дисциплин; обосновать необходимость раз-
работки содержания гендерного воспитания 
студентов как будущих педагогов. 

Нами выдвинута гипотеза исследования 
о том, что гендерное воспитание в высшем 
педагогическом образовании будет успеш-
ным, если:

1 Груздев М. В. Межвузовский исследователь-
ский центр «Новая дидактика». – URL: https://www.
didactica.yspu.org/webinar/24-12-2018/ (дата обраще-
ния: 10.05.2019). – Текст: электронный.

2 Бояркина М. В. Социализация и гендерное вос- 
питание личности: учеб. пособие. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 
С. 32–47.

3 Чекалева Н. В. Межвузовский исследователь-
ский центр «Новая дидактика». – URL: https://www.di 
dactica.yspu.org/webinar/25-02-2018/ (дата обращения: 
15.06.2019). – Текст: электронный.

– понятие «гендерное воспитание» име-
ет чёткое определение и отражено в норма-
тивных документах высшего педагогическо-
го образования;

– учебные планы академического ба-
калавриата по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) содержат 
дисциплины, направленные на гендерное 
воспитание студентов; 

– обоснованы перспективные пути ген-
дерного воспитания студентов при изучении 
педагогических дисциплин. 

Практическая значимость исследова-
ния состоит в использовании его результа-
тов при разработке содержания педагогиче-
ских дисциплин, преподаваемых студентам 
педагогических колледжей и вузов, учите-
лям общеобразовательных организаций при 
прохождении курсов повышения квалифика-
ции и курсов переподготовки. 

Методология и методы исследова-
ния. Методологическая основа данного ис-
следования раскрывается теориями и подхо-
дами зарубежных и отечественных учёных. 
Культурологический подход представлен 
теорией «диалога культур» (М. М. Бахтин, 
В. С. Библер). Большое значение для ис-
следования имеют теории социального дей-
ствия (М. Вебер) и социальной мобильности 
(П. А. Сорокин), гуманистические теории 
феноменологической социологии (Г. Гар-
финкель, П. Бергер, Т. Лукман, И. Гофман, 
М. Мид; Е. А. Здравомыслова, А. Темкина, 
И. В. Костикова). Мы опираемся на поло-
жения типологических теорий (И. С. Кон, 
В. Н. Кардапольцева) в рамках социально- 
конструктивистского подхода. Интерес пред-
ставляют психологические гендерные тео-
рии (С. Бем, Ш. Берн, Е. П. Ильин, Т. В. Бен-
дас, А. А. Чекалина).

Теоретическую основу исследования 
составили положения теории социализации, 
рассматриваемые с позиций педагогической 
науки (А. В. Мудрик, М. И. Шилова). Важной 
для нас является теория личностного «об-
разца» (А. П. Булкин, М. Оссовская). Осо-
бую значимость имеют воспитательные тео-
рии (Б. Т. Лихачев, О. С. Газман, В. А. Кара-
ковский, В. А. Сластенин), а также концепту-
альные положения о ценностно-смысловых 
основаниях воспитания (Е. В. Бондарев-
ская, Л. М. Лузина).

Методы исследования: изучение и ана-
лиз научной литературы по проблеме, ин-
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тернет-ресурсов, нормативной документа-
ции, диссертаций; сравнение, обобщение.

Результаты исследования и их об-
суждение. В настоящее время в исследо-
ваниях отечественных педагогов понятие 
«гендерное воспитание» отождествляется с 
понятием «гендерный подход». Однако сле-
дует отметить некоторую неопределённость 
понимания сущности этих понятий1. Это свя-
зано с толкованием смысла ведущего поня-
тия «гендер» (англ. gender, от лат. genus – 
«род»). Как видим, в словообразовании не 
указано понятие «пол» (англ. sex). Поэтому 
возникает вопрос о том, почему «пол» и 
«гендер» большинством отечественных учё-
ных рассматриваются как синонимы. Этим 
обусловлена трактовка сущности гендер-
ного подхода и, как следствие, гендерного 
воспитания.

Анализ диссертационных исследований 
за последние десятилетия показывает на-
личие единичных работ в системе высшего 
образования. Так, С. Д. Липатова, рассма-
тривая использование гендерного подхода 
в разработке содержания учебной литерату-
ры по педагогике, гендерный подход опреде-
ляет как полоролевой [7]. Е. Н. Каменская, 
разрабатывая педагогическую теорию ген-
дерного подхода, рассматривает гендерное 
воспитание в контексте развития потенци-
ала мужской и женской индивидуальности, 
культуры взаимоотношений между полами 
в соответствии с ожиданиями общества [4; 
5]. Мы согласны с мнением Л. В. Штылевой 
(2011), которая констатирует факт наличия 
ошибочного понимания сущности понятия 
«гендер», называя такой подход квазиген-
дерным (ложным) в исследовании. По её 
утверждению, изначальная идея исследо-
вания и интерпретация авторов чаще все-
го расходятся [12]. Понятие «гендерный» 
и «полоролевой» употребляются как сино-
нимы. Нами проанализировано докторское 
диссертационное исследование М. А. Еро-
феевой (2015). Автор рассматривает про-
блему формирования профессиональной 
готовности студентов к гендерному воспита-
нию школьников. При этом термин «гендер-
ный» вновь трактуется исследователем как 
«отражение биологической принадлежности 
к мужскому и женскому полу» (по Г. Г. Сил-
ласте) [3].

1 Бояркина М. В. Социализация и гендерное 
воспитание личности: учеб. пособие. – Чита: ЗабГУ, 
2013. – С. 59.

Для нас имеет значение понимание 
рассматриваемого вопроса учёными, зани-
мающимися исследованием данной про-
блематики в общеобразовательных органи-
зациях. Так, в исследовании О. А. Констан-
тиновой (2005) назначение гендерного под-
хода состоит в содействии формированию 
и сохранению индивидуальности личности 
через социальную идентификацию по при-
знаку пола [6]. По утверждению И. Е. Токарь 
(2009), цель гендерного подхода в воспита-
тельном аспекте – создание педагогических 
условий, способствующих полноценному 
процессу социализации ребёнка как пред-
ставителя определённой гендерной группы. 
При этом ребёнок ориентирован на женский 
и мужской стереотипы поведения. Такие 
стереотипы корректируются временем, но 
остаются адекватными ожиданиям обще-
ства (по Н. Н. Куинджи) [11].

Однако Т. Е. Овчинникова (2007), ссы-
лаясь на определение Л. В. Штылевой, 
целесообразность гендерного подхода в 
обучении и воспитании студентов видит в 
создании условий, направленных на разру-
шение традиционных стереотипов. Иссле-
дователь считает необходимым осмысле-
ние и создание условий для раскрытия и ре-
ализации способностей юношей и девушек 
в педагогическом процессе с целью преодо-
ления ограничений потенциальных возмож-
ностей личности в зависимости от биологи-
ческого пола [8]. О. В. Вашетина (2011) ген-
дерным подходом называет совокупность 
способов, связанных с изучением особен-
ностей мужчин и женщин (психофизиологи-
ческих и социокультурных), их интересов и 
взаимоотношений, реализацией программ, 
содержание которых направлено на гармо-
низацию гендерного равноправия [2]. По 
убеждению П. Н. Прокиной (2012), резуль-
татом гендерного подхода в современной 
школе является гендерная компетенция. Её 
составляющими являются: сформирован-
ное представление о социокультурной при-
роде половых отношений; устойчивое зна-
ние того, что гендерные идеалы мужского 
и женского разнообразны; развитое умение 
критически оценивать гендерные стереоти-
пы и планировать собственное осознанное 
гендерное поведение в жизни и творческой 
деятельности [9]. По нашему мнению, такое 
разнообразие позиций в настоящее вре-
мя не позволяет выстроить чёткую, научно 
обоснованную, отвечающую собственным 



10

Учёные записки ЗабГУ. 2019. Том 14, № 4

профессиональным и личностным запросам 
педагога и студентов, содержательную тра-
екторию гендерного воспитания. Подготовка 
студентов, которым в будущем предстоит 
реализовывать гендерно ориентированную 
деятельность в общеобразовательных орга-
низациях, оказывается затруднительной.

Исходя из этого, считаем необходимым 
уточнение понятий «гендер», «гендерный 
подход» и «гендерное воспитание». Под 
гендером, согласно теориям социального 
конструирования гендера (Г. Гарфинкеля, 
П. Бергера и Т. Лукмана, И. Гофмана), сле-
дует понимать социокультурный конструкт, 
создаваемый не только социальной действи-
тельностью, но и самим человеком (женщи-
ной и мужчиной). Гендер – это «второй» пол, 
который в отличие от биологического пола 
может меняться. Женщина и мужчина могут 
не только создавать, но и разрушать ген-
дерные правила (отношения неравенства), 
используя различные модели поведения1.  
Мы согласны с утверждением Т. Мареза, что 
мужчина и женщина указывают на принад-
лежность человека к биологическому полу, 
мужественность и женственность являются 
социокультурными надстройками (генде-
ром), создаваемыми и развиваемыми куль-
турой общества и самим человеком2. 

В соответствии с вышесказанным, ген-
дерный подход с позиций педагогической 
науки представляет собой методологиче-
скую ориентацию педагогической деятель-
ности на становление мужественности и 
женственности, которые позволят обучаю-
щимся соответствовать различным вари-
антам нормативных гендерных образцов 
мужчины и женщины. Это возможно через 
приобретение гендерного знания, развитие 
гендерного отношения и становление ген-
дерно-ролевого поведения с учётом инди-
видуальных гендерных особенностей (раз-
личий и сходств), актуального гендерного 
опыта педагогов и обучающихся разных 
гендерных типов (маскулинного, феминин-
ного, андрогинного). По нашему мнению, 
понятие «гендерное воспитание» не сле-
дует отождествлять с понятием «половое 
воспитание» (то же, что и полоролевое). 
Синонимичными понятиями являются по-
нятия «гендерный» и «гендерно-ролевой». 

1 Бояркина М. В. Социализация и гендерное вос- 
питание личности: учеб. пособие. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 
С. 29–30. 

2 Там же. – С. 12.

Поэтому гендерное воспитание не может 
предлагать условия для становления в де-
вушках лишь качеств женственности, а в 
юношах лишь качеств мужественности. Тем 
более что мужественность и женственность 
обнаруживаются у любого индивидуума3. 
Оно, следуя гендерно-ролевой социализа-
ции обучающихся при расширении спектра 
социальных ролей мужчины и женщины, 
предлагает различные гендерные варианты 
их исполнения. Полагаем, что данная логи-
ка позволит внести существенные преобра-
зования в воспитательно-образовательный 
процесс учреждения высшего образования 
и общеобразовательной организации.

Анализ учебных планов академическо-
го бакалавриата по направлению подготов-
ки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)4, согласно 
Федеральному государственному образо-
вательному стандарту высшего образова-
ния, показывает существующие возможно-
сти гендерного воспитания студентов. Для 
студентов, обучающихся по профилям «Ма-
тематика и информатика», «Информатика 
и физика», «Биология и химия», «Русский 
язык и литература», «Безопасность жизне-
деятельности и география», «Технология и 
экономика», «Физкультурное образование 
и физкультурно-оздоровительные техно-
логии», данные возможности могут быть 
реализованы в курсе дисциплин Блока 1 
Базовой части (Б1.Б). Сюда включены та-
кие дисциплины, как история, философия, 
правоведение в сфере образования, социо-
логия, психология, педагогика, методика об-
учения и воспитания. В Вариативной части  
(Б1.В) такие возможности предоставляет 
одна из обязательных дисциплин – орга-
низация детского отдыха. Для профиля 
«Иностранные языки (английский и не-
мецкий / французский языки)» и профиля 
«Иностранные языки (китайский и англий-
ский языки)» кроме названных дисциплин 
преподаётся культурология. Блок 2 Прак-
тики (вариативной части) представлен не-
сколькими видами практик. К ним относятся 
Учебная практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков 

3 Там же. – С. 12.
4 Забайкальский государственный университет. Ба-

калавриат. – URL: http://www.zabgu.ru/php/edu cational_
programs_table.php (дата обращения: 09.06.2019). – 
Текст: электронный.



11

Отечественная педагогика: тенденции, технологии, инновации 

научно-исследовательской деятельности, 
Производственная практика, Практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, 
Педагогическая практика. Анализ содержа-
ния предлагаемых для изучения дисциплин 
и содержания педагогических практик по-
зволяет утверждать, что вопросы гендерной 
проблематики остаются неохваченными.

Несмотря на то, что студентам предла-
гаются разнообразные дисциплины по вы-
бору, они больше ориентированы на пред-
метную подготовку. В этой ситуации студент 
не приобретает умения анализировать соб-
ственные проблемы гендерного воспитания. 
У него нет возможности развивать в себе 
способности, которые позволили бы в буду-
щем осуществлять педагогическое сопро-
вождение гендерно-ролевой социализации 
обучающихся. По нашему мнению, больше 
возможностей для изучения гендерной про-
блематики имеют такие учебные дисципли-
ны, как психология и педагогика. Психология 
предлагает для рассмотрения особенности 
личностного развития человека, что позво-
ляет акцентировать внимание на изучении 
гендерных особенностей юношей и девушек 
с использованием ряда диагностических 
методик, а также на основе рефлексии соб-
ственного состояния и деятельности. Педа-
гогика призвана создавать условия для ста-
новления личности в процессах воспитания, 
обучения, образования. Содержание дисци-
плины позволяет целенаправленно актуали-
зировать полученные ранее гендерные зна-
ния, сформировавшееся на основе личност-
ного «образца» эмоционально-ценностное 
отношение, а также опыт гендерно-ролевого 
поведения студентов. Однако следует отме-
тить, что данные дисциплины преподаются 
в течение лишь первых двух лет обучения. 
Более того, количества часов, отведённых 
на изучение каждого раздела дисциплины, 
недостаточно для полного освоения, усво-
ения, присвоения и, тем более, трансляции 
разных аспектов её содержания. 

Мы убеждены, что нестабильное при-
ращение информации о гендерно-ролевой 
социализации является признаком репро-
дуктивно-стереотипного стиля гендерно- 
ролевого поведения личности. Отдель-
ные фрагменты информации не позволя-
ют сложиться целостному представлению 
об особенностях становления, развития и 
совершенствования когнитивно-информа-

ционного, рефлексивного и поведенческо-
го компонентов такого стиля. Данная си-
туация приобретает особую актуальность 
в связи с тем, что в условиях реализации 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов современному учителю 
необходимо овладевать навыками форму-
лировки собственных предметных и лич-
ностных целей, позволяющих развивать и 
совершенствовать профессиональные уме-
ния и необходимые социально значимые 
качества. Результаты проводимого нами 
ежегодного опроса студентов первого курса 
Забайкальского государственного универ-
ситета с использованием методики С. Бем 
«Маскулинность-фемининность», направ-
ленного на выявление социокультурного 
пола, свидетельствуют о принадлежности 
юношей и девушек к разным гендерным ти-
пам. Следует отметить, что выборки 2016, 
2017, 2018 гг. обнаруживают соответственно 
маскулинных (4,8; 23,3; 9,4 %), фемининных 
(4,8; 10; 12,5 %) и андрогинных (90,4; 66,7; 
78,1 %) юношей и девушек. Причём принад-
лежность студентов к  гендерным типам от 
года к году варьируется. Неоспоримым ста-
новится факт о необходимости разработки 
разных стратегий учебно-познавательной 
деятельности для развития у студентов со-
циально значимых личностных качеств.

Работа со студентами названных выбо-
рок на втором курсе, осуществляемая нами 
в ходе семинарских занятий по педагогике, 
показывает затруднения при обозначении 
личностной составляющей цели собствен-
ной деятельности. Студентам, обучающим-
ся по профилям «Математика и информа-
тика», «Информатика и физика», «Биология 
и химия», «Русский язык и литература», 
сложно ответить на вопрос: «Какие личност-
ные качества мне необходимо развивать 
и совершенствовать?», «Что изменится в 
моём личностном развитии благодаря этой 
деятельности?», «Для чего мне нужно вы-
полнить эту работу?». Отсюда следует, что 
теоретические знания о целях деятельно-
сти не превращаются в умение постановки 
собственных целей и, тем более, не ста-
новятся необходимым профессионально 
и личностно значимым навыком. В связи с 
этим говорить о сформированном гендерно- 
индивидуальном или гендерно-персональ-
ном стиле поведения не приходится.  Буду-
щие учителя-предметники, не владеющие 
информацией об основах гендерного вос-
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питания мальчиков и девочек, имеющие 
лишь фрагментарные представления по 
вопросам гендерной проблематики, не вла-
деющие механизмом организации гендерно-
го воспитания учащихся, не смогут решать 
проблемы гендерно-ролевой социализации 
школьников. Именно поэтому необходима 
разработка содержания гендерного воспи-
тания студентов как будущих педагогов.

Результаты единичных эксперимен-
тальных исследований не смогут всецело 
решать проблемы гендерно-ролевой соци-
ализации юношей и девушек, обучающихся 
в вузе. Лишь массовое внедрение теории и 
практики гендерного воспитания в образо-
вательный процесс вуза позволит решать 
не только проблемы социокультурного лич-
ностного становления студентов, но и будет 
способствовать профессиональной реали-
зации ими гендерного подхода в образова-
тельном процессе школы.

Заключение. Проблема гендерного 
воспитания студентов вуза, обучающихся 
по педагогическим профилям подготовки, на 
сегодняшний день остаётся открытой, требу-
ющей дальнейшего решения как на теорети-
ческом, так и практическом уровнях. Анализ 
нормативной документации показывает на-
личие установок, направленных на решение 
проблемы гендерного становления обучаю-
щихся. Однако термин «гендерное воспита-

ние» в тексте документов не используется. 
Раскрытие понятий «гендер», «гендерный 
подход», «гендерное воспитание» позво-
ляет сделать вывод, что при изучении их 
сущности необходимо обращение к междис-
циплинарным исследованиям зарубежных, 
а вслед за ними и отечественных учёных. 
Гендерное воспитание, по нашему мнению, 
может пониматься в двух аспектах: полоро-
левом и гендерно-ролевом. Однако следует 
учитывать их соответствие вызовам совре-
менного образования. В педагогическом об-
разовании гендерное воспитание возможно 
при изучении ряда учебных дисциплин и 
прохождении педагогических практик. Пер-
спективным решением будет интеграция 
гендерной проблематики в содержание 
учебных дисциплин, дисциплин по выбору и 
педагогических практик в единстве психоло-
гического, педагогического и методического 
аспектов. Разработка содержания гендер-
ного воспитания будет способствовать са-
моактуализации и самореализации гендер-
ных характеристик студентов в различных 
видах практико-ориентированной деятель-
ности. Развитие стилей гендерно-ролевого 
поведения позволит студентам наращивать 
социально значимые личностные качества, 
необходимые для сопровождения гендерно- 
ролевой социализации обучающихся обще-
образовательных организаций. 
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Проблемы профориентационной работы 
с абитуриентами, имеющими инвалидность и ОВЗ3 

В статье освещены проблемы массового отчисления студентов инвалидов после первой 
экзаменационной сессии. Доказано, что система профориентационных мероприятий долж-
на обеспечивать становление устойчивого самоопределения в специфике будущего труда, 
адекватно психологическим потребностям и физическим возможностям, а также с учётом 
возможных вариантов реабилитации и поэтапного повышения качества жизни. Результаты 
проведённой диагностики показали, что профессиональная Я-концепция первокурсников 
разбалансирована и не может служить опорой при разрешении проблем обучения и комму-
никации. Установлено, что эффективная профориентационная работа с инвалидами и мо-
лодёжью с ОВЗ обеспечивается реализацией трёх последовательных этапов становления 
профессионального самоопределения: 1) развитие понимания и принятия абитуриентами 
своих физических и психологических нарушений, с последующим осмыслением способов их  
гармоничного, не «психозатратного» включения в контекст собственной жизнедеятельности; 
2) развитие профессиональной Я-концепции абитуриента за счёт осмысления меры своей 
будущей работоспособности, подверженности стрессогенным факторам, способности эф-
фективно функционировать в условиях риска, информационной неопределённости, команд-
ных условий труда; 3) стабилизация профессиональной Я-концепции за счёт осмысления 
и принятия взвешенного решения по приобретению профессии. В статье рассматривается 
вопрос о важности создания Межведомственной комиссии при Министерстве науки и образо-
вания регионов с целью оказания помощи в профессиональном самоопределении и выборе 
индивидуального образовательного маршрута абитуриентами с инвалидностью и ОВЗ, учи-
тывая их медицинские и психофизические ограничения. Дифференцированная профориен-
тационная работа с абитуриентами обеспечит снижение отчислений студентов с нарушением 
здоровья и более рациональное распределение бюджетных мест по направлениям обучения 
при поступлении в вуз.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, педагогическое сопровождение, 
абитуриент с инвалидностью, психологические потребности, самоопределение, профессио-
нальная Я-концепция, профориентационная работа

1 С. Т. Кохан – основной автор, организатор социально-педагогических исследований, осуществлял сбор и 
обобщение материалов, оформление статьи. 

2 Н. И. Виноградова – систематизировала и осуществляла анализ полученных материалов, формулирование 
выводов, написание и оформление статьи.

3 Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по научной и инновационной деятельности 
ФГБОУ ВО «ЗабГУ», проект № 279-ГР 2019 г. «Изучение процессов психолого-педагогического сопровождения сту-
дентов с инвалидностью и ОВЗ на этапах адаптации в вузе».



16

Учёные записки ЗабГУ. 2019. Том 14, № 4

Введение. Система школьного образо-
вания выступает необходимой предпосыл-
кой для реализации профессиональных по-
требностей абитуриентов с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в системе высшего образования. Не-
смотря на то, что такие абитуриенты имеют 
значимые преференции при поступлении в 
вуз, уже после первой сессии они массово 
отчисляются.

Проблема выбора будущей профессии 
и овладение ею для выпускников школы с 
нарушением здоровья имеет ряд негатив-
ных аспектов, среди них: 

– недостаточный учёт физических, физио- 
логических и психологических ограничений в 
освоении трудовых действий, обозначенных в  
современных профессиональных стандартах;

– отсутствие уверенности в возмож-
ность будущего трудоустройства по специ-
альности из-за нежелания работодателей 
принимать на работу молодых инвали- 
дов [6–8];

– слабые темпы модернизации систе-
мы высшего образования в области выбора 
долговременных и экспресс-форм профори-
ентационной работы с будущими профес-
сионалами, имеющими отклонения в здо- 
ровье.

По мнению Э. Ф. Зеер, Е. Ю. Пряжнико-
вой1, профориентация представляет собой 
систему научно обоснованных мероприя-
тий, направленных на подготовку молодёжи 
к выбору профессии с целью оказания по-
мощи в профессиональном самоопределе-
нии и последующем трудоустройстве [6]. В 
отношении будущих профессионалов с ОВЗ 
возникает вопрос о выборе таких мероприя-
тий, которые бы обеспечивали становление 
устойчивого самоопределения в специфике 
будущего труда адекватно психологическим 
потребностям и физическим возможностям, 
а также с учётом возможных вариантов ре-
абилитации и поэтапного повышения каче-
ства жизни.

Цель данного исследования состоит в 
анализе трудностей дифференцированной 
профессиональной ориентации молодёжи с 
ОВЗ при вхождении в систему профессио-
нальной подготовки.  

Методология и методы исследо-
вания. Методологической основой иссле-

1 Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Садовникова Н. О. 
Профориентология: теория и практика: учеб. посо-
бие. – М.: Академический проект, 2006. – 192 с.

дования являются теория деятельности и 
личностного подхода; концепция жизненных 
сил, индивидуальной и социальной субъект-
ности человека в его личностном саморазви-
тии. В работе учитывались теория профес-
сионального самоопределения Д. Сьюпера, 
выводы Ю. Н. Баусова, Л. Б. Будановой, 
И. П. Катковой, В. В. Кузнецовой, Н. М. Иов-
чук, Н. С. Моровой, Е. М. Мастюковой, 
А. Г. Московкиной относительно эффектив-
ных форм социально-педагогической рабо-
ты с инвалидами.

Объект исследования – студенты и аби-
туриенты, имеющие ограничения по здоро-
вью (79 чел.). Из них: 21 абитуриент с ОВЗ 
и инвалидностью, 24 первокурсника после 
окончания первого семестра, 12 второкурс-
ников после третьего семестра очного обу-
чения, 22 студента заочной формы обучения 
(от 18 до 25 лет). Исследование проведено 
на базе Регионального центра инклюзивного 
образования (РЦИО) Забайкальского госу-
дарственного университета (ЗабГУ).

Для достижения поставленной цели 
использованы методы сбора фактического 
материала (беседа, интервью, авторские 
анкеты, анализ продуктов деятельности), 
биографический метод, а также опросник 
Е. А. Климова (дифференциально-диагно-
стический опросник – ДДО). Результаты, по-
лученные в ходе работы по этому опросни-
ку, показывают, к какой профессиональной 
сфере человек имеет склонность и прояв-
ляет интерес. Данная методика2 фиксирует 
восемь необходимых факторов при выборе 
профессии. Она создана для молодёжи, не 
имеющей отклонений в здоровье [6]. Одна-
ко для молодых людей с инвалидностью и 
ОВЗ, кроме обозначенных в данной методи-
ке показателей, важно учитывать: 

– имеющиеся нарушения функций ор-
ганизма, влияющие на категории жизнедея-
тельности;

– степень развития и сформированно-
сти функциональных систем, позволяющих 
успешно и в строго определённое время 
овладеть специальностью, эффективно ра-
ботать по данной специальности в течение 
длительного времени, не усугубляя показа-
тели собственного физического и психиче-
ского здоровья.

2 Климов Е. А. Психология профессионального  
самоопределения: учеб. пособие. – М.: Академия, 
2004. – 304 с.
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В связи с этим в данную методику вне-
сён дополнительный вопрос, учитывающий 
имеющиеся ограничения здоровья молодых 
людей. Далее оценивалась степень расхож-
дений между профессиональными интере-
сами и качеством реальных ограничений в 
овладении определённой специальностью. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Процесс профессионализации 
молодёжи с нарушением здоровья имеет 
многоуровневый характер и непосредствен-
но связан с проблемой становления про-
фессионального самоопределения.

С точки зрения В. Л. Савиных, профес-
сиональное самоопределение и професси-
ональное определение инвалидов является 
элементом общеобразовательной системы 
профориентации людей данной категории, 
где профессиональное определение – это 
система комплексного воздействия на лиц с 
нарушением здоровья для определения спо-
собов реабилитации, коррекции, профес- 
сионального выбора и профессионального 
самоопределения в виде предоставления 
помощи  в выборе будущей профессии [9]. 

Педагогическое сопровождение про-
фессионального самоопределения буду-
щих профессионалов с различными типами   
нарушений основных функций организма 
имеет свои особенности. Можно констати-
ровать, что разные типы нарушений предпо-
лагают реализацию индивидуальных форм 
и способов становления профессиональной 
Я-концепции [13].

Разная природа и различное течение 
заболеваний, вызванные разнообразными 
изменениями: 1) психогенных функций: вни-
мания, мышления, восприятия, речи, воли и 
эмоций; 2) сенсорных функций: слуха, зре-
ния, осязания и обоняния; 3) функций крово-
обращения, дыхания, пищеварения, выдели-
тельной, обмена веществ и внутренней се-
креции; 4) статодинамических функций: дви-
гательной, головы, туловища, конечностей, 
координации движений и статики; 5) языко-
вых и речевых функций: нарушение устной и 
письменной речи, вербальной и невербаль-
ной, голосообразования; 6) нарушениями, 
обусловленными физическими уродствами 
(нарушение размеров тела и др.), требуют 
реализации индивидуализированных форм 
педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения студентов.

Поэтому на первом этапе профориен- 
тационной работы важно реализовывать та-

кие формы подготовки абитуриентов, кото-
рые бы обеспечивали понимание и принятие 
ими своих физических и  психологических 
нарушений, с последующим осмыслением 
способов их гармоничного, не «психозатрат-
ного» включения в контекст собственной 
жизнедеятельности. По нашему мнению, бу-
дущий профессионал должен реалистично 
осмысливать риски интеграции требований 
будущей профессии и уже освоенных навы-
ков жизнедеятельности (самообслуживания, 
самостоятельного передвижения, способов 
самообучения, социокультурных коммуни-
каций). В дальнейшем это обеспечит более 
«мягкую» когнитивную и личностную адап-
тацию инвалида в системе высшей школы. 
Осознание своего профессионального ре-
сурса обеспечивает будущему профессио-
налу более рациональное воспроизводство 
и совершенствование профессиональных 
действий в рамках целостного жизненного 
пространства.

На втором этапе профориентацион-
ной работы развитие профессиональной 
Я-концепции абитуриента предполагает ос-
мысление меры своей будущей работоспо-
собности, подверженности стрессогенным 
факторам, способности эффективно функ-
ционировать в условиях риска, информаци-
онной неопределённости, командных усло-
вий труда [1].

На третьем этапе профессиональной 
ориентации студентов с нарушенным здо-
ровьем обеспечивается стабилизация про-
фессиональной Я-концепции за счёт ос-
мысления и принятия «взвешенного реше-
ния по приобретению профессии, а также 
оптимального и действенного выбора пути 
для продолжения образовательного процес-
са»1. Сформированная профессиональная 
Я-концепция студента является, по нашему 
мнению, базовым фактором его успешной 
профессиональной ориентации в вузе.

Полагаем, что большой процент отчис-
лений инвалидов и студентов с ОВЗ после 
первого семестра обусловлен недостатками 
профориентационной работы в школе. Со-
гласно статистическим данным, только 31 % 
детей с нарушением здоровья в возрасте от 
7 до 17 лет посещают общеобразователь-
ные школы,17 % детей с инвалидностью 

1 Психолого-педагогическое сопровождение сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью в вузе: учеб. пособие / С. Т. Кохан 
[и др.]. – Чита: ЗабГУ, 2018. – 171 с.
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воспользовались надомным обучением и 
дистанционными образовательными техно-
логиями [5]. 

Надомное обучение имеет существен-
ные недостатки, которые в последующем 
сказываются при выборе профессии и даль-
нейшем обучении:

– в учебный план для освоения включа-
ются только основные предметы;

– качество исполнения обязанностей в 
отношении надомников у преподавателей 
школ низкое, в результате – отсутствие лич-
ной и материальной заинтересованности;

– отсутствие социализации и адаптации 
школьников с инвалидностью и ОВЗ [Там же]. 

Далеко не все школы Забайкальского 
края оснащены необходимым оборудовани-
ем для качественной дистанционной пере-
дачи информации нуждающимся «особым 
детям». 

В школах, в соответствии с Концепцией 
профессионального обучения, утверждён-
ной приказом Министерства образования 
РФ № 2783 от 18.07.2002 г., на старшей сту-
пени общего образования предпрофильную 
и профильную подготовку учащихся стар-
ших классов организует и проводит клас- 
сный руководитель и школьный психолог. По 
данным Е. В. Зволейко, С. Н. Чистяковой, 
именно эта категория школьных работников 
должна формировать представление бу-
дущей профессии и помогать планировать 
дальнейшие этапы обучения [3; 12]. Однако 
у выпускников школ данной категории пред-
ставления о будущей профессии построены 
на абстракциях.

По нашему мнению, большой «отсев» 
инвалидов и студентов с ОВЗ в течение 
первого семестра обучения в вузе связан с 
непродуктивной системой индивидуального 
и коллективного сопровождения так называ-
емых «особых детей» в школе. В условиях 
инклюзивного школьного образования со-
временный педагог-психолог пока ещё не 
имеет временных возможностей реализо-
вывать разные варианты индивидуального и 
группового сопровождения профессиональ-
ного самоопределения детей с инвалидно-
стью и ОВЗ, адекватные конкретной ситуа-
ции [2; 6; 7; 10].

Отметим основные задачи профориен-
тационной работы в школе с инвалидами:

1) углубление представлений обучаю-
щихся о современных профессиях, в кото-

рых можно будет реализовать себя в силу 
своих физических и функциональных воз-
можностей и ограничений;

2) формирование устойчивого понятия 
о необходимости корректировки личных 
профессиональных предпочтений в зави-
симости от требований определённого Про-
фессионального стандарта к трудовым дей-
ствиям специалиста;

3) выстраивание положительного от-
ношения к себе как к личности и будущему 
профессионалу, понимание своей нестан-
дартности не как «уродства», а как особого 
обстоятельства жизни.

В качестве условий, обеспечивающих 
эффективность профессиональной проф- 
ориентации в вузе, Е. В. Зволейко, Д. Ф. Ро-
маненкова, Е. С. Романова и другие иссле-
дователи [3; 4; 8; 9; 11;12] выделяют:

1) доступность архитектурной среды 
университета;

2) сопровождение в образовательном 
пространстве;

3) наличие технических средств обра-
зования;

4) психолого-педагогическое сопрово-
ждение;

5) социокультурные факторы;
6) возможность заниматься адаптивны-

ми и паралимпийскими видами спорта; 
7) специальные выплаты и возмож-

ность проживания в общежитии.
В связи с ежегодным увеличением ко-

личества первокурсников с инвалидностью, 
поступающих на различные направления 
подготовки обучения в Забайкальский госу-
дарственный университет, возник вопрос, 
как строить работу по сопровождению сту-
дентов, испытывающих трудности в плани-
ровании и организации учебной и коммуни-
кационной деятельности. 

Анкетирование первокурсников, закон- 
чивших СОШ и поступивших в ЗабГУ в 
2017–2018 гг., показало, что профориента-
ционная работа с ними не проводилась. Вы-
бор будущей профессии студентами с ОВЗ 
не продуман и носит поверхностный харак-
тер. Он строится преимущественно на мне-
нии, советах членов семьи и друзей.

Специалистами Регионального центра 
инклюзивного образования (РЦИО) ЗабГУ 
в 2016–2018 гг. проведено социологическое 
исследование среди студентов первого кур-
са, имеющих инвалидность и ОВЗ. Цель 
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исследования: определение характерных 
признаков профессиональной ориентации 
выпускников школ, имеющих нарушения 
основных функций организма, при посту-
плении в вуз. Результаты представлены в 
табл. 1.

Таблица 1
Признаки профессионального 

самоопределения выпускников школ

Признаки профессионального 
самоопределения

Процент 
выпускников

Осознанный выбор 
профессии

51 

Условно осознанный 38 

Неосознанный 11 

Результаты, полученные в ходе диа-
гностики студентов с помощью методики 
Климова, показали, что профессиональная 
Я-концепция студентов разбалансирована 
и не может служить стержневой опорой при 
разрешении ими проблем обучения и ком-
муникации с однокурсниками и преподава-
телями. 

Выявлены основные проблемы, свя-
занные с отчислением студентов, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, из  
ЗабГУ после первого семестра (табл. 2).

Таблица 2
Основные проблемы, 

связанные с отчислением студентов 
с инвалидностью и ОВЗ

Наименование проблемы Процент 
отчисления

Разочарование в выборе 
будущей профессии

39 

Трудности в освоении 
учебных программ

31 

Переоценка своих 
возможностей

18 

Ухудшение состояния 
здоровья

12 

Можно констатировать, что формы 
реализации предоставляемых образова-
тельных услуг в ЗабГУ не в полной мере 
соответствуют физическим и психическим 
возможностям здоровья студентов и их об-
разовательным потребностям. Особенно 
высок процент отчислений среди студентов 

тотально слепых, глухих и с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата 
(I группа инвалидности). Их обучение требу-
ет значимых материальных затрат, связан-
ных с информационным обеспечением об-
разовательных запросов, и согласованных 
действий в цепочке «студент – преподава-
тель – родители студента – однокурсники».

В соответствии с планом мероприятий 
«Дорожная карта» по организации образо-
вательного процесса для инвалидов и лиц 
с ОВЗ в ЗабГУ (на 2016–2030 гг.), профо-
риентационная работа среди детей-инва-
лидов ведётся специалистами РЦИО. Они 
активно привлекают  массмедиа, иные ин-
формационные площадки, организовывают 
волонтёрские акции, участвуют в проводи-
мых на факультетах мероприятиях («День 
открытых дверей»), в профориентацион-
ных выездах в районные учебные заведе-
ния Забайкальского края и т. д. В ЗабГУ на 
базе Факультета дополнительного профес-
сионального образования (ФДПО) работает 
подготовительное отделение, целью кото-
рого является подготовка абитуриентов к 
сдаче ЕГЭ и прохождению вступительных 
испытаний в университет. Обучение на под-
готовительном отделении и право на приём 
за счёт бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета имеют дети-инвалиды 
I и II групп, которым, согласно заключению 
ППМК и МСЭ, не противопоказано обучение 
в соответствующих образовательных учреж-
дениях. Обучение ведётся по трём направ-
лениям: естественно-научное, техническое 
и гуманитарное. В 2018 г. пять абитуриен-
тов, закончивших курсы подготовки, успеш-
но сдали вступительное тестирование и по-
ступили в наш университет.

Заключение. Процессы профессио-
нальной ориентации и профессионального 
самоопределения выпускников школ с ин-
валидностью и ОВЗ, с учётом их психофи-
зических возможностей, личностных ори-
ентиров, социально-профессиональных 
установок, обуславливают необходимость 
комплексного подхода в планировании си-
стемы социально-педагогических и психо-
логических мер сопровождения в системе 
общего образования для последующего 
успешного самоопределения в выборе на-
правления обучения по специальностям в 
университете. Получение достойного обра-
зования для выпускников с инвалидностью 
и ОВЗ возможно при создании специальных 
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образовательных условий, которые должны 
учитывать когнитивную и коммуникативную 
деятельность у выпускников школ (имею-
щих ограниченные возможности здоровья), 
влияющую на профессиональную ориента-
цию в выборе будущей профессии и усло-
вий дальнейшего обучения.

Основные проблемы профориентаци-
онной работы с абитуриентами, имеющи-
ми инвалидность и ОВЗ, мы видим в сле- 
дующем:

1. Эффективная профориентационная 
работа с данным контингентом обеспечива-
ется реализацией трёх последовательных 
этапов: 1) формированием понимания и 
принятия абитуриентами  своих физических 
и психологических нарушений, с последую-
щим осмыслением способов их  гармонич-
ного, не «психозатратного» включения в 
контекст собственной жизнедеятельности; 
2) развитием профессиональной Я-концеп-
ции абитуриента за счёт осмысления меры 
своей будущей работоспособности, подвер-
женности стрессогенным факторам, способ-
ности эффективно функционировать в усло-
виях риска, информационной неопределён-

ности, командных условий труда; 3) стаби-
лизацией профессиональной Я-концепции в 
процессе осмысления и принятия взвешен-
ного решения по приобретению профессии.

2. Необходимо дифференцированное 
сопровождение выпускников школы с ОВЗ 
при вхождении в систему профессиональной 
подготовки комплексными усилиями школь-
ных психологов и администрации ЗабГУ. 

3. Увеличивающееся количество детей 
с ОВЗ диктует важность создания Межве-
домственной комиссии при Министерстве 
науки и образования Забайкальского края с 
целью оказания помощи в профессиональ-
ном самоопределении и выборе индивиду-
ального образовательного маршрута абиту-
риентами с инвалидностью и ОВЗ (с учётом 
их медицинских и психофизических ограни-
чений).

4. Дифференцированная профориента-
ционная работа с абитуриентами обеспечит 
снижение отчислений студентов, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, и бо-
лее рациональное распределение бюджет-
ных мест по направлениям обучения при 
поступлении в ЗабГУ.
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Психолого-педагогические условия 
экологического воспитания дошкольников в современном детском саду 

В статье из целостного образовательного процесса выделяется экологическое воспита-
ние как стратегическое направление воспитательной деятельности с дошкольниками. Авто-
ром выясняется отличие экологического воспитания и экологического обучения в экологиче-
ском образовании дошкольников. Зона ближайшего развития ребёнка включает взаимосвязь 
экологического воспитания и экологического обучения. Дифференциация этих процессов по-
зволяет глубже рассмотреть экологическое воспитание ребёнка в зоне ближайшего развития 
и определить необходимые условия. Психолого-педагогическими условиями экологического 
воспитания дошкольников являются: использование ближайшего природного и социально-
го окружения как средства экологического воспитания дошкольников; применение эколого- 
системного подхода для организации познавательно-исследовательской деятельности де-
тей; обеспечение и поддержка познавательной мотивации детей; использование адекватных 
методов и педагогических технологий экологического воспитания возрасту детей; признание 
каждого ребёнка субъектом собственной деятельности; установление субъект-субъектных 
взаимоотношений педагога с детьми; ориентация педагога на индивидуальные особенности 
детей; рефлексивный анализ с детьми результатов взаимодействия с природой, создание 
условий для воплощения эмоционально-чувственного опыта и представлений в индивиду-
альном творчестве; обеспечение возможностей для утверждения социальной значимости 
творчества ребёнка. Психолого-педагогические условия экологического воспитания позволя-
ют обогащать эмоционально-чувственный опыт взаимодействия детей с природой, формиро-
вать у детей адекватные реальности представления об объектах, явлениях и взаимосвязях в 
природе, воспитывать бережное отношение дошкольников к природе, развивать субъектные 
качества личности.

Ключевые слова: экологическое воспитание дошкольников, экологическое обучение 
дошкольников, экологическое образование дошкольников, психолого-педагогические усло-
вия экологического воспитания дошкольников, эколого-системный подход

Введение. Экологическое воспитание 
дошкольников является стратегическим на-
правлением воспитательной работы, так 
как, согласно современной образовательной 
парадигме и ФГОС ДО, целью дошкольного 
образования является развитие свободной, 
гармоничной, творческой личности, способ-
ной осуществлять жизнедеятельность в ус-
ловиях устойчивого развития. Результаты 
экологической воспитанности детей детер-
минированы созданными психолого-педа-
гогическими условиями образовательного 
процесса. Основные условия определены 
авторами исследований данной пробле-
мы – С. Н. Николаевой, которая разработа-

ла Концепцию экологического воспитания 
дошкольников, программу «Юный эколог», 
условия её реализации и методическое со-
провождение к ней [11], Н. А. Рыжовой – од-
ного из авторов Национальной стратегии 
экологического образования РФ, автором 
программы «Наш дом – природа», методи-
ческих материалов по созданию экологиче-
ской предметно-пространственной среды 
ДОО [12], Е. В. Гончаровой, изучавшей во-
просы социально-экологического развития 
личности ребёнка [5], В. А. Зебзеевой, вы-
делившей экологическую субкультуру дет-
ства как элемент культурного поля, обла-
дающего рядом существенных признаков, 
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определившей условия для её развития 
[7], и др. Во ФГОС ДО определены условия 
реализации программ дошкольного обра-
зования (психолого-педагогические, кадро-
вые, материально-технические, к предмет-
но-пространственной среде и финансовые), 
которые актуальны и для экологического 
воспитания. Однако, во-первых, выделены 
не все возможные условия, а во-вторых, 
степень осмысления и отражения тех, кото-
рые определены, в педагогической практике 
не всегда достаточна, а некоторые просто 
вступают в диссонанс с другими. Например, 
в образовательной практике всё большую 
актуальность приобретают рекомендуемые 
Законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО 
информационные телекоммуникационные 
технологии (ТТК) как компонент развиваю-
щей предметно-пространственной среды, 
способный негативно влиять на здоровье 
детей – первостепенную задачу ДОО со-
гласно того же ФГОС ДО, а целевые прогул-
ки и экскурсии в естественное природное и 
социальное окружение как воспитательный 
экологический ресурс используются практи-
ками неохотно и в методической литературе 
мало находят отражение, тогда как для до-
школьников наиболее природосообразным 
источником информации является реальная 
действительность, а не знаково-символиче-
ская, которую транслируют ТТК. Более того, 
изменение одного условия вызывает иногда 
изменение комплекса других. Таким обра-
зом, проблемой выступает исследование 
психолого-педагогических условий, необхо-
димых для повышения эффективности эко-
логического воспитания детей. 

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой исследо-
вания выступают деятельностный, личност-
ный и культурологический подходы. Для вы-
явления психолого-педагогических условий 
использованы методы анализа научной и 
научно-методической литературы по теме 
исследования, синтез, моделирование, 
обобщение, констатирующее исследование 
методом анкетирования педагогов дошколь-
ных учреждений.

Образование в дошкольной образова-
тельной организации осуществляется в зоне 
саморазвития и в зоне ближайшего разви-
тия – «в области не созревших, но созрева-
ющих процессов», благодаря обучению [2, 
с. 33]. Ю. В. Сенько рассматривает «обра-
зование» как «творение образа Человека в 

индивиде» [13]. С другой позиции подходит 
О. С. Газман – как «процесс взаимодействия 
взрослых и детей, имеющий целью созда-
ние культурных условий (как внешних, так и 
внутренних) для саморазвития личности», 
включающий две взаимосвязанные подси-
стемы – обучение и воспитание [4, с. 17]. 
Сравнивая обучение и воспитание, он вы-
деляет три существенных отличия между 
ними. Во-первых, знаково-символический 
характер обучения и опору на «естествен-
ные события, процессы, явления окружаю-
щей человека действительности» в воспи-
тании. Во-вторых, преобладание когнитив-
ного компонента в обучении и ценностно- 
ориентационного – в воспитании. В-третьих, 
результатом обучения является усвоение 
знаний, умений, способов познавательной 
деятельности, а результатом воспитания – 
«обретение культурного опыта, усвоение 
нравственных норм и отношений» [Там же, 
с. 27]. Таким образом, экологическое воспи-
тание – процесс обретения дошкольниками 
культурного опыта взаимодействия человека 
и природы, нравственных норм и отношения 
детей к природе. А. В. Миронов, выясняя, 
что же всё-таки в дошкольном образовании 
преобладает – экологическое обучение или 
экологическое воспитание, делает вывод, 
что преобладает экологическое воспитание 
с элементами экологического обучения [10]. 
Воспитание и обучение взаимосвязаны в 
зоне ближайшего развития, так как обуче-
ние в процессе взаимодействия со взрос-
лым плодотворно лишь в случае наличия у 
ребёнка, во-первых, положительной мотива-
ции, которая является результатом позитив-
ного опыта социального взаимодействия, а 
во-вторых – сенсорного опыта и представле-
ний об окружающем мире, которые форми-
руются в условиях непосредственного взаи-
модействия с ним. Выделение понятия «эко-
логическое воспитание» позволяет основа-
тельнее рассмотреть психолого-педагогиче-
ские условия его эффективной реализации с 
дошкольниками, так как они, по утверждению 
И. Ф. Слепцовой, являясь одним из элемен-
тов триады «процесс – условия – результат», 
влияют на качество образования [14, с. 31], в 
данном случае – экологического.

Целью исследования является выяв-
ление психолого-педагогических условий 
экологического воспитания дошкольников в 
образовательном процессе детского сада в 
соответствии с ФГОС ДО.
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Реальная действительность, которая 
окружает ребёнка, это ближайшее природ-
ное и социальное окружение. Оно может 
осваиваться ребёнком только благодаря 
содействию взрослых, которые организуют 
прогулки и экскурсии с детьми, и превра-
щаться в средство экологического воспи-
тания дошкольников. Опыт эмоционально- 
чувственного восприятия при непосред-
ственном взаимодействии с окружением 
накапливается, обогащается постепенно, в 
процессе многократных посещений одних и 
тех же мест и является основой включения 
ребёнка во все виды деятельности, в том 
числе игровую. Л. С. Выготский отмечает, что 
«среда становится с точки зрения развития 
совершенно иной с той минуты, когда ребё-
нок перешёл от одного возраста к другому» 
[2, с. 205] и «отношение ребёнка к среде и 
среды к ребёнку даётся через переживание 
и деятельность самого ребёнка [Там же, 
с. 208]. По этому поводу А. С. Спиваковская 
пишет: «Творческая деятельность вообра-
жения зависит от богатства и разнообразия 
прежнего опыта человека, потому что опыт 
представляет материал, из которого строит-
ся ткань фантазии... Если мы хотим развить 
воображение наших детей, надо расширять 
их представления об окружающем реаль-
ном мире» [15, с. 73], которые накапливают-
ся и выкристаллизовываются в отношение 
ребёнка к среде. Характер этого отношения 
социально детерминирован позицией и от-
ношением самого взрослого, организующего 
взаимодействие. Таким образом, использо-
вание природного и социокультурного окру-
жения, повторяемость непосредственных 
встреч с ним в разных возрастах и сезонах 
года является важным условием экологиче-
ского воспитания дошкольников. 

Постепенность, последовательность, 
преемственность и системность форм непо-
средственного взаимодействия дошкольни-
ков с ближайшим окружением возможны на 
основе рекомендуемого эколого-системного 
подхода для организации познавательно-ис-
следовательской деятельности детей [9]. 
Использование данного подхода не проти-
воречит современному ФГОС ДО, так как в 
нём основная функция педагога определена 
как поддерживающая инициативу и актив-
ность детей и направляющая деятельность 
детей, а дело ребёнка – желать и удовлетво-
рять познавательные потребности. Дети, как 
правило, хотят участвовать в формах непо-

средственного взаимодействия с природой 
и миром культуры людей, но для педагогов 
этот процесс связан с разными трудностя-
ми, например, переполненность числен-
ности детей в группах, которая затрудняет 
проведение экскурсии и обеспечение их 
безопасности с таким количеством детей, 
недостаточно методических разработок, 
содержащих эффективные методики про-
ведения экскурсий, которые бы позволили, 
с одной стороны, обеспечить одним детям 
познавательную мотивацию и поддержать 
её у других, а с другой – обеспечить исполь-
зование адекватных методов и педагогиче-
ских технологий экологического воспитания, 
соответствующих возрастным особенно-
стям детей. Указанные трудности создают 
условия депривации детей от естественных 
природных условий, ограничение таких воз-
можностей только участком ДОО, что отра-
жается на качестве формирования экологи-
ческой субкультуры детей [7]. А. В. Миронов 
называет спорным вопрос о формировании 
у старших дошкольников представлений об 
экосистемах по той причине, что это слож-
ное понятие и «даже при работе с младши-
ми школьниками авторы программ старают-
ся не затрагивать в силу его сложности» [10, 
с. 37]. Но ведь понятие у дошкольников ни-
кто и не собирается формировать, речь идёт 
об образах представлений, которые являют-
ся основой формирования понятий. Если ре-
бёнок не видел лес и у него нет представле-
ния о том, что это такое, то он и в старших 
классах в курсе общей биологии будет испы-
тывать затруднения в осмыслении данного 
понятия применительно к лесу. Именно для 
решения данной проблемы и необходимо в 
дошкольном возрасте, когда сенситивный 
период для сенсорного развития, накапли-
вать, обогащать и направлять с помощью 
зоны ближайшего развития опыт взаимодей-
ствия с реальным миром как основу разви-
тия высших психических функций человека 
[3] на последующих этапах развития.

Социальная ситуация развития, выде-
ленная Л. С. Выготским [2], указывает на де-
терминацию воспитания и развития ребёнка 
от взрослых, что и выступает комплексом 
следующих условий, которые указаны и в 
ФГОС ДО: признание каждого ребёнка субъ-
ектом собственной деятельности, установ-
ление субъект-субъектных взаимоотноше-
ний педагога с детьми и ориентация педа-
гога на индивидуальные особенности детей. 
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Эти условия связаны с реализацией гумани-
стической парадигмы образования [4; 5; 13], 
осмысление которой из-за устоявшихся в 
обществе авторитарных стереотипов иногда 
вызывает затруднения у педагогов-практи-
ков и оказывает негативное влияние на ре-
зультаты педагогической деятельности. 

Согласно целевым ориентирам ФГОС ДО, 
ребёнок дошкольного возраста «способен к 
волевым усилиям, может следовать соци-
альным нормам и правилам поведения». 
Дошкольник старшего возраста способен 
управлять своим поведением, но данная 
способность во взаимодействии с природой 
невозможна без соблюдения следующего 
условия – рефлексивного анализа с детьми 
результатов взаимодействия с природой, 
как системообразующего компонента регу-
ляторного опыта [6], позволяющего ребёнку 
осмыслять своё поведение и регулировать 
его в процессе взаимоотношений с природ-
ной средой. Поведение в природе выступа-
ет результатом экологического воспитания и 
формируется с учётом указанного условия. 
Т. Н. Корнеенко считает, что «рефлексия 
способствует аккумулированию соответ-
ствующего опыта, развитию ценностных 
оснований, структурирует знание, помогает 
формированию индивидуальной стратегии 
и тактики поведения» [8].

Опыт представлений, полученный в 
процессе взаимодействия с природным и 
социокультурным окружением, вызывает 
у детей стремление отразить его в своём 
творчестве. С этим связано следующее ус-
ловие – создание педагогами условий для 
воплощения эмоционально-чувственного 
опыта и представлений в индивидуальном 
творчестве детей. Данное условие даёт воз-
можность детям не только самореализовать 
свой творческий потенциал, но и осмыслить 
опыт, достроить и «упорядочить» представ-
ления, а при повторных встречах с природой 
конкретизировать нужные элементы в слу-
чае необходимости, что отразится на каче-
стве представлений и экологической воспи-
танности дошкольников. 

Последнее выдвинутое условие связа-
но не только с экологическим воспитанием в 
процессе творческой работы ребёнка, а пре-
жде всего, с развитием его личностных ка-
честв. Это условие – обеспечение возмож-
ностей для утверждения социальной значи-
мости творчества ребёнка [1]. Ребёнок как 
личность будет развиваться, если педагог 

создаст условия для социальной значимо-
сти результатов творческой работы каждого 
ребенка, например, оформленные должным 
образом работы подарят малышам или ро-
дителям, которые внесут их в интерьер, вы-
разят радостные эмоции, поддерживая мо-
тивацию ребёнка как движущую силу даль-
нейшего развития. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Реализация Концепции эко-
логического образования дошкольников и 
программы «Лучики» Н. Г. Лаврентьевой, 
основанных на эколого-системном подходе, 
осуществлялась на протяжении достаточно 
длительного времени в отдельных детских 
садах г. Читы и Читинской области, а в пе-
риод с 2014 по 2018 гг. на основании дого-
вора о сотрудничестве от 23.12.2014 г. – на 
базе 17 детских садов г. Краснокаменска и 
Краснокаменского района. Всего в апроба-
ции в этот период участвовало 64 педагога и 
767 детей. Для организации исследования с 
педагогами-участниками проведены кратко-
срочные курсы повышения квалификации 
«Экологическое образование дошкольников 
в условиях природного и социокультурного 
окружения детского сада» (объём 72 ч), а с 
руководителями ДОО – краткосрочные кур-
сы «Экологический менеджмент в ДОО». 
Эффективность психолого-педагогических 
условий экологического образования по 
результатам апробации выявлялась путём 
анкетирования педагогов, результаты ко-
торого следующие. Например, на вопрос: 
«Считаете ли Вы, что для экологического 
воспитания детей необходимо использо-
вать природное и социокультурное окруже-
ние детского сада?» ответ «Да» получен от 
80 % педагогов; «Нет, так не считаю» отве-
тили 5 % респондентов, 15 % затруднились 
с ответом. Анализ показывает, что большин-
ство педагогов знают особенности процесса 
воспитания и развития ребёнка, поэтому 
согласны с данным условием, 5 % респон-
дентов отвергают данное условие по не 
указанным мотивам, 15 % педагогов затруд-
нились ответить на вопрос (возможно, что у 
них недостаточно опыта работы в детьми в 
естественных природных или социальных 
условиях, не всегда все получалось, поэто-
му появились сомнения).

На вопрос: «Показала ли Вам практика 
работы с детьми, что расширение познава-
тельного поля в системе “прогулки – целе-
вые прогулки – экскурсии – организованная 
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образовательная деятельность” позволяет 
обогащать представления детей об окружа-
ющем, соединять в единую картину ближай-
шее окружение социокультурного и природ-
ного мира?» ответы разделились следую-
щим образом: «Да» ответили 99 % педаго-
гов; «Нет, не позволяет» – 1 % респонден-
тов. Ответы подтверждают гипотезу о том, 
что повторяемость и расширение границ 
непосредственного взаимодействия с ми-
ром (прогулки проводятся на участке ДОО, 
а целевые прогулки и экскурсии могут быть 
и в ближайшем от него окружении), а также 
использование эколого-системного подхода 
позволяют обогащать и обобщать представ-
ления об объектах и явлениях окружающего 
мира, формировать единую картину мира и 
отношение к природе.

Обеспечение и поддержку познаватель-
ной мотивации детей, использование адек-
ватных возрасту детей методов и техноло-
гий, характер взаимоотношений педагога с 
детьми выявились при ответе респондентов 
на вопрос: «В чем Вы видите необходимость 
повышения профессиональной компетент-
ности для оптимизации экологического об-
разования дошкольников?»; 10 % педаго-
гов ответили, что затруднялись подбирать 
приёмы для формирования познавательной 
мотивации детей, 18 % респондентов выра-
зили желание повысить квалификацию по 
вопросу использования современных тех-
нологий и методов воспитания, 21 % опро-
шенных указали, что не всегда удавалось 
подобрать приёмы установления с детьми 
гармоничных взаимоотношений при прове-
дении целевых прогулок и экскурсий. Отве-
ты свидетельствуют, что проблемы по дан-
ным условиям существуют и их необходимо 
разрешать путём повышения профессио-
нальной компетентности педагогов.

В ответах на вопрос: «В чём больше 
испытывали трудности в осуществлении ин-
дивидуализации экологического образова-
ния детей?» 31 % педагогов указали подбор 
индивидуальных приёмов воспитания для 
каждого ребёнка, 10 % опрошенных – на 
осмысление причин и необходимости инди-
видуализации образовательного процесса, 
34 % респондентов затруднялись в диагно-
стике индивидуальных особенностей детей, 
что свидетельствует о необходимости про-
ведения целенаправленной и планомерной 
работы по повышению квалификации педа-
гогов в данном направлении. 

Проблемы самовоплощения эмоциональ- 
но-чувственного опыта в творческой дея- 
тельности детей и обеспечения возможно-
стей для утверждения социальной значимо-
сти творчества каждого ребёнка выявились 
следующим вопросом: «Какие достижения в 
развитии детей Вы увидели в связи с вве-
дением новой технологии экологического 
образования детей?»: 

– 56 % педагогов отметили, что дети 
больше творчества стали проявлять в раз-
ных видах деятельности;

– 45 % респондентов выявили повыше-
ние речевой активности детей. Эти два по-
казателя указывают на то, что педагоги не-
дооценивают значимость для детей самово-
площения полученного опыта в творческой 
деятельности;

– 90 % опрошенных заметили повыше-
ние познавательной активности детей. Дан-
ный показатель доказывает необходимость 
системного, а не эпизодичного использова-
ния форм непосредственного взаимодей-
ствия детей с реальным миром;

– 40 % педагогов указали на то, что дети 
стали свободнее в общении и деятельности;

– 25 % респондентов отметили, что дети 
стали дружелюбными и общительными. Два 
последних данных указывают на наличие 
проблемы гуманистической направленности 
воспитательного процесса, требующей ре-
шения;

– только 8 % опрошенных указали на 
анализ детьми своего поведения и изме-
нение его в сторону положительного после 
рефлексивного анализа деятельности, что 
свидетельствует о недооценке педагогами 
рефлексивного компонента в воспитатель-
ном процессе и необходимости коррекции 
данного положения в практике образования;

– 30 % педагогов заметили, что дети 
стали с радостью дарить друг другу, роди-
телям, гостям свои рисунки, поделки, ра-
довать всех составленными загадками или 
сказками и т. д. Анализ последнего резуль-
тата показывает, что педагоги не всегда за-
думываются над социальной значимостью 
творчества для повышения мотивации к 
творческой деятельности и личностного 
развития детей, хотя во время проведения 
курсов повышения квалификации и рассмо-
трении проектной деятельности дошколь-
ников с воспитателями обсуждался вопрос 
о личностных смыслах детей и адресной 
направленности творческих результатов 
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проектной деятельности, рекомендованной 
Н. Е. Веракса [1]. Рекомендовалось так-
же в коллективных проектах использовать, 
кроме коллективного творческого продукта, 
свободу выбора индивидуального продукта 
творческой деятельности и организовывать 
его презентацию детьми друг другу и гостям 
праздника во время развлечений. 

Заключение. Выделение процесса эко-
логического воспитания  и выполнение ус-
ловий его реализации позволяют обогатить 
эмоционально-чувственный опыт познания 
природы и взаимодействия с ней, являю-
щийся основой для всех видов деятельно-
сти детей, формировать у дошкольников 
адекватные реальности представления об 
объектах и явлениях окружающего мира и 
взаимосвязях в нём, необходимые для по-
знания целостности мира, а также позна-
ния недоступного для детей мира природы 
и культурного мира людей с помощью зна-

ково-символических средств и модельных 
систем, развивать субъектные качества 
личности. Для повышения эффективности 
экологического воспитания и образования 
рекомендуется:

– использовать природное и социаль-
ное окружение ДОО как ресурса экологиче-
ского воспитания;

– постепенно в разных возрастных груп-
пах и преемственно применять формы не-
посредственного взаимодействия дошколь-
ников с окружающим миром на основе эко-
лого-системного подхода;

– повышать компетентность педагогов: 
по гуманизации взаимоотношений педаго-
га с детьми и развитию субъектных качеств 
личности у детей; ценностной значимости и 
методике развития рефлексивного опыта у 
детей; по обеспечению разнообразных воз-
можностей детям для утверждения соци-
альной значимости их творчества.
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environmental training in the whole educational process of preschoolers. The area of proximal de-
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сreating conditions for embodiment of emotional and sensual experience and ideas in individual 
creativity; providing opportunities for affirmation of the social significance of child’s creativity. The 
psychological and pedagogical conditions of environmental upbringing will help children to enrich 
the emotional-sensual experience of interaction with nature, to form in children adequate realities 
about objects, phenomena and interrelations in nature, to bring up careful attitude to environment in 
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 «Лесные школы»: история и современность3

Педагоги, психологи, экологи (эксперты, учителя, родители) обращают внимание на всё 
большее отчуждение детей от естественной среды обитания в последние годы. Возникает 
так называемый «синдром дефицита природы». В этой связи представляет интерес изучение 
и обобщение опыта «лесного образования», возникшего в Скандинавии в середине XX в. 
и широко распространившегося к настоящему времени. В статье представлены результаты 
сравнительно-педагогического исследования истории становления и перспектив развития 
«лесных школ» и «лесных детских садов» в Швеции, Дании, Великобритании, Германии. Вы-
явлены основные особенности таких учреждений, сочетающих в своей работе общеобра-
зовательную подготовку, прогулки и игры на свежем воздухе, а также занятия по изучению 
роли леса в природе и жизни людей. Проведены параллели с системой образования Россий-
ской Федерации (санаторно-лесные школы, загородные школы семейного образования, ле-
сотехнические заведения, школьные лесничества, летние экологические лагеря, отдельные 
учебные занятия, программы и проекты, в том числе в области устойчивого развития, и пр.). 
Сформулированы предложения по применению и активизации представленного подхода для 
повышения эффективности экологического воспитания и образования для устойчивого раз-
вития в нашей стране, почти половина территории которой покрыта лесами.

Ключевые слова: «лесная школа», «лесной детский сад», программа, экологическое 
воспитание, образование для устойчивого развития
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Введение. Появляется всё больше 
свидетельств тому, что современные дети 
мало общаются с природой1, хотя это не-
обходимо для их развития2. Экологи, пси-
хологи, педагоги «бьют тревогу»3. В совре-
менном обществе потребления возникает 
своеобразный дефицит того [12, с. 34], 
что везде и всюду в избытке4. По мнению 
А. Джоглафа5, в школе говорят о необхо-
димости охраны окружающей среды, важ-
ности переработки отходов и иных «зелё-
ных» действий, подрастающему поколению 
это непонятно, поскольку после школы они 
идут не в лес, а к компьютерам, телевизо-
рам и смартфонам. И ребёнок не виноват в 
том, что он не общается с природой – это 
ответственность взрослых. 

Цель исследования – обобщение опы-
та и определение перспектив развития бе-
рущей начало в Скандинавии модели обу-
чения «Лесная школа» (англ. Forest school, 
нем. Waldschule), которая представляет 
собой долгосрочный образовательный про-
цесс, поддерживающий социальное, эмо-
циональное и физическое развитие детей, 
молодёжи и взрослых на открытой местно-
сти (предпочтительно в лесу), регулярное 
обучение на свежем воздухе и участие в 
путешествиях (если возможно, пешком) по 
местным лесным массивам. Не менее важ-
ная задача – определение возможностей ре-
ализации данной модели либо её элементов 
в России (в частности, в системе экологиче-
ского воспитания и образования для устой-
чивого развития).

Методология и методы исследова-
ния. В основу исследования положен срав-
нительно-педагогический подход, позволяю-
щий проводить анализ тенденций (как пози-
тивных, так и негативных) развития теории и 
практики образования в отдельных странах 

1 Ребёнок и природа: что изменилось? – URL: 
https://www.pandia.ru/text/78/119/41603.php. (дата обра-
щения: 20.06.2019). – Текст: электронный.

2 Почему ребёнку важно общаться с природой? – 
URL: http://www.детскийвопрос.рф/article/483 (дата об-
ращения: 24.06.2019). – Текст: электронный.

3 Экологи бьют тревогу: современные дети совсем 
равнодушны к природе. – URL: http://www.artofcare.ru/
top/ekologi-byut-trevogu-sovremennyie-deti-sovsem (дата 
обращения: 10.06.2019). – Текст: электронный.

4 Что такое синдром дефицита природы и как 
он влияет на современных детей? – URL: https://ww-
w.n-e-n.ru/nature (дата обращения: 11.05.2019). – Текст: 
электронный.

5 A. Djoghlaf – исполнительный секретарь Конвен-
ции ООН по биологическому разнообразию в 2006–
2012 гг.

и мире в целом, выявлять общие тренды и 
национальную специфику с учётом влияния 
социально-экономических факторов, опре-
делить границы «переноса» зарубежного 
опыта на отечественную почву [1]. Методы 
исследования: анализ и синтез, сравнение, 
обобщение и интерпретация.

Результаты исследования и их об-
суждение. 

«Лесной школе» присущи следующие 
организационно-педагогические характери-
стики [9]:

– местоположение – в идеале в лесу 
или другой открытой местности;

– меры безопасности и риски – район 
безопасен, насколько это возможно, но не 
без риска; меры безопасности позволяют 
детям учиться уважать окружающую среду, 
безопасно и комфортно передвигаться; учи-
теля обучены оценке рисков; 

– время – блоки из 6–10 занятий/сеан-
сов; детям предоставляются широкие воз-
можности для игры; каждый блок и сеанс 
имеют разное время начала и окончания; 
блок заканчивается заключительным сеан-
сом;

– погодные условия – «нет плохой по-
годы, есть только неподходящая одежда»; 
единственная ситуация, когда небезопасно 
идти, – сильный ветер; 

– доверие – взрослые доверяют детям 
следовать установленным правилам и нао-
борот; вступительное занятие включает зна-
комство с персоналом и историей «лесных 
школ»;

– обучение основано на игре – игра ини-
циируется ребёнком, он ведёт игру как мож-
но дольше, без ограничений по времени;

– персонал – сеансы проводятся обу-
ченным лидером; ему помогают другие со-
трудники; соотношение персонала и обуча-
ющихся соответствует обстановке.

С историко-педагогической точки зрения 
можно полагать, что начало данному подхо-
ду положено в Швеции, где он реализуется 
с 1950-х гг. В 1957 г. Г. Фром (Gösta Frohm, 
1908–1999) создал школу Skogsmulle6, спра-
ведливо исходя из того, что сенсорные ощу-
щения и чувственные переживания в ходе 
регулярных посещений леса компенсируют 
детям 5–6 лет трудности современной жиз-

6 Skogsmulle (швед. skog – «лес», Mulle – имя оби-
тающего в лесу персонажа) – сказочный тролль, кото-
рый вместе со своими друзьями Fjällfina, Laxe и Nova 
играет, поёт и рассказывает детям о природе.
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ни, воссоединяя их с природой. В 1986 г. 
был открыт первый детский сад IUr och  
Skur, затем – более 190 детских садов и 
20 начальных школ, основанных на педаго-
гике Skogsmulle1. За почти 60 лет существо-
вания в этой программе приняли участие 
более 1,5 млн чел. (примерно каждый пятый 
ребёнок в Швеции)2. 

В 2003 г. было положено начало «Ини-
циативе “Лесное образование”» (FEI) в 
Великобритании. В 2012 г. основана про-
фессиональная членская организация – 
Ассоциация лесных школ Великобритании 
(FSA). В состав FSA входят представители 
Англии, Северной Ирландии, Шотландии и 
Уэльса [13].

С 2003 по 2005 гг. при поддержке Шот-
ландской комиссии по лесному хозяйству 
была подготовлена группа лидеров, которые 
стали активными практиками и инструктора-
ми для других. В последнее время акцент 
делается на подготовку учителей – в реги-
оне более 500 обученных лидеров и их по-
мощников. Проект реализуется в основном 
в начальных школах, начинает распростра-
няться в детских садах (от яслей до старших 
групп). Цели «Лесного обучения» в Шотлан-
дии заключаются в следующем: 1) расшире-
ние использования пространств для обуче-
ния на открытом воздухе; 2) изучение того, 
как мир природы связан с социальными и 
экономическими факторами на местном, на-
циональном и глобальном уровнях; 3) раз-
витие знаний, умений и педагогических на-
выков взрослых в области изучения окружа-
ющей среды; 4) понимание положительного 
воздействия обучения на открытом воздухе 
на здоровье и благополучие человека.

В Уэльсе лидерами являются владель-
цы лесных участков, учителя, ремесленники, 
воспитатели и социальные работники. «Лес-
ные школы» (с 2000 г.) очень разнообразны 
и используют широкий диапазон ресурсов 
сообщества, чтобы удовлетворить потреб-
ности различных групп клиентов. В Англии 
FEI первоначально поддерживала развитие 
«лесных школ» в более чем 30 графствах. 
Несмотря на то, что данная организация 
была распущена в 2012 г., сеть образования 

1 Gösta Frohm. – URL: https://www.sv.wikipedia.
org/wiki/Gösta_Frohm (дата обращения: 13.05.2019). – 
Текст: электронный.

2 Skogsmulle® – barnens vän sedan 1957. – URL: 
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/om-oss/
historia/skogsmulle--barnens-van-sedan-1957 (дата обра-
щения: 18.06.2019). – Текст: электронный.

в области лесного хозяйства в настоящее 
время обеспечивает поддержку инициатив 
по «лесному обучению». В Северной Ирлан-
дии проект находится на стартовом этапе, 
но интерес к нему растёт. В частности, пози-
тивные результаты демонстрирует сообще-
ство Camphill (Гленкрейге) [5; 8].

Исследование британских учёных вы-
явило статистически значимое различие 
в отношении к окружающей среде между 
группами, которые участвовали и не уча-
ствовали в «Лесной школе» (хотя это и не 
единственный влияющий фактор), – первые 
демонстрируют более проэкологический 
подход [15].

Модель «лесных школ» для детей бо-
лее младшего возраста реализуют «лесные 
детские сады» (англ. forest kindergarten), 
которые основаны на обучении ребёнка по-
средством игры на открытом воздухе в есте-
ственной обстановке, часто в лесу, практи-
чески при любой погоде в течение года, что 
не только позволяет развивать связи с при-
родой, но и может привести к более глубоко-
му пониманию окружающей среды и актив-
ным позитивным действиям. 

В 1950 г. в Дании Э. Флато создала пер-
вый «Ходячий детский сад», где ежедневный 
поход в лес был частью учебной программы. 
Затем родители начали массово отправлять 
своих детей из переполненных кварталов 
Копенгагена в сельскую местность и иници-
ировали создание первой «лесной школы» 
для детей дошкольного возраста.

В Дании нет единого типа «лесного/
природного детского сада». Есть здания, 
которые расположены именно в лесу. В 
них естественная среда обеспечивает от-
правную точку для деятельности (на весь, 
на значительную часть дня, каждый день, 
круглый год). Иногда предметы обнаружива-
ются и исследуются педагогами и детьми в 
естественной среде на открытом воздухе, а 
в других случаях они могут быть принесены 
в помещение для дальнейшего изучения и 
обсуждения. Большинство таких детских са-
дов относительно маленькие, с 20–30 деть-
ми и 4–5 педагогами, хотя некоторые намно-
го крупнее – более 100 детей.

Другим распространённым типом до-
школьных учреждений являются детские 
сады с «лесными группами», в которых 
дети и родители выезжают в лес, где есть 
постоянное или полупостоянное укрытие. 
В городских районах, где лесные массивы 
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расположены слишком далеко, арендуются 
участки (например, в парке), которые раз-
рабатываются как окружающая среда на от-
крытом воздухе.

С 2004 г. в Дании учебная программа 
для дошкольных учреждений должна ох-
ватывать шесть областей: 1) всестороннее 
развитие личности; 2) социальное развитие; 
3) язык; 4) тело и движение; 5) природа и 
природные явления; 6) культурное самовы-
ражение и ценности. В этих областях педа-
гоги должны содействовать четырем про-
цессам – «уметь», «испытывать», «получать 
удовольствие» и «понимать». 

«Уметь» – это физическое, сенсорное, 
волевое, социальное и интеллектуальное 
развитие. Для этого детям нужны возмож-
ности лазать, прыгать, бегать и ездить на 
велосипеде. Используя природную среду, 
они могут «проверить себя» посредством 
физических нагрузок, сформировать навыки 
саморегуляции, позитивное представление 
о себе. «Испытывают» дети удивление, ра-
дость, счастье и даже страх (будучи уверен-
ными в том, что смогут найти поддержку). 
«Получают удовольствие» от чувственных 
ощущений – запахов, звуков, вкусов и тек-
стур, сидя у костра, чувствуя его тепло в 
холодный день, слушая шелест листьев на 
ветру и пробуя картофель, приготовленный 
на огне. «Понимают», что природа – свое-
образный класс, где можно узнать о многих 
«загадках», а этика обсуждается педагогами 
в естественном контексте. Например, обна-
ружение мёртвого животного вызывает мно-
го дискуссий о жизни и смерти, а в следую-
щий раз наблюдение, что труп разложился 
или съеден, приводит к более глубокому 
пониманию законов природы, а также даёт 
возможность говорить о чувствах – симпа-
тии, страхе и т. д. [6; 17].

В 1993 г. группа британских студентов, 
посетившая Данию, стала свидетелем пре-
имуществ «Лесной школы» и реализовала 
эту идею в колледже Бриджуотер. Препо-
даватели колледжа решили применить уви-
денное в центре повышения квалификации 
для детей младшего возраста.

В 2009 г. Шотландское лесное хозяй-
ство разработало проект Forest kindergarten 
в целях актуализации и сохранения при-
родного наследия территории. Разработан 
учебный курс, основанный на трёх состав-
ляющих, – люди, место и виды деятельно-
сти, поддерживает приобретение знаний и 

соответствующих навыков заботы о природ-
ном наследии. Неудивительно, что родители 
всё больше стремятся к тому, чтобы их детям 
предлагали регулярные и частые мероприя-
тия на свежем воздухе. Выпускники Forest kin-
dergarten могут впоследствии перейти к дру-
гим возможностям обучения на свежем воз-
духе, включая программы «Лесной школы».

В Германии некоторые дошкольные уч-
реждения, используя возможности лесных 
сообществ как образовательной среды, об-
ращают внимание не только на экологиче-
скую составляющую, но и более интенсивно 
занимаются вопросами устойчивого разви-
тия, даже включают эту тему в концепцию 
интерьера. Девиз детского сада «Ноев ков-
чег» (Хильпольтштайн, Бавария), спонсором 
которого является природоохранная ассо-
циация, – «Учись жить жизнью». Концепция 
работы основана на идеях образования для 
устойчивого развития, включая предостав-
ление разнообразных возможностей для 
общения с природой в повседневной жиз-
ни, активного отдыха в лесу; проведение 
весенних «лесных» недель; использование 
в меню региональных сезонных экологиче-
ски чистых продуктов питания; понимание 
важности уважения и заботы о собствен-
ном здоровье через регулярные физические 
упражнения и осведомлённость о собствен-
ном теле; использование естественной от-
крытой территории, осознанный выбор нату-
ральных игровых материалов; эффективное 
управление ресурсами [10].

Близ Штутгарта (Баден-Вюртемберг) на-
ходится «Дом леса» (нем. Haus des Waldes), 
целью которого является образование для 
устойчивого развития. Концепция данного 
центра исходит из того, что лес – одно из 
самых естественных мест в окружающем 
культурном ландшафте – имеет большое 
значение как среда обитания для многих 
видов животных и растений, служит также 
и людям. С помощью занятий, выставок со-
трудники пытаются раскрыть темы, касаю-
щиеся использования древесины, охоты, ис-
кусства. Мероприятия для разных возраст-
ных групп – от детского сада до старшей 
школы – приведены в соответствие с учеб-
ными планами, чтобы применять знания на 
практике, укреплять межпредметные связи, 
развивать социальные навыки [16].

Таким образом, лес не только как при-
родная, но и как образовательная среда 
используется уже довольно продолжитель-
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ное время в Дании, Швеции, Германии, Ве-
ликобритании в целях экологического вос-
питания на разных ступенях. В настоящее 
время, несмотря на известные трудности 
(например, [11; 14]), «лесные школы» соз-
даны также в Австралии, Канаде, Новой Зе-
ландии, США, Малайзии, Швейцарии, Испа-
нии, Ирландии [7]. В нашей «лесной» стране 
потенциал включения естественных лесных 
сообществ в образовательный процесс явно 
недооценён.

Следует отметить, что концепт «лесная 
школа» известен в теории и практике отече-
ственного образования. Однако его понима-
ние существенно отличается от рассмотрен-
ного выше. 

Не будем останавливаться подробно 
на единичных занятиях, мероприятиях («се-
ансах»), отдельных учебно-методических 
разработках, которые применяются на всех 
уровнях общего образования. Приведём 
лишь несколько примеров:

– коррекционные сказки и настольная 
игра для дошкольников и младших школь-
ников, посвящённые адаптации к школе, где 
учатся Белочка, Волчонок, Ёжик, Зайчонок, 
Лисёнок, Медвежонок1; по мотивам дан-
ных сказок разработаны методика «Лесная 
школа», направленная на формирование 
эмоционально-положительного восприятия 
школы и ответственного отношения к обуче-
нию (ребята должны рассказать о том, что 
они увидели в школе для маленьких зверей, 
какие там уроки, кто учителя, какие и за что 
ставят отметки и пр.)2, а также детско-роди-
тельский проект по формированию школь-
ной мотивации у детей 6–7 лет3;

– Mimio-проект для дошкольников, кото-
рый позволяет усвоить названия животных, 
познакомиться со средой обитания, особен-
ностями их внешнего вида и образа жизни, 
воспитывать бережное отношение к природе, 
инициативность, навыки сотрудничества4;

1 Панфилова М. А. Лесная школа. – М.: Сфера, 
2002. – 94 с.

2 Методика «Лесная школа». – URL: https://www.
kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/testi/mietodika_liesna-
ia_shkola (дата обращения: 20.04.2019). – Текст: элек-
тронный.

3 Образовательный проект «Лесная школа». – URL: 
https://www.nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rab-
ota/2016/08/15/obrazovatelnyy-proekt-lesnaya-shkola 
(дата обращения: 10.07.2019). – Текст: электронный.

4 Методические указания по работе с проектом 
«Лесная школа». – URL: http://www.mimio-edu.ru/projects/
lesnaya-shkola-0 (дата обращения: 07.06.2019). – Текст: 
электронный.

– интернет-проект для учащихся 4-го клас- 
са, в ходе которого формируются понятия 
о разнообразии животного и растительного 
мира родного края, их экологических взаи-
мосвязях; ученики осваивают методы ис-
следования (классифицировать, прогнози-
ровать, составлять карты местности и т. п.), 
учатся сетевому общению5;

– занятия, расширяющие представле-
ние о разнообразном (оздоровительном, 
эстетическом, хозяйственном) значении 
леса в жизни человека, закрепляющие зна-
ния детей о лесе как сообществе растений и 
животных, проживающих на одной террито-
рии, формирующие умение делать открытия 
через наблюдения и проведение опытов, 
активизирующие словарный запас (листвен-
ный лес, хвойный лес, сосновый бор, берё-
зовая роща, дубрава, смешанный лес), вос-
питывающие познавательный интерес, бе-
режное отношение к природе6, в том числе 
средствами музыкального воспитания7;

– сюжетно-ролевая игра для летнего 
лагеря, в которой «директор» Берендеев, 
«завуч» Ела Лесведовна, «учителя» Айбо-
лит, Анюта-Глазка, Лесовичок, Белый Гриб, 
Сорока-Тараторка (их роли исполняют стар-
шеклассники) разрабатывают программы 
занятий, составляют расписание «уроков», 
оборудуют место работы «лесной школы», 
проверяют «домашние задания», устраива-
ют «перемены» и организуют «внеучебный» 
труд» для младших школьников (пример-
ные темы: «Зелёная аптека», «Птичьи изве-
стия», «Цветочная клумба», «Лесная книга», 
«Грибное лукошко», «Лесной зверинец» и 
др.). Ученики могут посещать «Лесную ма-
стерскую», где их научат готовить поделки 
из шишек, коры, корней и других природных 
материалов, «Лесной концертный зал», в ко-
тором проходят художественные выступле-
ния, «Лесные экскурсии». Завершает работу 
игра-путешествие в лес8.

5 Портфолио проекта «Лесная школа». – URL: 
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title (дата об-
ращения: 10.07.2019). – Текст: электронный.  

6 Конспект занятия-эксперимента «Лесная шко-
ла». – URL: https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-
zanjatija-yeksperimenta-lesnaja-shkola.html (дата обра-
щения: 06.06.2019). – Текст: электронный. 

7 Проект «Лесная школа». – URL: https://www.
prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-
obrazovanie/muzykalnoe (дата обращения: 11.05.2019). – 
Текст: электронный.

8 Сценарии для летнего лагеря. Лесная школа. – 
URL: https://www.ped-kopilka.ru/letnii-lager/scenari-dlja-
letnego-lagerja-lesnaja-shkola.html (дата обращения: 
07.06.2019). – Текст: электронный.
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В интересующем нас содержательно- 
организационном аспекте наиболее из-
вестны под аналогичным («лесная школа») 
либо сходным («санаторно-лесная школа») 
названием учебные заведения интернат-
ного типа, предназначенные для обучения 
по общеобразовательным программе де-
тей школьного возраста, нуждающихся в 
длительном лечении1. Как правило, такие 
школы располагаются в благоприятных 
климатических и природных условиях, жи-
вописной местности. В основе лежит широ-
кое применение режима открытого воздуха. 
Своё название они получили, видимо, пото-
му, что первая из них (Шарлоттенбург, Гер-
мания, 1904 г.) была устроена в сосновом 
бору. Вопрос об организации «лесных школ» 
в России возник в 1912 г. на Съезде деяте-
лей по народному образованию и I Всерос-
сийском съезде детских врачей. В 1913 г. 
Лефортовским попечительством о бедных 
была устроена такая школа в Сокольниках 
(Москва), восстановленная при советской 
власти по инициативе В. М. Бонч-Бруевича2. 
Работа санаторно-лесных школ направлена 
на оздоровление и укрепление ребёнка пу-
тём целесообразного использования солн-
ца, воздуха, воды, движения и рациональ-
ного питания [4].

Второй терминологический аналог – ле-
сотехнические учебные заведения по под-
готовке рабочих и техников леса, имено-
вавшиеся «низшими лесными школами»3, 
положение о которых было утверждено 
императором Александром III в 1888 г. (впо-
следствии преобразованы в лесхозы-техни-
кумы, колледжи [2]).

Широко известна также деятельность 
школьных лесничеств, первое из которых 
(изначально ученический отряд «Лесной 
патруль») организовано в нашей стране в 
1949 г. в Жуковском лесхозе Брянской об-
ласти4. На конец 2016/2017 учебного года в 
58 регионах работали 1074 школьных лес-

1 Санаторно-лесная школа // Педагогический эн-
циклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. – М.: 
Большая российская энциклопедия, 2002. – С. 254.

2 Первая в России Лесная школа в Сокольниках, 
1920-е гг. – URL: https://www.liveinternet.ru/users/ 4455035/
post323814248 (дата обращения: 10.06.2019). – Текст: 
электронный.

3 История лесного дела / сост. Н. И. Остробородо-
ва, А. А. Володькин. – Пенза: ПГСХА, 2012. – 92 с.

4 История первого школьного лесничества. – 
URL: http://www.bryansky-les.ru/news/istoriya-pervogo-sh 
kolnogo-lesnichestva (дата обращения: 06.07.2019). – 
Текст: электронный.

ничеств с 27,7 тыс. членов5. Их работа вклю-
чает сбор семян древесных и кустарниковых 
пород, выращивание посадочного материа-
ла, посадку леса и уход за ним, озеленение 
населённых пунктов, берегов рек, придорож-
ных полос, обнаружение очагов вредителей 
леса и проведение защитных мероприятий, 
лесоохранную агитацию и пропаганду (в том 
числе в рамках массовых мероприятий)6. 
В перспективах развития школьных лесни-
честв преобладает также традиционная ле-
сохозяйственная деятельность7. 

Третью группу «лесных школ» состав-
ляют эпизодические и постоянно действу-
ющие (палаточные, передвижные, стацио-
нарные) лагеря, экспедиции – от локально-
го8 до регионального9 и межрегионального 
уровня10 – обеспечивающие летний (иногда 
зимний или всесезонный) отдых детей и ре-
ализацию разнообразных образовательных 
программ натуралистического и экологиче-
ского содержания. Обычно здесь учащиеся 
изучают местную флору и фауну, проводят 
мониторинговые исследования экосистем, 
разрабатывают экологические проекты, по-
могают в обустройстве территории и т. д. 

5 Государственный доклад «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской Федерации в 
2017 году». – М.: Минприроды России: Кадастр, 2018. – 
С. 841.

6 Информация о деятельности школьных лесни-
честв в условиях современного образования. – URL: 
http://www.dop.edu.ru/upload/file_api/01/e4/01e4ca75-
8dd7-40ed-b14e-2f45b9e4c832.pdf (дата обращения: 
14.04.2019). – Текст: электронный.

7 Программа развития движения школьных лесни-
честв: утв. приказом Рослесхоза от 16.04.2012 г. № 145. – 
URL: http://www.docs.cntd.ru/document/902381278 (дата 
обращения: 12.04.2019). – Текст: электронный; План 
мероприятий по развитию школьных лесничеств на 
2018–2027 годы (поручение заместителя председателя 
Правительства РФ от 14.122017 г. АХ-П9-8369). – URL: 
http://www.edu.mari.ru/shl-mari-el/DocLib/4%20План%20
мероприятий%20по% (дата обращения: 24.05.2019). – 
Текст: электронный; Резолюция V Всероссийского съез-
да школьных лесничеств (9–12.09.2019 г., Брянская 
область). – URL: http://www.rcdod.edu35.ru/attachments/
article/1627/Резолюция%20%20 (дата обращения: 
12.04.2019). – Текст: электронный.

8 Проект «Лесная школа». – URL: http://www.
slavshkola.ru/о-школе/проект-лесная-школа (дата обра-
щения: 17.05.2019). – Текст: электронный.

9 «Лесная школа». – URL: https://www.gubernia74.
ru/articles/society/21255 (дата обращения: 11.05.2019). – 
Текст: электронный; «Лесная школа». – URL:  https://
www.moi-portal.ru/blogi/21175-lesnaya-shkola (дата об-
ращения: 20.05.2019). – Текст: электронный.

10 VI Межрегиональная Летняя лесная школа – 
2011 на Алтае. – URL: https://www.ecodelo.org/8056-
vi_mezhregionalnaya_letnyaya_lesnaya_shkola_2011_
na_altae (дата обращения: 16.07.2019). – Текст: 
электронный.
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Интересен опыт проведения выездных 
проектно-исследовательских образователь-
ных сессий на базе национального парка 
«Зюраткуль» в Челябинской области в рам-
ках проекта развития естественно-матема-
тического и технологического образования 
«ТЕМП» [3], в том числе для учащихся на-
чальной школы1. В Устьянском районе Ар-
хангельской области проект «Лесная школа» 
уже более пяти лет реализуется Региональ-
ной сетью устойчивого развития села. Его 
цель – возрождение традиционной деревни 
как устойчивого социоприродного сообще-
ства, гармонично вписанного в окружающий 
природный ландшафт. Участники – дети 
и взрослые (преимущественно молодёжь 
из разных регионов России и зарубежных 
стран) занимаются по дому, в поле, огороде, 
лесу, на реке, ухаживают за домашними жи-
вотными (корова, кони, козы, куры, кошки), 
работают с сельскохозяйственной техникой, 
осваивают также альтернативные источни-
ки энергии (ветряк, солнечные батареи и 
коллектор), принимают участие в местном 
самоуправлении, организации культурного 
досуга и т. п.2

По-видимому, наиболее полно соответ-
ствует изложенному подходу «лесного об-
разования» деятельность «Лесной школы» 
семейного образования для детей 6–14 лет, 
которая была создана в 2016 г. по опыту за-
рубежных «лесных детских садов» (Истрин-
ский район Московской области). Формат ра-
боты – школа-парк, без разделения по клас-
сам и возрастам, строгих временных рамок 
урока или срока изучения темы. Основной 
принцип – обязательная близость к природе: 
днём все играют на свежем воздухе, изучают 
окружающий мир, проводят опыты. Регуляр-
ны лесные путешествия, семейные лагеря, 
байдарочные сплавы, лыжные прогулки, по-
знавательные экскурсии, квесты и т. п.3

Заключение. Итак, «лесные школы», 
сочетая различные области педагогическо-

го процесса (общее обучение, физическое, 
экологическое и социальное воспитание), 
стали эффективной моделью и важной со-
ставной частью образовательных систем 
ряда стран. При этом они не только предо-
ставляют детям возможность приятного вре-
мяпрепровождения на свежем воздухе или 
интересные экскурсии в природу. Всё боль-
ше деятельность «лесных школ» направ-
лена на то, чтобы передать экологическую, 
экономическую и социальную значимость 
леса (как для местного населения, так и 
других регионов, человечества в целом, не 
только сегодня, но и впредь), приближаясь, 
таким образом, по своим целям и задачам 
к образованию для устойчивого развития, 
способствуя формированию ответственно-
сти за окружающую среду и будущее у ны-
нешних и подрастающих поколений людей.

В нашей стране, которая по площади 
лесов занимает первое место в мире (около 
8 млн км2, 46,4 % территории4), потенциал 
«лесного образования» явно недооценён. На 
практике преобладают отдельные мероприя-
тия, не связанные в единую систему и пото-
му не дающие целостного представления о 
роли леса для людей и природы. Наиболее 
распространённой формой является, по-ви-
димому, деятельность школьных лесни-
честв, которая имеет, безусловно, большое 
значение. Однако, во-первых, она проводит-
ся в основном в рамках дополнительного, а 
не общего образования, во-вторых, направ-
лена в большей степени на решение лесо-
хозяйственных и профориентационных за-
дач. В связи с этим представляется целесо- 
образной поддержка инициативных проектов 
(государственных, общественных, частных, 
корпоративных, партнёрских и пр.), направ-
ленных на экологическое воспитание детей 
и молодёжи, а также устойчивое развитие 
местных сообществ и социо-эколого-эконо-
мических систем в целом на примере «лес-
ных школ» и «лесных детских садов».
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nature syndrome” appears. In relation to this, summarizing and generalizing of experience of so-called 
“forestry education”, which emerged in Scandinavia in the mid-twentieth century and widespread by 
now, is of a great interest. This article presents results of the comparative pedagogical research of 
the history of the formation and of the prospects of development of the “forest schools” and “forest 
kindergartens” in Sweden, Denmark, United Kingdom and Germany. The basic characteristics of 
such institutions that combine general educational training, walking and playing outdoors, as well 
as study of the role of forests in nature and in the people’s lives, are revealed in our research. We 
have drown parallels with the institutions of the educational system of the Russian Federation, 
such as sanatorium-forest school, a country school of family education, forestry institutions, forestry 
school, summer environmental camps, private training sessions, programs and projects, including 
sustainable development, etc. The authors have proposed suggestions about applications and 
activate usage of the presented approach to improve an efficiency of environmental education and 
education for sustainable development in our country, almost half of which territory is covered by 
the forests.

Keywords: “forest school”, “forest kindergarten”, program, environmental education, education 
for sustainable development
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Второй иностранный язык в отечественной школе: 
история и современное состояние 

Реалии современности выдвигают принципиально новые требования к организации 
иноязычного образования. Одной из актуальных задач в соответствии с требованиями об-
разовательного стандарта стало обязательное изучение  второго иностранного языка в  
5–9-х классах. В статье анализируются требования нормативных документов к результатам 
изучения второго иностранного языка, обосновывается важность его введения в контексте 
развития лингвистических, аналитических и когнитивных качеств личности. Автор указыва-
ет на существование определённой специфики обучения первому и второму иностранному 
языку, наличие явления интерференции, необходимость всестороннего учёта и переноса 
сформированных ранее навыков и умений. В работе рассматриваются проблемы, с которы-
ми сталкиваются образовательные организации в процессе введения второго иностранного 
языка, одной из которых является кадровая. К настоящему моменту имеется необходимое 
учебно-методическое обеспечение для организации обучения второму иностранному языку. 
В статье указываются факторы, оказывающие влияние на выбор второго иностранного язы-
ка, – геополитическое положение конкретного региона,  региональные условия и потребно-
сти. Следствием воздействия данного фактора стало введение китайского языка как второго 
иностранного в школах Забайкальского края. Изучение двух иностранных языков не является 
принципиально новым явлением для отечественной системы образования. В досоветский 
период многоязычие было нормой среднего образования в России. Изучение истории пре-
подавания нескольких иностранных языков имеет несомненную перспективу использования 
накопленного историко-педагогического знания в контексте решения актуальных задач, стоя-
щих перед современной системой иноязычного образования.

Ключевые слова: история педагогики, иноязычное образование, второй иностранный 
язык, иноязычная коммуникативная компетенция, многоязычие

Введение. Реалии современности, из-
менения в общественной, политической и 
экономической жизни актуализируют тен-
денции многоязычия и поликультурности, 
влияют на развитие системы образования 
и обуславливают необходимость обучения 
двум иностранным языкам. Предполагается, 
что введение второго иностранного языка 
должно предоставить обучающимся новые 
образовательные и социальные возможно-
сти, среди которых повышение мобильно-
сти, доступ к образовательным программам, 
возможность участия в международных про-
ектах, возможность получения информации 
на иностранных языках. 

Данное нововведение призвано устра-
нить имеющийся дисбаланс в соотношении 

изучаемых в образовательных учреждениях 
иностранных языков, проявляющийся в пре-
валировании английского языка и практиче-
ском прекращении изучения других языков. 
Научно-теоретические условия и специфика 
обучения двум иностранным языкам доста-
точно подробно представлены в существу-
ющих исследованиях (И. Л. Бим, Н. В. Ба-
грамова, Н. Д. Гальскова, А. В. Щепилова 
и др.), авторы которых обосновывают акту-
альность данной проблематики, выявляют 
особенности методики преподавания вто-
рому иностранному языку, рассматривают 
современные образовательные технологии, 
анализируют психолингвистические основы 
и этапы формирования иноязычной компе-
тенции обучающихся. Вместе с тем прове-
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дённый анализ показал, что на сегодняшний 
день сохраняется актуальность дальнейше-
го изучения данной проблематики, в частно-
сти, не решены до конца вопросы, касающи-
еся терминологии. Многие исследователи 
прибегают к описательным конструкциям, 
обращаясь к данной теме. Кроме этого, в 
контексте введения второго иностранного 
языка обращение к истории данного вопро-
са в отечественных общеобразовательных 
учреждениях является вполне закономер-
ным и оправданным.

Методология и методы исследо-
вания. Теоретический анализ историко-пе-
дагогической и методической литературы, 
справочно-аналитических изданий и доку-
ментов Государственного архива Забай-
кальского края (ГАЗК) позволяет проследить 
историю и описать современное состояние 
преподавания второго иностранного языка 
в отечественной системе общего образо-
вания, выявить и рассмотреть отдельные 
аспекты данной проблемы, особенности, 
свойства и характеристики данного слож-
ного  педагогического явления, сравнить 
различные подходы к проблеме, а также 
сделать выводы и обобщения. Использо-
вание идей культурологического подхода 
(М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ф. А. Дистер-
вег, М. С. Каган, Д. С. Лихачев, Ю. М. Лот-
ман и др.) даёт возможность анализировать 
историю, современное состояние и пер-
спективы многоязычия как социокультурный 
процесс, как овладение иными культурами 
и целостное преобразование личности об-
учающегося.

Результаты исследования и их об-
суждение. Следует отметить, что препода-
вание двух иностранных языков в системе 
общего образования России имеет давние 
традиции [1; 4; 9]. Обращение к историко-пе-
дагогическим источникам показывает, что 
нормативные документы предусматривали 
изучение нескольких иностранных языков 
на уровне среднего образования. Так, в со-
ответствии с Уставом гимназий и прогим-
назий 1864 г. гимназии подразделялись на 
классические, в которых в основу обучения 
было положено преподавание латинского и 
греческого языков, и реальные, в которых 
увеличивался объём часов на изучение ма-
тематики и естествознания [10]. Вместе с 
тем, как в классических, так и реальных гим-
назиях изучалось два «новых» иностранных 
языка, зачастую французский и немецкий. 

Что касается женского образования, то ино-
странные языки играли в нём важную роль, 
и, несмотря на то, что они входили в число 
необязательных предметов, фактически из-
учались как обязательные [2; 3]. 

Как свидетельствуют архивные доку-
менты, в досоветский период в учебных 
заведениях Забайкалья преподавалось 
два новых иностранных языка, зачастую 
как обязательные предметы. В Читинской 
мужской гимназии с момента её открытия в 
1884 г. преподавалось четыре иностранных 
языка (греческий, латинский, немецкий и 
французский). Обращает на себя внимание 
и тот факт, что один учитель преподавал не-
сколько иностранных языков одновремен-
но. В отчёте гимназии за 1887 г., когда она 
действовала в составе приготовительного 
и пяти классов, обращено внимание на от-
ставание в прохождении программы по не-
мецкому и французскому языкам в третьем 
и  четвёртом классах по причине задержки 
приезда учителя1. Изучение иностранных 
языков начиналось в первом классе с латин-
ского языка, к которому во втором классе од-
новременно добавлялись немецкий и фран-
цузский по три урока в неделю, а в третьем 
классе – греческий язык.

Качество образования было достаточно 
высоким, что подтверждает письмо главно-
го инспектора училищ Восточной Сибири, 
в котором сообщается, что Читинская муж-
ская гимназия в 1889 г. заняла первое место 
в Восточно-Сибирском учебном округе. По 
имеющимся данным, успеваемость по ла-
тинскому языку составила 82,2 %, по грече-
скому языку – 91,1 %, по немецкому языку – 
90,6 %, по французскому языку – 89,9 %2. 
Согласно имеющимся архивным докумен-
там, большинство гимназистов изучали два 
иностранных языка, что отражено в таблице. 

Увеличению количества изучающих два 
иностранных языка способствовал выход 
циркуляра Министерства народного просве-
щения (от 30.09.1905 г. № 2157), в котором 
говорилось о необходимости представления 
медицинского свидетельства училищных 
врачей при возбуждении ходатайства об ос-
вобождении учащихся от изучения одного 
из новых языков вследствие слабости здо-
ровья, мешающей прохождению курса3.

1 Государственный архив Забайкальского края 
(ГАЗК). – Ф. 61. – Оп. 1. – Д. 18. 

2 Там же. – Ф. 61. – Оп. 1. – Д. 40. – Л. 109. 
3 Там же. – Ф. 61. – Оп. 1 – Д. 24. – Л. 94. 
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Соотношение изучаемых иностранных языков

Год Кол-во 
учащихся

Из них изучают

оба языка % один французский
язык % один немецкий

язык %

1887 47 2 5

1888 66 1,5 6 7,4 9 1

1897 141 92 5,3 24 17 25 7,7

1898 31 82 2,6 23 17,6 26 9,8

1899 35 77 4,04 27 20 31 2,96

1900 55 91 8,71 31 20 33 1,29

1902 58 133 1,6 37 14,3 88 4,1

1903 82 166 8,9 32 11,3 84 9,8

1904 44 217 3,1 31 9 96 7,9
 

Что касается женских гимназий Забай-
калья, то и в них зачастую изучалось два 
иностранных языка, хотя они не являлись 
обязательными предметами [8]. Примером 
этого может послужить 2-я Читинская жен-
ская гимназия, сохранившиеся документы 
которой свидетельствуют об осознании 
важности языковой подготовки. На засе-
даниях педагогического совета гимназии 
неоднократно принимались решения об 
обязательности изучения французского и 
немецкого языков, а освобождать от них 
предполагалось только в исключительных 
случаях. В протоколе от 01.12.1910 г. за-
писано: «… считать обязательным изуче-
ние обоих языков для учащихся с первого 
класса, а для вновь вступающих и перехо-
дящих из других гимназий обязательным 
изучение одного языка (по желанию како-
го)»1. В первом классе начиналось изуче-
ние французского языка при шести уроках 
в неделю, оно последовательно сокраща-
лось к седьмому классу до двух, а спустя 
год гимназистки приступали к изучению не-
мецкого языка. 

На 1 января 1918 г. контингент 2-й Чи- 
тинской женской гимназии составлял 
426 чел., из которых 276 изучали немецкий 
язык, 272 – французский язык. Учитывая, 
что в «приготовительном» классе, который 
был многочисленным по своему составу, 
иностранные языки не изучались вообще, 
большинство гимназисток изучали два язы-
ка. Возможность изучения двух иностранных 
языков имелась не только в гимназиях, но и 
в реальных училищах, например, в Нерчин-

1 ГАЗК. – Ф. 74. – Оп. 1. – Д. 12. – Л. 72.

ском, открытом в 1906 г., учебная програм-
ма предусматривала усвоение английского 
и немецкого языков.

На современном этапе в соответствии 
с ФГОС ООО изучение предметной области 
«Иностранные языки (иностранный язык,  
второй иностранный язык)» является обяза-
тельным и призвано обеспечить «приобще-
ние к культурному наследию стран изучаемого 
иностранного языка, воспитание ценностного 
отношения к иностранному языку как инстру-
менту познания и достижения взаимопони-
мания между людьми и народами; осознание 
тесной связи между овладением иностран-
ными языками и личностным, социальным  
и профессиональным ростом; формирование 
коммуникативной иноязычной компетенции 
(говорение, аудирование, чтение и письмо), 
необходимой для успешной социализации 
и самореализации; обогащение активного  
и потенциального словарного запаса, разви-
тие у обучающихся культуры владения ино-
странным языком в соответствии с требова-
ниями к нормам устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета»2. 

Предметные результаты изучения ино-
странного и второго иностранного языка 
должны отражать «формирование друже-
любного и толерантного отношения к цен-
ностям иных культур, оптимизма и выра-

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 
«О внесении изменений в федеральный государствен-
ный образовательный стандарт основного общего обра-
зования, утверждённый приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1897» от 31.12.2015 г. № 1577. – URL: https://www.
consultant.ru (дата обращения: 10.07.2019). – Текст: 
электронный.
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женной личностной позиции в восприятии 
мира, в развитии национального самосозна-
ния на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с 
учётом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; формирование 
и совершенствование иноязычной комму-
никативной компетенции; расширение и си-
стематизацию знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического 
запаса, дальнейшее овладение общей ре-
чевой культурой; достижение допорогового 
уровня иноязычной коммуникативной компе-
тенции; создание основы для формирования 
интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным 
языком, в том числе на основе самонаблюде-
ния и самооценки, к изучению второго/треть-
его иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения 
информации, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях»1. 

Разъяснения, касающиеся введения 
второго иностранного языка,  даны в письме 
Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2018 г.  № 08-1214 «Об изучении вто-
рого иностранного языка»2. В нём подчёр-
кивается обязательность изучения второго 
иностранного языка в 5–9-х классах в соот-
ветствии с ФГОС ООО. Примерная основная 
образовательная программа – ООО (2015) 
определяет широкий перечень умений, ко-
торые должны сформироваться в процессе 
изучения второго иностранного языка. На-
пример, предполагается, что в области ди-
алогической речи выпускник научится вести 
разные виды диалогов в стандартных ситу-
ациях неофициального общения в рамках 
изученной тематики, соблюдая при этом 
нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. Другие виды диалогов, 
указанные в программе, это диалог-обмен 
мнениями, интервью, диалог-расспрос на 
основе нелинейного текста. 

1 Приказ Министерства образования и науки РФ 
от «О внесении изменений в федеральный государ-
ственный образовательный стандарт основного обще-
го образования, утверждённый приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897» от 31.12.2015 г. № 1577. – URL: 
https://www.consultant.ru (дата обращения: 10.07.2019). 
– Текст: электронный.

2 Письмо Министерства образования и науки 
РФ «Об изучении второго иностранного языка»: от 
17.05.2018 г. № 08-1214. – URL: https://www.garant.ru 
(дата обращения: 12.06.2019). – Текст: электронный.

Программа предусматривает форми-
рование широкого спектра умений моноло-
гической речи, среди которых умение стро-
ить связное монологическое высказывание, 
описывать события с опорой на вербальные 
опоры и зрительную наглядность в рамках 
освоенной тематики; «давать краткую ха-
рактеристику реальных людей и литера-
турных персонажей; передавать основное 
содержание прочитанного текста с опорой 
или без опоры на текст, ключевые слова/
план/вопросы;  описывать картинку/фото 
с опорой или без опоры на ключевые сло-
ва/план/вопросы»3. Ожидается, что, изучая 
второй иностранный язык, выпускник на- 
учится  делать сообщения на заданную тему 
на основе прочитанного или прослушанного 
текста, комментировать факты, кратко вы-
сказываться без предварительной подготов-
ки на заданную тему и излагать результаты 
выполненной проектной работы.

Предполагается, что изучение второго 
иностранного языка позволит не только при-
обрести новое средство коммуникации, но и 
окажет влияние на формирование личности 
обучающегося. В процессе изучения второго 
иностранного языка развиваются лингвисти-
ческие, аналитические, когнитивные способ-
ности и формируются такие качества лич-
ности, как самостоятельность, активность, 
креативность, ответственность, эмпатия. 
Изучая два иностранных языка, обучающи-
еся постоянно  сравнивают их между собой, 
сопоставляют с родным языком, обнаружи-
вая лингвистические и культурные сходства 
и различия, формируя  умение прогнозиро-
вать и распознавать социокультурные про-
блемы, ведущие к  межкультурным конфлик-
там. Следует учитывать, что организация 
обучения первому и второму иностранному 
языку имеют существенные различия, не-
смотря на то, что целью обучения в обоих 
случаях является формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. 

Исследователи сходятся во мнении от-
носительно необходимости максимально 
учитывать, стимулировать, осуществлять 
перенос  уже имеющихся знаний, умений и 
навыков, приобретенных ранее обучающи-
мися в процессе освоения родного и пер-
вого иностранного языка. Интерференция, 

3 Примерная основная образовательная про-
грамма основного общего образования от 08.04.2015 г. 
№ 1/15. – URL: http://www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 02.06.2019). – Текст: электронный.
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возникающая вследствие отрицательного 
воздействия первого иностранного языка 
на второй, охватывает все лингвистические 
уровни (лексический, грамматический,  фо-
нетический)  и  оказывает влияние на разви-
тие всех видов речевой деятельности. 

Влияние языкового опыта носит поло-
жительный характер, при имеющихся со-
отношениях сходства, например, наличие 
в английском и немецком языках глагола- 
связки упрощает понимание структуры 
простого предложения (например, I am a 
student. – Ich bin Studentin), вспомогатель-
ных глаголов при образовании временных 
форм – принципов построения предложе-
ния  (I did not understand this question. – Ich 
habe diese Frage nicht verstanden). На лек-
сическом уровне при изучении немецкого 
языка на базе первого английского наличие 
значительного количества слов общего кор-
ня и интернационализмов облегчает вос-
приятие и запоминание лексики (a house – 
das Haus, a lamp – die Lampe, a book – das 
Buch, schwimmen – to swimm). Кроме этого, 
имеет смысл  назвать слова русского язы-
ка, заимствованные из немецкого (рюкзак, 
шлагбаум, бутерброд и др.), что позволит 
расширить словарный запас обучающихся.

В современных условиях идёт процесс 
формирования  целостной системы пре-
подавания второго иностранного языка и в 
ряде случаев администрация конкретного 
образовательного учреждения самостоя-
тельно принимает решения, касающиеся 
данного вопроса. Одной из проблем явля-
ется кадровая, что проявляется в нехват-
ке учителей, готовых преподавать второй 
иностранный язык. Причиной создавшейся 
ситуации выступает установившаяся в тече-
ние последнего десятилетия практика под-
готовки учителей только одного иностранно-
го языка. Одним из вариантов решения су-
ществующей кадровой проблемы является 
организация подготовки учителей второго 
иностранного языка на базе региональных 
институтов развития образования.  

Другой проблемой, по мнению педаго-
гических работников, выступает недоста-
точное количество часов, что затрудняет 
прохождение в полном объёме программы 
по второму иностранному языку и достиже-
ние предметных результатов, указанных во 
ФГОС ООО и ПООП ООО. И наконец, обра-
зовательная практика демонстрирует отсут-
ствие у определённой части обучающихся 

мотивации к изучению второго иностранного 
языка, что обусловлено имеющимся нега-
тивным опытом изучения первого иностран-
ного языка, отсутствием  понимания целей и 
преимуществ его изучения [5–7].

Сегодня имеется необходимое учебно- 
методическое обеспечение для препода-
вания второго иностранного языка. В соот-
ветствии с приказом Министерства просве-
щения России от 28.12.2018 г. № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомен-
дуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования» определены УМК по второму 
иностранному языку: по английскому язы-
ку – О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой и 
Е. Г. Маневич, А. А. Поляковой, Д. Дули и 
др.; по немецкому языку – М. М. Авериной, 
Ф. Джин, Л. Рорман и др.; по французскому 
языку – Э. М. Береговской, Т. В. Белосель-
ской и Н. А. Селивановой, А. Ю. Шашуриной; 
по испанскому языку – С. В. Костылевой, 
О. В. Сараф, К. В. Морено и др.; по итальян-
скому языку – Н. С. Дорофеевой, Г. А. Кра-
совой; по китайскому языку – М. Б. Руко-
дельниковой, О. А. Салазановой, Ли Тао и 
А. А. Сизовой, Чэнь Фу, Чжу Чжипин и др. 
Представленные УМК включают в число сво-
их компонентов книги для учителя, аудио- 
приложения, рабочие программы, кален-
дарно-тематическое поурочное планирова-
ние, ключи к контрольным заданиям и раз-
личные пособия.

В соответствии с нормативными доку-
ментами образовательные организации не 
ограничены в выборе второго иностранного 
языка. Имеющиеся данные свидетельству-
ют о разнообразии комбинаций изучаемых 
иностранных языков, что обусловлено их 
культурологической ценностью, статусом 
официального языка различных междуна-
родных организаций, востребованностью в 
определённых сферах профессиональной 
деятельности, кадровым потенциалом ре-
гионов, коммуникативно-познавательными 
потребностями и интересами обучающихся. 
Необходимо учитывать мнение и обучаю-
щихся и их родителей, что позволит повы-
сить мотивацию изучения второго иностран-
ного языка.

Важным фактором в выборе второго 
иностранного языка выступает геополити-
ческое положение конкретного региона, ре-
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гиональные условия и потребности. Транс-
граничное положение Забайкальского края 
обусловило значительное внимание к изу-
чению китайского языка, что наблюдалось в 
различные исторические периоды, начиная 
с XIX в. Результаты мониторинга показали, 
что наиболее частотным сочетанием изуча-
емых иностранных языков (более 50 %) в 
Забайкальском крае являются английский/
китайский. Прежде всего, следует отметить 
МБОУ «МЯГ № 4 г. Читы», в которой, начи-
ная с 1966 г., китайский язык успешно пре-
подаётся параллельно с английским язы-
ком. Педагогический коллектив гимназии 
внёс большой вклад в создание учебно-ме-
тодического и программного обеспечения, 
который успешно ретранслируется в реги- 
оны края. 

На втором месте стоит сочетание ан-
глийского и немецкого языков, что предо-
пределено их отнесённостью к одной гер-
манской группе языков. Изучение немецкого 
языка в нашей стране имеет длительную 
историю, богатые социокультурные тради-
ции, является актуальным в контексте со-
временных процессов межкультурной ком-
муникации. По имеющимся данным, всего 
в 6 % образовательных учреждений края  
иностранные языки изучаются в сочетании 
английский/французский. 

Активизация процесса межкультурной 
коммуникации, признание важности языко-
вого плюрализма, культурного многообра-
зия предопределили введение в образова-
тельных учреждениях страны второго ино-
странного языка.  Ожидается, что это ока-
жет положительное влияние на личностное 
развитие обучающихся, на формирование 
личности, способной продуктивно участво-

вать в межкультурном общении и  взаимо-
действовать  с представителями различных 
культур, осознающей культурное многооб-
разие мира, понимающей ценность родной 
культуры. Введение второго иностранного 
языка сопровождается некоторыми сложно-
стями, что требует проведения определён-
ной работы по подготовке и развитию кадро-
вого потенциала, созданию необходимого 
научно-методического обеспечения. Одной 
из первоочередных задач должно стать чёт-
кое понимание специфики обучения второ-
му иностранному языку и определение ре-
альных результатов его изучения, учитывая 
ограниченное количество часов. Необходи-
мо учитывать и региональную специфику, 
сопровождающую введение второго ино-
странного языка.

Заключение. Введение второго ино-
странного языка является одной из актуаль-
ных проблем отечественного иноязычного 
образования. Достижение заявленных в 
нормативных документах результатов  в об-
ласти второго иностранного языка требует 
многоплановой работы, начиная с повыше-
ния у обучающихся мотивации к его изуче-
нию.  Следует отметить, что введение второ-
го иностранного языка в общеобразователь-
ных учреждениях России на современном 
этапе не является принципиально новым яв-
лением. Изучение нескольких иностранных 
языков было установившейся практикой в 
досоветский период, что требует всесторон-
него анализа имеющегося педагогического 
опыта. Представленная статья не претенду-
ет на всестороннее освещение данной темы, 
требующей дальнейших научных поисков, а 
призвана повысить интерес к проблемам 
введения второго иностранного языка.  
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The realities of modernity put forward fundamentally new requirements for the organization 
of foreign language education. One of the actual tasks in accordance with the requirements of the 
educational standard is he compulsory study of a second foreign language in the 5-9 grades. The 
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Формирование готовности 
к проектной деятельности у младших школьников на уроке

Актуальность исследования готовности школьников к проектной деятельности обуслов-
лена отсутствием системы её формирования на разных уровнях образования, а также не-
обходимостью включения элементов работы над проектом в структуру современного урока. 
Особое внимание уделяется соотнесению этапов работы над проектом с этапами урока, а 
также используемым педагогическим приёмам, способствующим формированию готовности 
к проектной деятельности. Основными методами исследования выступили теоретические 
методы, направленные на создание теоретических обобщений, определение механизмов 
формирования готовности к проектной деятельности. Формирование готовности к проект-
ной деятельности возможно при сформированных специфических действиях и операциях, 
умениях их выполнять в определённой последовательности. Такой подход предполагает 
определение проектных ситуаций, направленных на решение проектируемой проблемы. В 
статье представлена направленность проектных заданий на разных этапах урока (в соответ-
ствии с этапами работы над проектом): на этапе актуализации знаний задания направлены 
на формулировку собственной учебной проблемы (постановка проблемы, целеполагание 
и планирование); на процессуальном этапе – на обсуждение, сопоставление, уточнение 
учащимися имеющейся информации по достижению конечного результата, корректировку 
учебных действий через соотнесение имеющегося образца с ожидаемым, самостоятельное 
выполнение нового типа учебных действий и осуществление их самопроверки, организацию 
индивидуальной ситуации учебного успеха (поиск и обработка информации); на этапе реф-
лексии и оценки – на подготовку школьников к введению в учебный обиход новых способов 
действий, приёмов познавательной деятельности, соотнесение или соответствие (оценка 
результата).

Ключевые слова: проектная технология, деятельностный подход, учебный проект, го-
товность, урок
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Введение. Обновление содержания 
образования в современной школе способ-
ствует формированию навыков проектной и 
исследовательской деятельности у школь-
ников на разных этапах обучения. Соот-
ветственно, подготовка школьников к раз-

работке индивидуального проекта, защита 
которого проходит в девятом классе, начи-
нается в начальной школе. Именно в млад-
шем школьном возрасте непосредственно 
в учебной деятельности целесообразным 
представляется планомерное поэтапное 
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формирование у детей готовности к проект-
ной деятельности в ходе урока посредством 
организации работы над отдельными эта-
пами проекта. В процессе обучения важен 
не только процесс накопления знаний, но и 
приобретение опыта выполнения постанов-
ки проблемы, разработки плана действий и 
пр. Работа над учебным проектом направ-
лена на осуществление проектных действий 
при выполнении проектных заданий, что 
способствует формированию готовности к 
проектной деятельности. Проблема иссле-
дования готовности школьников к проектной 
деятельности обусловлена необходимостью 
включения элементов работы над проектом 
в структуру современного урока, а также 
отсутствием системы её формирования на 
разных уровнях образования. 

Известно, что учитель на уроке, в со-
ответствии с целью и планом, направляет 
ученика по определённому пути достиже-
ния результатов обучения, а проектное об-
учение позволяет углублённо изучать тему, 
требующую более глубокого освоения [4; 7; 
19]. Учитель сталкивается с существенной 
проблемой – неготовностью школьников к 
проектной деятельности, несформирован-
ностью у них необходимых умений. В такой 
ситуации работа школьников над проектом 
не может носить самостоятельный харак-
тер. Кроме того, B. Barron с соавторами от-
мечают, что недостаточный уровень реали-
зации проектного метода на уроках связан 
также с несоответствующими материаль-
ными ресурсами, большой наполняемостью 
классов, чрезмерным контролем админи-
стративных структур, которые препятству-
ют учителям, обладающим самостоятель-
ностью и необходимыми инновационными 
подходами [15].

В этой связи актуальным представля-
ется изучение механизмов формирования 
готовности школьников к проектной дея-
тельности на различных этапах урока. По-
этому цель данной работы – определить 
этапы формирования готовности учащихся 
к проектной деятельности на уроке в соот-
ветствии с этапами разработки проектов. 
Её достижение осуществлялось за счёт 
решения следующих основных задач: ана-
лиз существующих подходов к содержанию 
проектной деятельности, определение ме-
ста проектной деятельности в структуре 
урока.

На основании анализа подходов к пони-
манию готовности, представленных в психо-
лого-педагогической литературе, в данном 
исследовании под готовностью к проектной 
деятельности будем понимать совокупность 
умений и навыков, последовательное нако-
пление которых на отдельных этапах урока 
обеспечит успешное выполнение проектных 
заданий младшему школьнику и разработку 
и реализацию проекта на следующих этапах 
обучения [5; 14].  

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой исследо-
вания послужил деятельностный подход, 
основные положения которого сформулиро-
ваны С. Л. Рубинштейном1. 

Кроме того, мы опирались на представ-
ления о проектной деятельности Е. С. По- 
лат, А. И. Савенкова, А. С. Обухова, Н. Ю. Па- 
хомовой  и других учёных [6–8; 11; 12], кото-
рые определили её содержание, основные 
характеристики, этапы, показатели и крите-
рии оценивания и исходили из следующих 
допущений:

1) основная цель проектного обучения – 
активная связь школьников с учебным про-
цессом, в ходе которого учитель создаёт 
проблемные ситуации и задаёт вопросы, 
которые вызывают у учеников размышле-
ния на эту тему и помогают разработать 
сценарии проекта, реализация которого бу-
дет определяться их творчеством, фанта-
зией, критическим мышлением, внутренней 
мотивацией, интересами и требованиями 
[7; 12; 22];

2) использование проектов способству-
ет освоению научных понятий, развитию мо-
тивации учения [24];

3) формирование способов проектной 
деятельности возможно при сформирован-
ных специфических действиях и операци-
ях [4], умениях их выполнять в определён- 
ной последовательности, что предполагает 
определение проектных ситуаций, направ-
ленных на решение проектируемой про-
блемы;

4) проектная деятельность является 
элементом учебной деятельности и поэто-
му формирование соответствующих умений 
продуктивно на основных этапах в структуре 
урока. 

Известно, что эффективность проект-
ной деятельности определяется готовно-

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – 
СПб.: Питер, 2000. – 712 с.
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стью учителя к организации и управлению 
ею [5; 8; 12]. Некоторые учителя слишком 
неопытны, чтобы руководить этим процес-
сом успешно. Они либо ожидают от учени-
ков самостоятельности, способности кон-
тролировать работу над проектом, при этом 
не заложив необходимую основу (не подго-
товив их к проектной деятельности), либо 
берут на себя инициативу, не предоставляя 
возможности школьникам проявить себя. Со 
своей стороны школьники не обязательно 
берутся за проектную работу с интересом. 
Некоторые школьники отмечают, что учите-
ля отказываются от поддержки в процессе 
разработки проекта [21]. Зарубежные колле-
ги указывают, что учителя сопротивляются 
переменам, испытывают страх, неуверен-
ность, им необходима поддержка со сторо-
ны профессионала в области проектной тех-
нологии [16; 23].

Высоко оценивая роль учителя в орга-
низации проектной деятельности, учёные 
отмечают недопустимость её подмены псев-
допроектированием, при котором выпол-
нением учебного проекта занимаются ро-
дители и учитель [1; 7; 13]. Н. Н. Деменева 
указывает, что «учебные проекты младших 
школьников с неизбежностью предполагают 
упрощённый вариант их организации в силу 
недостаточной сформированности проект-
ных умений у младших школьников, но даже 
при ориентации на более простые способы 
деятельности учащихся должны сохранять-
ся существенные черты проектной техноло-
гии» [1, c. 30].

Роль учителя сводится к передаче ин-
формации и организации практической де-
ятельности школьников, а также общему 
руководству и посредничеству. Зарубежные 
исследователи отмечают: проекты требуют, 
чтобы учителя: а) знали интересы своих 
учеников; б) слушали обсуждение школь-
никами вопросов и проблем, с тем чтобы 
не упустить момент, когда ученики начина-
ют увлекаться темой и задавать вопросы; 
в) научились молчать и не предвидеть отве-
ты, принимая позицию активного слушания; 
г) уделяли внимание мотивации, тому, что 
происходит, всем чувствам и эмоциям, ко-
торые возникают в классе по отношению к 
теме, которая развивается; д) служили ори-
ентиром для заражения своим отношением 
к проекту и исследованию; е) обладали та-
кими лидерскими качествами, которые по-

зволят им помочь школьникам определить 
направление, в котором они хотят разви-
ваться дальше [17; 18; 20]. 

Как правило, работа над учебными про-
ектами способствует формированию позна-
вательных, коммуникативных, регулятив-
ных, личностных универсальных учебных 
действий на предметном материале [1]. 

Методология и методы исследова-
ния. Основными методами исследования 
явились теоретические методы, направлен-
ные на создание теоретических обобщений: 
анализ позволил установить соответствие 
этапов урока и используемых педагогиче-
ских приёмов с этапами работы над учеб-
ным проектом, соотнести направленность 
проектных заданий с формируемыми уни-
версальными учебными действиями; путём 
сравнения определены наиболее эффек-
тивные педагогические приёмы, способству-
ющие формированию готовности к проект-
ной деятельности. 

Формирование готовности к проект-
ной деятельности у младших школьников 
на уроке. Учебное проектирование как один 
из видов деятельности школьника разво-
рачивается в познавательной активности 
ученика постепенно. Это означает, что пе-
дагог, выполняющий функцию управления 
учебной деятельностью, должен не только 
понимать последовательность этого процес-
са, но и уметь организовывать встраивание 
проекта в учебную деятельность. Очевидно, 
что начинается процесс овладения умения-
ми проектной деятельности не с выполне-
ния школьниками проекта как такового, в 
его полном объёме и с соблюдением всех 
необходимых, предъявляемых к учебному 
проекту требований. Знакомство с учебным 
проектированием начинается в начальной 
школе под руководством учителя. Именно 
такой алгоритм введения проектирования 
в учебную деятельность школьников обу-
словлен логикой этого вида деятельности и 
идеей, заложенной в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах раз-
ных уровней образования.

На уровне начального общего образо-
вания формируются метапредметные спо-
собности учащихся. Это такие способно-
сти, формирование которых происходит на 
материале конкретного учебного предмета, 
но не ограничивается его рамками и может 
быть перенесено на любой учебный пред-
мет в силу своего надпредметного характе-
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ра. Уровень основного общего образования, 
охватывающий обучение в пятом-девятом 
классах, должен обеспечивать развитие 
метапредметной грамотности учащихся. На 
уровне среднего общего образования фор-
мируется метапредметная компетентность 
школьников. Такой алгоритм достижения 
метапредметных образовательных резуль-
татов позволяет выстроить траекторию об-
разовательной деятельности школьников по 
освоению ими умений и навыков проектной 
деятельности: 

1) начальное общее образование ори-
ентируется, в части своего содержания и ис-
пользуемых технологий, на формирование  
у младших школьников навыков целеполага-
ния в учебной деятельности, а значит, учеб-
ное проектирование будет иметь вид осво-
ения учащимися способов формулирования 
цели проекта и выбора путей её достижения 
через знакомство с проектными заданиями, 
а не проекта в его завешенном виде; а также 
на формирование умений выбора способов 
действий, контроля и оценки;

2) основное общее образование наце-
ливается на формирование навыков работы 
над выбором действия по решению проект-
ных заданий и выполнения проекта, а также 
моделированием самого проекта; на совер-
шенствование навыков контроля и оценки;

3) среднее общее образование иниции-
рует контроль и оценку действий учащихся  
в ходе выполнения проекта. 

Согласно федеральному государствен-
ному образовательному стандарту к этапу 
завершения школьного образования учащи-
еся должны овладеть алгоритмом выполне-
ния индивидуального проекта. Поэтому ру-
ководство учителем проектной деятельно-
стью школьников с необходимостью должно 
предусматривать последовательное уча-
стие школьника во всё меньших по составу 
проектных группах, вплоть до индивидуаль-
ной работы над проектом на третьем уровне 
образования. Такая же логика соблюдается 
и в отношении руководства проектной дея-
тельностью школьников – от внешнего непо-
средственного руководства к внутреннему, 
«скрытому» консультированию. 

В учебной деятельности для решения 
задач включения учащихся в проектную де-

ятельность используется особый тип зада-
ний – проектные задания. Это задания, при 
выполнении которых у школьников иници-
ируется система действий, направленных 
на получение результата, принципиально 
нового в практике учебной деятельности 
ребёнка. В процессе выполнения проект-
ных заданий происходит качественное  
самоизменение познавательной деятельно-
сти школьников, так как проектное задание 
имеет групповой характер. По сути, проект-
ное задание – это групповая задача, пред-
усматривающая общий способ решения, 
используемый для получения принципиаль-
но нового для каждого участника результа-
та. В отличие от проекта, проектное зада-
ние содержит все необходимые материалы 
для его решения школьниками в виде набо-
ра отдельных задач. Максимально продук-
тивно использование проектных заданий в 
уроке и на его материале. 

Структура урока, спроектированного на 
основе системно-деятельностного подхода, 
существенно отличается от традиционно 
построенного урока. А значит и проектные 
задания, встраиваемые педагогом в урок, 
будут иначе реализовываться. Выполнение 
проектных заданий в ходе урока постепен-
но и последовательно формирует будущие 
проектные умения. Это способ самоопре-
деления школьников в проектных формах 
учебной деятельности: в системе учебно- 
познавательных действий учащихся под 
руководством учителя, ориентированных 
на самостоятельный поиск и решение не-
стандартных задач или учебных задач, но 
предъявляемых в новых условиях. Обяза-
тельным является представление результа-
тов (итога) своих действий в виде некоторо-
го продукта.

Практика и опыт использования проект-
ных задний в структуре системно-деятель-
ностного урока позволяет описать некото-
рую схему, раскрывающую особенности 
включения проектных заданий в разные 
этапы урока. Рассмотрим последователь-
ность формирования готовности к проект-
ной деятельности у школьников на основ-
ных этапах урока. В табл. 1 представлено 
соотнесение этапов урока с этапами работы 
над проектом. 
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Таблица 1
Формирование готовности к проектной деятельности школьников 

на уроке в соответствии с этапами работы над проектом

Этапы 
работы 

над проектом

Этап 
урока

Направленность
проектного задания

Приёмы 
формирования 

проектных умений

Результат 
выполнения 

проектного задания

Постановка 
проблемы.

Целеполагание 
и планирование

Э
та

п 
ак

ту
ал

из
ац

ии
 

зн
ан

ий
 и

 у
м

ен
ий

Задание направлено на 
формулировку собствен-
ной учебной проблемы 
(что именно знает школь-
ник, какого знания недо-
стаёт, чтобы решить про-
ектное задание)

Составление таблицы «Я  
уже знаю – я хочу узнать»; 
интеллектуальная раз-
минка, ассоциативный 
ряд ключевых слов; про-
блемная ситуация или 
вопрос-рассуждение; ра-
бота с кластерами и др.

Самостоятельно форму-
лирует проблемы на осно-
ве анализа ситуации.
Указывает на причины су-
ществования проблемы.
Самостоятельно ставит 
цель проекта на основе 
проблемы.
Самостоятельно опреде-
ляет, какие действия сле-
дует предпринять

Поиск 
и обработка 
информации

П
ро

це
сс

уа
ль

ны
й 

эт
ап

Задание направлено на 
обсуждение, сопоставле- 
ние, уточнение имеющей-
ся информации по до-
стижению конечного ре- 
зультата, корректировку 
учебных действий через 
соотнесение имеющего-
ся образца с ожидаемым;
самостоятельное выпол-
нение нового типа учеб-
ных действий и осущест-
вление их самопроверки 

Групповая работа с ин-
формационными источ-
никами; составление схем  
или моделей

Определяет общее на-
правление поиска и воз-
можные источники недо-
стающей информации.
Даёт объяснение выяв-
ленным противоречиям в 
информации.
Сопоставляет информацию.
Делает самостоятельные 
выводы на основе полу-
ченной информации

Оценка 
результата

Э
та

п 
ре

ф
ле

кс
ии

 и
 о

це
нк

и

Задание направлено на 
подготовку школьников к 
введению в учебный оби-
ход новых способов дей-
ствий, приёмов познава-
тельной деятельности;
– соотнесение или соот-
ветствие; 
– группировку информации

Составление таблиц или 
кроссвордов с непремен-
ным выполнением ус- 
ловия: 
приём «Куб», кейс-задача;
«свободный микрофон», 
«цвет моего настроения 
на уроке», «закончи пред-
ложение»

Определяет, какие новые 
способы деятельности он 
освоил.
Обоснованно указывает 
на сильные стороны своей 
работы.
Определяет возможные 
дальнейшие действия.
Определяет, в чём состоят 
его основные личные до-
стижения

На этапе актуализации знаний и уме-
ний, необходимых для освоения нового зна-
ния, предлагаемого учащимся на уроке, мо-
жет быть использовано проектное задание, 
смоделированное по типу интеллектуальной 
разминки, проблемной ситуации или вопро-
са-рассуждения. Такого рода проектные за-
дания мотивируют школьников не только на 
предметный интерес, но и на формулировку 
своей учебной проблемы, т. е. позволяют 
им сделать собственный вывод о том, что 
именно они знают, а какого знания им не-
достает, чтобы решить проектное задание. 
Это этап осмысления индивидуального за-
труднения, которое и будет целью познава-

тельной деятельности на всех последующих 
этапах урока. Значимой для школьников на 
этапе актуализации знаний становится ос-
мысленная самими школьниками необходи-
мость и возможность дополнить имеющую-
ся у них информацию (например, выданную 
педагогом в виде проектного задания), т. е. 
получить новую, а значит, овладеть новым 
способом. Поняв, какой именно информа-
ции недостаёт, ученики обсуждают способ, 
который позволит им эти данные получить. 
Иными словами, школьники проектируют 
собственные будущие учебные действия. 
Такая коммуникативная групповая учебная 
активность задаёт условия для формиро-
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вания коммуникативных универсальных 
учебных действий школьников. Процессом 
решения проектного задания на этом этапе 
урока управляет педагог, используя диало-
говые (подводящие, потом – побуждающие) 
формы коммуникации. Продуктом, получае-
мым учащимися при выполнении проектно-
го задания на этапе актуализации знаний, 
является план учебных действий по полу-
чению спроектированного ими результата – 
способа решения осмысленного вначале 
затруднения, т.е. учебной цели.

Вариантами проектных заданий этого 
этапа урока могут быть: составление табли-
цы (интеллект-карты) «Я уже знаю – я хочу 
узнать»; ассоциативный ряд ключевых слов 
(например, ключевое слово даётся группе 
школьников, и каждый участник группы дол-
жен придумать ассоциативный ряд, наибо-
лее адекватно отражающий, по его мнению, 
рассматриваемую учебную проблему – по-
сле чего в формате группового обсуждения 
выбирается самая удачная модель); работа 
с кластерами [2] и т. п. Кроме того, могут 
быть использованы технологические приё-
мы: анализ плана, предложенного учителем; 
выбор одного из предложенных учителем 
вариантов плана; дополнение или уточне-
ние частично составленного плана; опреде-
ление наиболее оптимальной последова-
тельности действий (действия записаны на 
карточках, последовательность которых не 
соответствует логике деятельности); само-
стоятельное определение этапов решения 
проблемы [1].

Процессуальный этап урока предусма-
тривает разрешение противоречий путём 
реализации целеполагания и построенно-
го проекта действий. Это может осущест-
вляться, в зависимости от сложности, в 
групповой, парной, реже (в старших клас-
сах) в индивидуальной формах. Школьники 
реализуют учебные действия, направлен-
ные на достижение цели. Проектное зада-
ние, используемое на данном этапе урока, 
должно содержать устное описание или 
построенную знаковую модель, характери-
зующие конечный продукт деятельности. 
Такие проектные задания требуют обсужде-
ния, сопоставления, уточнения учащимися 
имеющейся информации по достижению 
конечного результата, поиска информации 
(что предполагает обучение работе со сло-
варями, различными текстами, способами 

нахождения информации), корректировки 
учебных действий через соотнесение имею-
щегося образца с ожидаемым. Построенный 
таким коллективным образом способ дей-
ствий используется учениками для решения 
проектного задания. И в ходе этого решения 
школьники уточняют общий характер новых 
знаний, получаемых ими «здесь и сейчас», 
и понимают преодоление возникшего ранее 
затруднения. 

Полезным будет разделять на этом эта-
пе урока групповое проектное задание на 
индивидуальные проектные задачи, кото-
рые требуют от учеников самостоятельного 
выполнения нового типа учебных действий 
и осуществления их самопроверки. Эмоцио-
нальная характеристика этого этапа ориен-
тирована на организацию индивидуальной 
(т. е. внутри каждой рабочей группы учащих-
ся) ситуации учебного успеха, иными слова-
ми, мотивирования школьника на активное 
вовлечение в следующие этапы урока.

Формами проектных заданий могут 
быть: групповая работа с информационны-
ми источниками (например, «издательство», 
подготавливающее выпуск газеты «Правда» 
или «Искра» и должное осуществить отбор 
материала на передовицу из огромного ко-
личества текстовой информации и истори-
ческих фото соответствующего историче-
ского периода); составление схем или моде-
лей (например, детской площадки с заранее 
заданной площадью в новом районе города 
или спортивного стадиона на оставшейся 
площади после пристраивания к школе но-
вого корпуса) и др.

Этап рефлексии и оценки предпола-
гает фиксацию новых знаний и умений, по-
лученных на уроке (в процессе выполнения 
проектных заданий). Это этап включения 
нового знания в имеющуюся систему знаний 
рефлексивным способом. Проектное зада-
ние, которое может быть использовано на 
этом этапе урока, должно подготавливать 
школьников к введению в учебный обиход 
этих новых способов действий, приёмов по-
знавательной деятельности. 

Возможными вариантами проектных за-
даний могут быть: составление таблиц или 
кроссвордов с непременным выполнением 
условия (новое, полученное на уроке зна-
ние); задание, выполнение которого ориен-
тировано на соотнесение или соответствие; 
группировка информации, приём «Куб», 
кейс-задача и др.
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Рефлексия урока (содержание и фор-
ма) и самооценка учебной деятельности 
основаны на соотнесении цели и результата 
(продукта) – степени их соответствия. Инте-
ресные результаты даёт использование при-
ёмов: «свободный микрофон», «цвет моего 
настроения на уроке», «закончи предложе-
ние». Очень условно можно говорить о неко-
торых видах рефлексии:

1) познавательная (или рефлексия мыс-
лей) – что я узнал на уроке, какие новые 
приёмы мне понравились, в чём я раньше 
ошибался, почему так происходило, как я те-
перь буду решать такие задачи и т. п.;

2) эмоциональная (рефлексия чувств) – 
что именно мне понравилось на уроке, с кем 
бы я хотел поработать в группе на следую-
щем уроке, почему я так себя сейчас чув-
ствую и т. д.;

3) социальная (или рефлексия дей-
ствий) – как мы работали в нашей группе, 
кто и как именно распределял роли (зада-
чи), какие ошибки мы допустили в организа-
ции нашей работы.

Использование проектных заданий в 
структуре урока задаёт определённые тре-

бования к педагогу, организующему про-
ектную деятельность в школе, а именно, к 
его методической и собственно организа-
ционной компетентности. Кроме серьёзных 
временных затрат на подготовку проектных 
заданий, основанных на материале урока, 
учитель должен предусматривать методиче-
скую обоснованность их использования на 
том или ином этапе урока и различать специ- 
фику их разработки в зависимости от кон-
кретного этапа. В решении этих трудностей 
педагогу будут полезны пособия А. П. Пан-
филовой1, творческая переработка матери-
ала которых даст учителю возможность раз-
нообразить проектные задания для школь-
ников разных возрастов. До определённой 
степени универсальность предлагаемых ав-
тором образовательных интерактивных тех-
нологий позволяет встраивать их практиче-
ски в любой школьный предмет2. Отметим, 
что использование проектных заданий на-
правлено на формирование универсальных 
учебных действий. Их соответствие этапам 
урока, этапам работы над проектом и про-
дуктом проектной деятельности представ-
лено в табл. 2. 

Таблица 2
Формируемые универсальные учебные действия на разных этапах урока 

при работе над проектом12

Этапы 
работы 

над проектом

Этап 
урока

Формируемые 
универсальные учебные 

действия на уроке

Продукт учебного 
проекта на уроке

Постановка 
проблемы.

Целеполагание 
и планирование Э

та
п 

ак
ту

ал
из

ац
ии

 
зн

ан
ий

 и
 у

м
ен

ий Регулятивные: определение границ 
«знания и незнания».
Коммуникативные: формулирование 
(устно или письменно) плана соб-
ственной деятельности по достиже-
нию самостоятельно определённой 
цели

План учебных действий по 
получению спроектированно-
го школьниками результата

Поиск 
и обработка 
информации

П
ро

це
сс

уа
ль

ны
й 

эт
ап

Познавательные: поиск информации, 
анализ и синтез, смысловое чтение, 
умение определять и осознавать 
учебные задачи 

Подобранные по теме мате-
матические задания, задания 
на смекалку, нестандартные 
задачи.
Подбор текстов (из предло-
женных учителем), содержа-
щих изучаемый грамматиче-
ский материал.
Образец/алгоритм/памятка 
выполнения задания.
Справочник с орфографиче-
скими правилами.
Схема, модель, таблица

1 Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии: активное обучение: учеб. пособие. – М.: Ака-
демия, 2009. – 192 с. 

2 Панфилова А. П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для обучения и организации раз-
вития личности: учеб. пособие. – СПб.: ИВЭСЭП: Знание, 2003. – 536 с.
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Окончание табл. 2
Этапы 
работы 

над проектом

Этап 
урока

Формируемые 
универсальные учебные 

действия на уроке

Продукт учебного 
проекта на уроке

Оценка 
результата

Э
та

п 
ре

ф
ле

кс
ии

 
и 

оц
ен

ки

Личностные: оценка прироста соб-
ственной грамотности и формули-
ровка ответа на вопрос: «Чему я 
научился?» в рамках проделанной 
работы

Новые способы действий уже 
не как интериоризированный 
продукт, а как результат соб-
ственной экстериоризации в 
аналогичных учебных усло-
виях (готовность использо-
вать полученный опыт при 
решении типовых и нестан-
дартных задач) 

Заключение. Нами предпринята попыт-
ка обобщения и структурирования подходов 
к включению учебного проекта в различные 
этапы урока как базовой ступени в форми-
ровании готовности младших школьников, 
которая проявляется в совокупности умений 
и навыков, постепенное и систематическое 
накопление которых на основных этапах 
урока в начальной школе обеспечивает 
успешное выполнение проектных заданий 
младшему школьнику и в последующем ре-
ализацию проекта в целом на уровнях ос-
новного и среднего общего образования. 

В этом контексте проектная деятель-
ность рассматривается нами как одна из 
эффективных учебных технологий, позволя-

ющая школьникам не просто приращивать 
знаниевый компонент, но формировать в 
собственной учебной деятельности при-
кладные навыки решения практико-ориен-
тированных задач. Это позволяет учащимся 
использовать такие универсальные навыки, 
иными словами, способы действий, в раз-
личных новых условиях. А значит, успешно 
переносить эти универсальные действия из 
учебной деятельности в практику решения 
жизненных задач.

Перспективным в данном направлении 
представляется изучение базовых механиз-
мов, лежащих в основе формирования го-
товности к проектной деятельности школь-
ников. 
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Formation of Readiness for Project Activities 
at Younger Students in the Classroom

The relevance of the study of the schoolchildren readiness to project activities is due to the 
lack of a system for its formation at different levels of education, as well as the need to incor-
porate elements of work on a project into the structure of a modern lesson. Particular attention 
is paid in the article to the correlation of the stages of work on the project with the stages of the 
lesson, as well as the pedagogical techniques used that contribute to the formation of readiness 
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for project activities. The main research methods were theoretical methods aimed at creating 
theoretical generalizations, identifying mechanisms for the formation of readiness for project 
activities. Formation of readiness for project activities is possible with specific actions and oper-
ations, and the ability to perform them in a certain sequence. Such an approach implies the defi-
nition of design situations aimed at solving a projected problem. The article presents the focus 
of project assignments at different stages of the lesson (in accordance with the stages of work 
on the project): at the stage of updating knowledge, tasks are aimed at formulating their own 
learning problem (problem statement, goal setting and planning); at the procedural stage – dis-
cussion, comparison, clarification by students of the available information on achieving the final 
result, adjusting training actions through correlating an existing sample with an expected one, 
independently performing a new type of training actions and carrying out their self-examination, 
organizing an individual situation of educational success (searching and processing information); 
at the stage of reflection and evaluation – preparing schoolchildren for the introduction of new 
methods of action, methods of cognitive activity, correlation or conformity (assessment of the 
result) into the academic use.

Keywords: Project technology, activity approach, training project, readiness, lesson
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Формирование готовности к научно-исследовательской деятельности 
в образовании у студентов педагогического вуза 

(профиль «История»)
В условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе педа-

гогического вуза научно-исследовательская деятельность студентов становится обязатель-
ной и необходимой его частью. В статье автор анализирует теоретические и практические 
подходы, сложившиеся в вузах России, к организации научно-исследовательской деятель-
ности студентов, прежде всего, в системе профессионального педагогического образования. 
В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования по на-
правлению «Педагогическое образование» делается акцент на подготовку бакалавров к на-
учно-исследовательской деятельности в области образования, формирование у студентов 
необходимых профессиональных компетенций. Автором обобщается опыт формирования 
и развития профессиональных компетенций будущего педагога, обучающегося по профилю 
«История», способного осуществлять  собственную научно-исследовательскую деятельность 
в образовании, а также руководить учебно-исследовательской деятельностью школьников. 
Рассматриваются основные этапы организации научно-исследовательской работы, формы и 
методы, результаты, особенности, проблемы подготовки будущего учителя истории к реали-
зации данного вида профессиональной деятельности, как в учебном процессе, в частности, 
в курсе дисциплины «Методика обучения истории», так и в ходе производственных практик 
(педагогической практики, научно-исследовательской работы, преддипломной практики).

Ключевые слова: образовательные стандарты, компетентностный подход, педагоги-
ческое образование, профессиональные компетенции, научно-исследовательская деятель-
ность, учебно-исследовательская деятельность, образовательные технологии

Введение. Научно-исследовательская 
деятельность студентов в условиях реали-
зации компетентностного подхода приоб-
ретает новые смыслы, становится обяза-
тельным компонентом образовательного 

процесса. Реализуемый в образовательном 
процессе федеральный государственный 
образовательный стандарт определяет две 
важные компетенции, которые делают ак-
цент в подготовке студента к проведению в 
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будущей профессиональной деятельности 
самостоятельного педагогического исследо-
вания и руководства учебно-исследователь-
ской деятельностью учащихся. Компетенции 
направлены на формирование готовности 
использовать теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследо-
вательских задач в области образования, а 
также на формирование способности руко-
водить учебно-исследовательской деятель-
ностью обучающихся [18]. В ходе формиро-
вания и развития данных компетенций на 
протяжении всего периода обучения необ-
ходимо дать студентам знания об основных 
подходах, принципах, этапах организации 
исследования, методах педагогического ис-
следования, а также об этапах, подходах 
и принципах организации и руководства 
учебно-исследовательской деятельности 
школьников. В процессе обучения студент 
должен получить практические умения и на-
выки проектировать исследование с учётом 
конкретных целей и задач, отбирать мето-
ды исследования и средства диагностики 
результатов, обобщать и анализировать 
полученные результаты, представлять их в 
определённой форме (доклад, статья, отчёт 
и т. д.), научиться осуществлять экспертизу 
продуктов учебно-исследовательской дея-
тельности. Это даст возможность овладеть 
механизмом, понятийным аппаратом иссле-
дования, методами исследования, приёма-
ми обработки и анализа результатов.

Взаимодействуя с образовательными 
учреждениями города Иркутска и Иркутской 
области, мы увидели ряд проблем, связан-
ных с участием педагогов и школьников в 
научно-исследовательской деятельности. 
Ими отмечается не только трудоёмкость и 
временная затратность этой деятельности, 
но часто недостаточный уровень методоло-
гической и методической подготовки.

В научной и методической литературе 
достаточно представлены теоретические 
аспекты организации научно-исследова-
тельской деятельности студентов, в том 
числе в педагогическом вузе. Можно выде-
лить несколько направлений исследований 
в области данной тематики. Прежде всего, 
научно-исследовательская деятельность 
рассматривается как элемент подготовки 
будущих специалистов, как фактор разви-
тия творческой активности, определяются 
особенности организации НИРС (В. В. Ба-
лашов, З. Ф. Есарева, Т. Г. Калиновская, 

О. К. Поведская., В. М. Сиденко, Н. М. Яков-
лева и др.). Научно-исследовательская де-
ятельность представляется как условие 
профессионального развития педагога в 
условиях реализации компетентностного 
подхода (Ю. П. Болотина, М. И. Колдина,  
Т. И. Торгашина, А. В. Труфанова, М. Б. Шаш-
кина и др.). 

Разработаны методические рекоменда-
ции по организации НИР студентов [13–15]. 
И. В. Абрамова особенностью НИРС в педа-
гогическом вузе определяет то, что иссле-
дование является педагогическим, объект 
которого – процесс обучения в школе. Это 
способствует накоплению опыта профес-
сиональной деятельности [13]. Ю. П. Бо-
лотина, Л. Н. Дешеулина, С. Г. Филиппова, 
Л. В. Занданова и другие исследователи 
описывают формы, технологии научно-ис-
следовательской работы студентов [14; 15]. 

Анализ научных работ показывает, что 
в настоящее время накоплен значительный 
теоретический материал, позволяющий раз-
рабатывать и внедрять различные интерак-
тивные технологии развития творческого 
потенциала будущих учителей средствами 
научно-исследовательской работы. Меньше 
внимания уделено исследователями про-
блеме подготовки будущего учителя к руко-
водству учебно-исследовательской, проект-
ной деятельностью учащихся, в то время 
как реализация системно-деятельностного 
подхода в общем образовании направлена 
на формирование универсальных учебных 
действий проектно-исследовательской дея-
тельности [17]. В методической литературе 
представлены рекомендации по проведе-
нию учебного исследования, разработке 
проекта [7; 16]. Данный аспект подготовки 
заслуживает особого внимания. 

Цель данного исследования заключа-
ется в построении модели подготовки буду-
щего учителя к научно-исследовательской 
деятельности в предметной области и го-
товности осуществлять руководство учеб-
но-исследовательской деятельностью об-
учающихся. С этой целью анализируются 
результаты реализации программ практик, 
этапы, формы, методы формирования ис-
следовательской компетенции в методиче-
ской подготовке студентов. 

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой исследо-
вания является компетентностный подход, 
который рассматривается как ядро модер-
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низации образования на всех уровнях. В со-
временных условиях образовательный про-
цесс  является не только процессом переда-
чи информации, его цель состоит в том, что-
бы сформировать у студентов способность 
применять знания, умения и практический 
опыт для успешной профессиональной де-
ятельности. Он предполагает проектирова-
ние учебной деятельности студента в опре-
делённой последовательности: целепола-
гание, мотивация, планирование, контроль, 
диагностика, представление  результатов 
деятельности, корректировка целей и задач. 
ФГОС ВО определяет наряду с подготовкой 
к педагогической деятельности подготовку к 
исследовательской деятельности [18].  

Научно-исследовательская деятельность, 
становясь необходимой, обязательной ча-
стью образовательного процесса, предпола-
гает большую степень вовлечённости в неё 
студентов, которая, в свою очередь, зависит 
от активности и интереса самих студентов и 
преподавателей вузов. 

В ходе исследования использованы 
методы: наблюдение за деятельностью 
студентов в учебном процессе, в производ-
ственной практике; социологические  ме-
тоды: беседа, опрос, тестирование; анализ 
продуктов деятельности студентов (отчёты, 
доклады, статьи и т. д.).

Результаты исследования и их об-
суждение. Представляется интересным 
рассмотреть структуру исследователь-
ской деятельности студентов. По мнению 
М. Б. Шашкиной, А. В. Багачук, она включает 
в себя четыре основных компонента [12].

Первый компонент – методологический. 
Студент должен иметь представление о ме-
тодах и приёмах познавательной деятельно-
сти и уметь применять их на практике, по-
нимать роль и характер исследовательской 
деятельности в области образования.

Второй компонент – технологический. 
Он непосредственно связан с технологией 
осуществления научной деятельности сту-
дента, пониманием особенностей, механиз-
ма исследования, постановки целей, задач, 
формулировки гипотезы, форм представле-
ния результатов. 

Третий компонент – аксиологический. 
Любая исследовательская работа студента 
должна иметь ценность в его дальнейшем 
профессиональном совершенствовании, 
определять перспективу его развития на пе-
риод обучения и далее в самостоятельной 
деятельности.

Последний компонент – коммуникативно- 
информационный. Студент должен уметь 
презентовать результаты исследования, 
обосновывать выводы, аргументировать 
мнение, участвовать в дискуссии, работать 
в научном коллективе.

Ежегодно на первом курсе у студентов 
проводится опрос, который позволяет выя-
вить, что около 80 % первокурсников имеют 
некоторый опыт учебно-исследовательской 
деятельности, поскольку участвовали в соз-
дании исследовательских проектов, в науч-
но-практических конференциях. В большин-
стве случаев у них есть интерес к данному 
виду деятельности, некоторые умения по-
знавательной самостоятельности.

На первом этапе формирования пред-
ставлений о научно-исследовательской 
деятельности студенты в психолого-педа-
гогических дисциплинах, в курсе «Основы 
научно-исследовательской деятельности» 
получают знания о методах исторического 
и педагогического исследования, их особен-
ностях, учатся в отдельных ситуациях при-
менять это на практике.

Важную роль в формировании опыта 
исследовательской деятельности будущего 
учителя истории играет дисциплина «Мето-
дика обучения истории» и различные типы 
производственной практики (педагогиче-
ская, научно-исследовательская работа, 
преддипломная). 

В курс методики обучения истории 
включены специальные разделы по проек-
тированию педагогического исследования 
в образовательном процессе по истории 
в школе и организации учебно-исследова-
тельской деятельности школьников. Учеб-
ная дисциплина тесно связана с производ-
ственной практикой.

В ходе подготовки к практике на заняти-
ях по методике обучения истории студенты 
определяются с выбором индивидуальной 
темы для создания педагогического проек-
та. Ориентируясь на знания, которые сту-
денты получили в ходе занятий, работая с 
научно-методической литературой, важно 
стимулировать определение проблемы, ко-
торая будет изучаться в теории и на прак-
тике. Студентам предлагаются примерные 
темы для педагогических проектов (напри-
мер, «Влияние дидактической игры на уро-
ках истории на развитие познавательного 
интереса учащихся»). Часто они самостоя-
тельно формулируют свои темы. Определя-
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ется механизм работы над исследованием, 
его основные этапы (предпроектный, этап 
реализации проекта, рефлексивный, после-
проектный), требования к структуре педаго-
гического проекта. Необходимо, изучив ли-
тературу, педагогический опыт, обосновать 
актуальность выбранной темы, вычленить 
из неё проблему, цель и задачи исследо-
вания, гипотезу и условия её реализации. 
Теоретическое обоснование темы является 
своеобразным допуском к педагогической 
практике, а также даёт возможность индиви-
дуализировать её программу [3].

В процессе практики реализуется основ-
ной этап проекта. Студенты первоначально 
наблюдают за деятельностью учителей, как 
изучаемая ими проблема реализуется в 
образовательном процессе конкретного об-
разовательного учреждения, какие задачи 
ставит учитель, какие использует средства, 
насколько они эффективны. Одновременно 
уточняются план  исследования, задачи, ги-
потеза, ожидаемые результаты. Наиболее 
важным на данном этапе является апроба-
ция собственных идей, опытно-эксперимен-
тальная работа, определение инструментов 
оценки результатов, их количественная и ка-
чественная оценка.

В отчёте о прохождении педагогической 
практики студенты представляют проекты, 
выполненные с учётом указанных требова-
ний, готовят выступления на конференцию 
по итогам практики. Не менее важным явля-
ется распространение продуктов деятельно-
сти, выбор формы: доклад на конференцию 
по итогам НИРС в вузе, публикация статьи 
в сборнике, подготовка работы на конкурс. 
Студенты также направляют свои статьи на 
конференции разного уровня [11]. Возмож-
но определение перспектив исследования 
в курсовой, выпускной квалификационной 
работе.

В процессе реализации ФГОС ВО про-
водится новый тип производственной прак-
тики – научно-исследовательская работа, 
которая непосредственно направлена на 
формирование профессиональных компе- 
тенций, обеспечивающих готовность к науч-
но-исследовательской деятельности педа-
гога и руководству учебно-исследователь-
ской деятельностью школьников [18]. Её 
задачами являются: 

– систематизация и углубление теоре-
тических знаний и практических умений и 
навыков научно-исследовательской дея-

тельности в сфере образования, их исполь-
зование при решении конкретных практиче-
ских задач;

– развитие навыков в постановке и ре-
шении исследовательских задач в области 
образования, овладение научным аппара-
том исследования в процессе изучения кон-
кретной научной проблемы;

– использование в профессиональной 
деятельности методов научного исследо- 
вания;

– овладение механизмом организации 
исследовательской деятельности учащихся.

Научно-исследовательская работа про-
водится стационарно с отрывом от учебных 
занятий, она осуществляется после завер-
шения педагогической практики. Мы рас-
сматриваем это как сквозную практику, где 
студенты могут непрерывно участвовать в 
профессиональной деятельности. В ходе её 
осуществления студенты самостоятельно 
выполняют задания в соответствии с про-
граммой: наблюдают учебно-воспитатель-
ный процесс, проводят опытно-эксперимен-
тальную работу, используют количествен-
ные и качественные методы анализа полу-
ченных данных. Также они изучают уровни 
сформированности у учащихся учебно-ис-
следовательской культуры, осуществляют 
руководство проектно-исследовательской 
деятельностью. 

В ходе производственной практики им 
предлагается составить анализ системы 
учебно-исследовательской деятельности в 
образовательной организации по месту про-
хождения практики:

1. Как организована система учебно- 
исследовательской деятельности обучаю-
щихся?

2. Создано ли научное общество уча-
щихся? Какие направления его деятельно-
сти реализуются?

3. Как используются исследователь-
ские методы обучения в организации учеб-
ной деятельности учащихся?

4. Разработайте систему исследова-
тельских заданий и реализуйте их на уроках 
истории.

5. Как учащиеся справляются с задани-
ями? Какие возникают трудности?

6. Как организуется исследовательская 
деятельность во внеурочное время?

7. В каких научно-практических кон-
ференциях учащиеся приняли участие с 
историческими исследованиями за послед- 
ний год?
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8. Проведите исследование уровней 
сформированности учебно-исследователь-
ской культуры в одном классе. Составьте 
опросник для оценки компонентов учеб-
но-исследовательской культуры, сделайте 
количественный и качественный анализ по-
лученных результатов. 

Начиная с третьего курса, студенты 
привлекаются к экспертизе исследователь-
ских проектов школьников, участию в рабо-
те жюри научно-практических конференций 
разного уровня («Эврика», «С Иркутском 
связанные судьбы», «Шаг в будущее» и др.). 
Они отмечают те трудности, которые воз-
никают у школьников и их руководителей в 
работе над исследовательскими проектами: 
неумение вычленить проблему, определить 
научный аппарат исследования, недостаток 
источниковедческих и историографических 
знаний и умений.

Развитие указанных компетенций вы-
пускники должны продемонстрировать в вы-
пускных квалификационных работах,  тре-
бования к которым предусматривают раз-
работку научно-методической части работы 
(глава или параграф) [14, с. 9–73].

Программы производственных практик 
(научно-исследовательская работа, пред-
дипломная практика)  предусматривают  
задания, в которых студенты разрабатыва-
ют рекомендации, как материалы истори-
ческих исследований можно использовать 
в образовательном процессе в школе. Это 
может быть система уроков, формы вне- 
урочной работы, программа курса по выбо-
ру. Независимо от выбора формы, рекомен-
дации должны отвечать следующим требо-
ваниям:

1) содержание рекомендаций долж-
но соотноситься с целями образования на 
современном этапе (становление и разви-
тие личности, формирование у учащихся 
самостоятельности и способности к само-
организации; готовность к сотрудничеству, 
развитие способности к созидательной де-
ятельности; умение вести диалог, искать и 
находить содержательные компромиссы); 

2) необходимо определить результаты 
обучения учащихся по предлагаемой про-
грамме. Они должны соответствовать целям 
образования и уровню разработки знаний в 
учебной программе;

3) важно определить последователь-
ность изучения учебного материала, которая 
должна соответствовать целям обучения;  

4) необходимо определить соответ-
ствующие целям обучения  виды учебной 
деятельности. Рекомендуется описать дей-
ствия, которые необходимо выполнить уча-
щимся для усвоения материала и приобре-
тения познавательных умений и навыков. 
Это делается для того, чтобы ученик, при-
ступающий к изучению, заранее представ-
лял объём и характер работы, которую ему 
предстоит выполнить. Если этого не будет в 
программе, то ученик не сможет принимать 
участие в планировании  собственной дея-
тельности;

5) необходимо определить время, тре-
буемое на изучение отдельных разделов, 
тем и всей программы в целом. Учебное 
время должно рассчитываться по трём со-
ставляющим: актуализация имеющихся 
знаний, изучение новых знаний, контроль и 
закрепление. После этого планируется изу-
чение материала;

6) разработать систему оценивания до-
стижений учащихся. Необходимо разрабо-
тать контролирующие материалы, которые 
станут средством оценки степени обучен-
ности ученика, работающего по программе 
(входное тестирование, алгоритмы для вы-
полнения отдельных заданий и видов учеб-
ной деятельности, памятки для работы над 
рефератом, над публичным выступлением, 
контрольные тесты, темы контрольных ра-
бот, разноуровневые типы заданий, соответ-
ствующие уровню оценки и т. д.);

7) составить приложения к программе, 
включающие список литературы, список 
тем рефератов, проектов, список основных 
понятий курса, а также сведения о предсто-
ящих олимпиадах, конкурсах, конферен- 
циях.

Прежде всего, изучается, насколько ак-
туально выполняемое исследование для 
применения в школе, какие формы, методы 
изучения уместны. Студенты могут предста-
вить систему уроков, программу курса по 
выбору для старших классов, формы вне-
урочной работы, частично или полностью  
апробировав, представить результаты эф-
фективности их использования. Кафедра 
коллегиально утверждает формулировки 
тем для ВКР, учитывая перспективы работы 
студента над методической частью.

По теме «Репрессивно-карательная 
политика советского государства в 1930– 
1950-е годы в воспоминаниях заключённых» 
студенткой разработана система лабора-
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торных занятий по работе с историческими 
источниками в старших классах. В ходе про-
ведения выявлен высокий уровень интереса 
к историческим источникам, низкий уровень 
источниковедческих знаний (затрудняются в 
определении типов и видов источников). Хо-
рошо справляются учащиеся с заданиями 
на поиск информации для ответов на вопро-
сы, сложнее для них задания на обобщение 
и применение.

В работе «Образ жизни городской се-
мьи Восточной Сибири конца XIX – начала 
XX в. (на примере Иркутска)» студенткой 
разработаны методические рекомендации 
использования материалов исследования 
в региональных курсах истории в школе. На 
практике ей апробированы занятия с уча-
щимися десятого класса по использованию 
периодической печати, статистических ма-
териалов, летописей, источников личного 
происхождения, самостоятельная работа на 
информационном портале библиотеки им. 
И. И. Молчанова-Сибирского. Анализируя 
результаты, студентка отмечает повышение 
уровня знаний старшеклассников, познава-
тельного интереса к региональной истории, 
к работе с источниками.

Учащиеся старших классов были вклю-
чены студенткой на практике в создание 
фотоэкспозиции «Большой террор» как 
апробация использования визуальных ме-
тодов изучения истории, где фотография 
рассматривалась как основа исторического 
исследования и школьники изучали методы 
анализа фотографии: количественные и ка-
чественные, метод контент-анализа.

Студенткой разработан курс по выбору 
для профильных классов «История госу-
дарственных учреждений СССР (на приме-
ре деятельности Иркутской прокуратуры в 
1920–1941 гг.)», где также большое внима-
ние было уделено формированию у школь-
ников умений работать с источниками, в 
частности, с архивными документами. Опре-
делён алгоритм работы: изучение архивного 
фонда, поиск нужного дела, изучение архив-
ных справочников (описей), изучение леген-
ды, поиск документов, атрибуция докумен-
тов, изучение их содержания, источниковед-
ческая оценка, использование.

В разработанном курсе по выбору «Из-
учение особенностей хозяйственной жиз-
ни крестьян Верхнего Приленья в начале 
XX в.» для 9–11-х классов акцент сделан на 
проектную деятельность учащихся по теме 

«Архитектурные особенности сибирского 
подворья», где школьники изучали особен-
ности постройки отдельных строений, их 
функционального использования: жилой 
дом, амбар, баня и т. д. Диагностика ре-
зультатов исследовательской деятельности 
позволила студентке выделить понимание 
школьниками значимости учебного исследо-
вания в приобретении новых  знаний, раз-
витии творческих способностей, мышления, 
коммуникативных навыков. При этом сами-
ми учащимися отмечается трудоёмкость ис-
следовательской работы по времени.

Таким образом, в ходе подготовки ме-
тодического раздела ВКР, с одной стороны, 
студенты приобретают опыт организации 
учебно-исследовательской деятельности, а 
с другой – учатся отбирать педагогические 
методы проведения опытно-эксперимен-
тальной работы.

Заключение. Формирование и развитие 
исследовательской компетентности в ходе 
подготовки бакалавров профиля «История» 
является целенаправленным, систематиче-
ски организуемым процессом, который от-
ражается в содержании рабочих программ 
учебных дисциплин, производственных 
практик, учебно-методических изданий. Это 
способствует качественному изменению 
образовательного процесса в целом, изме-
нению структуры познавательной деятель-
ности студентов, которая характеризуется 
рядом качеств:

– самостоятельностью (способностью 
ставить цели и задачи, находить решения);

– последовательностью (умением при-
держиваться определённой логики);

– мобильностью (готовностью находить 
рациональные решения проблем);

– широтой и глубиной (готовностью рас-
сматривать различные аспекты проблемы и 
вникать в её сущность).

В Иркутском государственном универ-
ситете разработана система поощрения 
студентов за участие и успехи в научно-ис-
следовательской деятельности, созданы 
студенческие научные сообщества. Однако 
следует отметить, что студенты недоста-
точно информированы  об организации си-
стемы НИРС, их деятельность в этой сфе-
ре часто носит формальный, эпизодиче-
ский характер. Безусловно, что активность, 
успешность данного вида деятельности за-
висит, прежде всего, от личностных качеств 
студента, его заинтересованности.
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Сформированность достаточного уров-
ня научно-исследовательской компетентно-
сти выпускника бакалавриата обеспечивает, 
с одной стороны, эффективность профес-
сиональной деятельности современного 
учителя, а с другой – определяет перспек-
тиву успешности обучения на следующей 
ступени высшего образования – в магистра-
туре. При переходе на федеральные госу-
дарственные образовательные стандар-
ты высшего образования по направлению 

«Педагогическое образование», принятые 
в 2018 г., также разрабатывается механизм 
формирования научных основ педагогиче-
ской деятельности, владения методами пе-
дагогического исследования в предметной 
области и управления исследовательской 
деятельностью. Это потребует корректиров-
ки рабочих программ с учётом требований к 
планируемым результатам освоения основ-
ной профессиональной образовательной 
программы [19].

  
Список литературы

1. Арефьев С. А., Арефьева О. В. Научно-исследовательская работа студентов педагогического 
вуза // Вестник Марийского государственного университета. 2018. № 4. С. 9–13

2. Балашов В. В. Организация научно-исследовательской деятельности студентов в вузах России. 
М.: ГУУ. Ч. 1. 2002. 216 с.

3. Дыкусова Т. В. Роль педагогического проектирования в формировании профессиональных ком-
петенций студентов // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2016. № 1. С. 169–174.

4. Каландаришвили З. Н., Кочисов В. К. Научно-исследовательская работа студентов как компо-
нент подготовки специалистов в современном вузе // Международный студенческий научный вестник. 
2015. № 1. С. 23. URL: http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=11986 (дата обращения: 29.06.2019). 
Текст: электронный.

5. Калиновская Т. Г. Научно-исследовательская деятельность студентов как фактор развития 
творческой личности // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2010. 
№ 1. С. 75–78.

6. Колдина М. И., Труфанова А. В. Научно-исследовательская деятельность как условие профес-
сионального развития педагога // Международный студенческий научный вестник. 2017. № 5. С. 85. 
URL: http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=11986 (дата обращения: 19.06.2019). Текст: электронный.

7. Новожилова М. М. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к открытию. М.: 
5 за знания, 2007. 160 с.

8. Поведская О. К. Организация научно-исследовательской работы студентов и преподавателей в 
рамках компетентностного подхода в образовании // Успехи современного естествознания. 2010. № 1. 
С. 88–90

9. Рыблова А. М. Управление самостоятельной познавательной деятельностью обучающихся в 
вузе: теоретические проблемы, вопросы технологии. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 1999. 141 с.

10. Торгашина Т. И. Научно-исследовательская работа студентов педагогического вуза как сред-
ство развития их творческого потенциала: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Волгоград, 1999. 209 с.

11. Филиппова А. А. Методика использования опорных конспектов в процессе обучения истории 
в школе // Проблемы и тенденции научных исследований в системе образования: сб. ст.: в 2 ч. Ч. 1. 
Стерлитамак, 2019. С. 87–92.

12. Шашкина М. Б., Багачук А. В. Формирование исследовательской деятельности студентов педа-
гогического вуза в условиях реализации компетентностного подхода. Красноярск, 2006. 240 с.

Источники
13. Абрамова И. В. Методические рекомендации по организации научно-исследовательской рабо-

ты студентов педагогических вузов. Соликамск, 2007. 52 с.
14. Занданова Л. В. Научно-исследовательская деятельность студентов в процессе подготовки 

выпускной квалификационной работы по истории: учеб.-метод. пособие. Иркутск: Оттиск, 2016. 90 с.
15. Научно-исследовательская работа студента педагогического вуза: метод. пособие / авто-

ры-сост. Ю. П. Болотина [и др.]. СПб.: ЛЕМА, 2016. 73 с.
16. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: Просвеще-

ние, 2011.192 с.
17. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / cост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011. 342 с.
18. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»: утв. Минобрнауки РФ 04.12.2015 г., 
№ 1426. URL: https://www.legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-04122015-n-1426/ (дата обраще-
ния: 19.05.2019). Текст: электронный.



66

Учёные записки ЗабГУ. 2019. Том 14, № 4

19. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бака-
лавриат по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)»: утв. Минобрнауки РФ 22.02.2018 г. № 125. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71797864/ (дата обращения: 20.06.2019). Текст: электронный.

Статья поступила в редакцию 13.07.2019; принята к публикации 12.09.2019

Библиографическое описание статьи
Дыкусова Т. В. Формирование готовности к научно-исследовательской деятельности в образова-

нии у студентов педагогического вуза (профиль «История») // Учёные записки Забайкальского государ-
ственного университета. 2019. Т. 14, № 4. С. 59–67. DOI: 10.21209/2658-7114-2019-14-4-59-67.

Tatyana V. Dykusova,
Candidate of Pedagogy, Associate Professor,

Irkutsk State University
(1 Karla Marksa st., Irkutsk, 664003, Russia),

e-mail: shmidt_15.03@mail.ru
ORCID: 0000-0002-6450-0077

Formation of Readiness for Research Activities 
in Education of Students of Pedagogical University 

(specialization “History”)
In the conditions of the competence approach implementation in the educational process of 

pedagogical University research activity of students has become a mandatory and necessary part 
of it. In the article the author analyzes the theoretical and practical approaches developed in Rus-
sian universities to the organization of research activities of students, especially in the system of 
professional pedagogical education. The Federal state educational standards of higher education in 
the direction of “Pedagogical education” focuses on the preparation of bachelors for research activ-
ities in the field of education, the formation of students ‘ necessary professional competencies. The 
author summarizes the experience of the formation and development of professional competencies 
of the future teacher, who is trained in the specialization of “History”, able to carry out as their own 
research activities in education, as well as to lead the teaching and research students. The main 
stages of the organization of research work, forms and methods, results, features, problems of 
preparation of the future teacher of history for the implementation of this type of professional activity, 
both in the educational process, in particular in the course of the discipline “Methods of teaching 
history” and in the course of production practices (teaching practice, research work, undergraduate 
practice). 

Keywords: educational standards, competence approach, pedagogical education, profes-
sional competences, research activity, educational research activity, educational technologies

References
1. Arefyev, S. A., Arefyeva, O. V. Research work of students of pedagogical high school. Bulletin of the 

Mari state University, no. 4, pp. 9–13, 2018. (In Rus.)
2. Balashov, V. V. Organization of students’ research activities in Russian universities. M: GOO, part 1, 

2002. (In Rus.)
3. Dykusova, T. V. The Role of pedagogical design in the formation of professional competences of stu-

dents. Problems of socio-economic development of Siberia, no. 1, pp. 169–174, 2016. (In Rus.)
4. Kalandarishvili, Z. N., Kochetov, V. K. Scientific-research work of students as a component of training 

in the modern higher school. International student scientific Bulletin, 2015. Web. 29.06.2019. http://www.
eduherald.ru/ru/article/view?id=11986 (In Rus.)

5. Kalinovskaya, T. G. Research activity of students as a factor in the development of creative personal-
ity. International journal of applied and fundamental research, no. 1, pp. 75–78, 2010. (In Rus.)

6. Koldina, M. I., Trufanova, A. V. Research activity as a condition of professional development of the 
teacher. International student scientific Bulletin, 2017. Web. 19.06.2019. http://www.eduherald.ru/ru/article/
view?id=11986 (In Rus.)

7. Novozhilova, M. M. How to conduct a study correctly: from conception to discovery. M: 5 for knowl-
edge, 2007. (In Rus.)



67

Методика профессионального образования

8. Povazska, O. K. Organization of scientific-research work of students and teachers in the framework 
of the competence approach in education. Successes of modern natural science, no. 1, pp. 88–90, 2010.  
(In Rus.)

9. Ryblova, A. M. Management of independent cognitive activity of students in high school: theoretical 
problems, technology issues. Saratov: Saratov State Technical University, 1999. (In Rus.)

10. Torgashin, T. I. Scientific-research work of students of pedagogical University as a means of devel-
oping their creative potential. Cand. ped. sci. diss. Volgograd, 1999. (In Rus.)

11. Filippova, A. A. Methods of use of basic abstracts in the process of teaching history at school. Prob-
lems and trends of scientific research in the education system. Proceedings of the results of the International 
scientific and practical conference. Sterlitamak, 2019: 87–92. (In Rus.)

12. Shashkin, M. B., Bogachuk, A. V. Formation of research activity of students of pedagogical University 
in the conditions of realization of the competence approach. Krasnoyarsk, 2006. (In Rus.)

Sources
13. Abramova, I. V. Guidelines for the organization of research work of students of pedagogical univer-

sities. Solikamsk, 2007. (In Rus.)
14. Zandanova, L. V. Research activity of students in the process of preparation of final qualifying work 

on history; educational and methodical manual. Irkutsk: Print, 2016. (In Rus.)
15. Research work of a student of pedagogical University: Handbook. SPb: LEMA, 2016. (In Rus.)
16. Polivanova, K. N. Project activities of students: guide for teachers. M.: Education, 2011. (In Rus.)
17. Approximate basic educational programs of an educational institution. Primary school. M: Education, 

2011. (In Rus.)
18. Federal state educational standard of higher education. Baccalaureate. Direction of training “Ped-

agogical education”, 2015. Web. 19.05.2019 https://www.legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-
04122015-n-1426. (In Rus.)

19. Federal state educational standard of higher education in the undergraduate training 44.03.05 “Ped-
agogical education (with two provisioning profiles)”, 2018. Web. 20.06.2019. https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/71797864. (In Rus.)

Received: July 13, 2019; accepted for publication September 12, 2019 

Reference to the article 
Dykusova T. V. Formation of Readiness for Research Activities in Education of Students of Pedagogical 

University (Specialization “History”) // Scholarly Notes of Transbaikal State University.  2019. Vol. 14, No. 4.
PP. 59–67. DOI: 10.21209/2658-7114-2019-14-4-59-67.



68

Учёные записки ЗабГУ. 2019. Том 14, № 4

© Занданова Л. В., Кулакова Я. В., 2019

http://www.uchzap.com                                                                                 ISSN 2658-7114 (Print)  ISSN 2542-0070 (Online)

УДК 378.637
DOI: 10.21209/2658-7114-2019-14-4-68-75

Лариса Викторовна Занданова1,
доктор исторических наук, профессор,

Иркутский государственный университет
(664003, Россия, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1),

e-mail: zandanova@mail.ru
ORCID: 0000-0002-2063-8568

Яна Викторовна Кулакова2,
кандидат исторических наук,

Иркутский государственный университет
(664003, Россия, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1),

e-mail: yanikk1989@mail.ru
ORCID: 0000-0002-4158-954X

Подготовка будущего учителя к реализации регионального компонента 
при изучении истории в школе: опыт практической работы

Статья написана на актуальную тему, посвящённую подготовке обучающихся по направ-
лению «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль (История – 
обществознание), а также по магистерской программе (направленность «Историческое об-
разование») к реализации регионального компонента при изучении истории в школе. Авторы 
презентуют собственный опыт деятельности в данном направлении, показывают логику вы-
страивания образовательных программ, формы и методы работы, направленные на форми-
рование компетенций будущих учителей истории. Исследование основано на компетентнос-
тном подходе с учётом системно-деятельностного подхода к организации обучения. Сделан 
вывод, что в современной системе преподавания истории в образовательных учреждени-
ях, основанной на историко-культурном стандарте, важная роль отводится региональному 
компоненту. Краеведение, направленное на изучение и исследование своего родного края, 
востребовано в современном обществе как средство духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания личности. Подготовка к ведению краеведческой деятельности должна осу-
ществляться в педагогических вузах посредством приобретения теоретических знаний при 
изучении профильных и специальных дисциплин, практических умений и навыков в период 
прохождения учебных и производственных практик, написания выпускных квалификацион-
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Введение. Приветствуя выход в свет 
первого номера краеведческого альмана-
ха «Отечество», председатель Советского 
фонда культуры, академик Д. С. Лихачёв 
писал: «Любовь к родному краю, знание его 
истории – основа, на которой только и мо-
жет осуществляться рост духовной культу-
ры всего общества» [9, с. 7]. Краеведение – 
наука об изучении и исследовании своего 
родного края – становится в современном 
обществе востребованной общественной 

дисциплиной, способствующей воспитанию 
патриотизма, любви к Родине, противостоя-
нию национализма и экстремизма. В связи 
с этим совершенно справедливо звучит ука-
зание учёного на то, что «преподавать крае-
ведение, руководить этой работой нельзя на 
дилетантском уровне. Необходимы разви-
тие теории краеведения, разработка учеб-
ных программ, достаточно гибких, чтобы они 
могли применяться в каждой местности. Те-
ория краеведения должна быть предметом 



69

Методика профессионального образования

изучения в гуманитарных и педагогических 
вузах» [9, с. 10]. Это указание является од-
ним из базовых при составлении образова-
тельной программы подготовки бакалавров 
по направлению 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подго-
товки), профиль (История и обществоз-
нание), а также магистерской программы 
по направлению 44.04.01 Педагогическое 
образование, направленность «Историче-
ское образование». Дисциплины, курсы по 
выбору, учебная практика, научно-иссле-
довательская работа студентов, написа-
ние выпускных квалификационных работ в 
большей части привязаны к краеведческой 
тематике, сбору источников по истории род-
ного края как в его макропонимании (Си-
бирь, Восточная Сибирь, Прибайкалье), так 
и в микромасштабе (Приангарье, Приленье, 
отдельно взятые поселения, города, семьи, 
личности, объекты культурного наследия и 
т. д.). Это вполне объяснимо: наш регион – 
одна из частей Сибири, сейчас его часто 
называют Байкальской Сибирью. Это терри-
тория Иркутской области, находящейся на 
побережье уникального оз. Байкал и выте-
кающей из него р. Ангары – феноменальная 
модель социально-экономического и социо-
культурного развития. Сама природа Сиби-
ри, климат, богатство природных ресурсов 
определили характер её заселения и хозяй-
ственного освоения на протяжении веков. 
Ключевым фактором складывания социо-
культурного ландшафта Прибайкалья были 
миграции населения, его слияние с мест-
ными, коренными народами, что привело к 
образованию самобытных этнокультурных 
групп, тесному переплетению различных 
культур. Под влиянием модернизационных 
процессов Байкальская Сибирь в самые ко-
роткие по историческим меркам сроки пре-
вратилась в урбанизированное и индустри-
альное пространство со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями.

То, что практически весь период на-
хождения Байкальской Сибири в составе 
Российского/Советского государства её тер-
ритория являлась ареной борьбы «за» и 
«против» – за заселение русскими, за осво-
ение целины, за покорение Ангары, против 
Колчака, «за» и «против» коллективизации и 
раскулачивания и т. д., наложило отпечаток 
на историческое самосознание её населе-
ния, сформировало особый вид ментально-
сти – сибиряк, в характере и образе жизни 

которого постоянная потребность формиро-
вания опыта и практик выживания в суровых 
условиях.

Отсюда стремление у многих сибиря-
ков увидеть себя, предков в истории Сибири 
и понять роль Сибири в истории своей се-
мьи. Особенно это характерно для молодых 
индустриальных городов – Братска, Усть- 
Илимска и т. д., выросших прямо в тайге, 
на берегах Ангары, там, где воздвигались и 
воздвигаются ГЭС. Эти города тесно связа-
ны своей историей с областным центром – 
Иркутском, которому в 2021 г. исполнится 
360 лет. 

Перестройка политической и обще-
ственной жизни СССР, начавшаяся в конце 
1980-х гг., привела к переоценке истории 
нашего государства, формированию нового 
исторического мышления. Важнейшим ито-
гом и составной частью этого процесса ста-
ло изменение исторического образования, 
создание новых образовательных стандар-
тов, программ и учебников. Однако сегод-
ня, на пороге третьего десятилетия XXI в., 
отказываясь от идеологических стереоти-
пов, мы всё же не должны отказываться от 
сохранения и уважения к истории России и 
своей малой родины с её традициями и цен-
ностями. 

Методология и методы исследова-
ния. В качестве методологической основы 
исследования выступает компетентностный 
подход к организации образовательного 
процесса в вузе, направленный на форми-
рование у студентов понимания значимости 
работы по реализации регионального ком-
понента в воспитании и развитии личности, 
включение его в различные виды и формы 
получения конкретных теоретических зна-
ний и практического опыта взаимодействия 
с учащимися. Также нами учитываются воз-
можности реализации системно-деятель-
ностного подхода как методологической 
основы ФГОС ООО, главный тезис которо-
го – научить учиться, усваивать и должным 
образом перерабатывать информацию1.

В ходе проведения исследования изу-
чены нормативные документы, методиче-
ская и научная литература, обобщён опыт 
работы коллег – сотрудников кафедры исто-

1 Приказ Минобрнауки России «Об утвержде-
нии федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования» от 
17.12.2010 г. № 1897. – URL: http://www.consultant.ru/do  
cument/cons_doc_LAW_110255/ (дата обращения: 
15.04.2019). – Текст: электронный.
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рии и методики Педагогического института 
Иркутского государственного университе-
та, использованы следующие методы: кон-
тент-анализ, наблюдение, анкетирование, 
проанализированы продукты учебной и ис-
следовательской деятельности студентов.

Результаты исследования и их об-
суждение. Дискуссии о месте и роли регио-
нальной истории в системе школьного исто-
рического образования России насчитывают 
не одно десятилетие. Очевиден тот факт, 
что «историко-краеведческое образование 
является важной частью основной образо-
вательной программы школы, которая раз-
рабатывается с учётом национальных, ре-
гиональных и этнокультурных особенностей 
территорий» [8, с. 13]. В то же время, если 
краеведческой работе со школьниками по-
свящён ряд статей историков и методистов, 
то непосредственно о том, как подготовить 
педагога к данного рода деятельности, пу-
бликаций крайне мало. В связи с этим при 
разработке проблемы подготовки будущих 
учителей к преподаванию регионального 
компонента и организации исследований по 
истории родного края мы опирались, прежде 
всего, на свой опыт, нормативные докумен-
ты, в частности, ФГОС ВО, который нацели-
вает тех, кто его реализует, на формирова-
ние у студентов компетенций, направленных 
на способности решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного развития обучаю-
щихся в учебной и внеучебной деятельно-
сти (ФГОС)1. 

Одним из требований профессиональ-
ного стандарта ««Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного основного общего, среднего общего об-
разования) (воспитатель, учитель)» являет-
ся владение формами и методами обучения, 
в том числе выходящими за рамки учебных 
занятий: проектной деятельностью, лабора-
торными экспериментами, проведением по-
левой практики и т. п., а также организацией 
различных видов внеурочной деятельности, 
в частности, учебно-исследовательской, с 
учётом места жительства и историко-куль-
турного своеобразия региона, а также вла-

1 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении 
федерального государственного образовательного  
стандарта высшего образования по направлению под-
готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)»: 
от 09.02.2016 г. № 91. – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_293562/ (дата обращения: 
25.04.2019). – Текст: электронный.

дение методами организации экскурсий, по-
ходов и экспедиций и т. д.2 В свою очередь, 
историко-культурный стандарт, положенный 
в основу учебно-методического комплек-
са по истории, предусматривает изучение 
истории страны через историю регионов: «В 
школьном курсе истории необходимо уси-
лить акцент на многонациональном и поли-
конфессиональном составе населения стра-
ны как важнейшей особенности отечествен-
ной истории. Преподавание региональной 
истории в контексте истории России являет-
ся необходимой составляющей развития де-
мократического государства, формирования 
современной толерантной личности, гото-
вой к восприятию этнического и конфесси-
онального многообразия мира. Для каждого 
из регионов России должен быть сформиро-
ван перечень «сквозных» исторических сю-
жетов, основанных на балансе между исто-
рией государства, общества и отдельных 
людей, между политической, социальной и 
культурной историей, между историей наци-
ональной, мировой и локальной»3. 

В настоящее время идёт разработка 
инновационной модели преподавания ре-
гиональной истории, которая станет допол-
нением к историко-культурному стандарту, в 
связи с чем возрастает роль и ответствен-
ность учителя, прежде всего, историка. В 
данном исследовании мы попытались пока-
зать, каким образом в процессе подготовки 
учителя истории накапливаются знания по 
истории края, какие формы и методы со-
вместной деятельности преподавателя и 
студента, позволяющие расширить инфор-
мационно-образовательное пространство 
подготовки учителя к работе в школе, осу-
ществляются нами на практике.

В рамках компетентностного подхода 
учебные планы строятся таким образом, что-
бы в процессе изучения дисциплин и курсов 
по выбору, прохождения учебной практики, 
ведения научно-исследовательской рабо-
ты, написания курсовых, а затем выпускных 

2 Профессиональный стандарт «Педагог (педаго-
гическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»: утв. Приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 
№ 544н. – URL: https://www.base.garant.ru/70535556/ 
(дата обращения: 10.04.2019). – Текст: электронный.

3 Концепция нового учебно-методического ком-
плекса по отечественной истории. – URL: https://www.
historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-
metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html 
(дата обращения: 15.04.2019). – Текст: электронный.
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квалификационных работ студент приобре-
тал необходимые знания, умения и навыки 
для работы со школьниками через форми-
рование профессиональных компетенций, 
в частности, способности решать задачи 
воспитательного и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебное и вне- 
учебное время, руководить учебно-исследо-
вательской деятельностью обучающихся, а 
также общекультурной компетенции – спо-
собности анализировать основные этапы 
и закономерности исторического развития 
для формирования патриотизма и граждан-
ской позиции.

Основой для накапливания знаний по 
отечественной истории является дисципли-
на «История России», преподавание кото-
рой длится пять семестров. При изучении 
в рамках этого курса истории России досо-
ветского периода преподаватели обращают 
внимание студентов на процесс вхождения 
Сибири в состав Российского государства, 
её заселения и хозяйственного освоения с 
XVII по начало XX в., дают представление о 
её административно-территориальном ста-
тусе, общественно-политических процессах 
и т. д. При этом они отмечают, что Сибирь 
являлась в то время регионом, где большин-
ство протекавших исторических процессов 
имели как общегосударственные, так и свои 
специфические черты, многие события вы-
ходили за рамки только нашего Отечества.

В ходе изучения истории советского 
периода преподаватели также используют 
материалы регионального характера, вклю-
чая их в большинство тем. Например, вос-
создавая конкретно-историческую картину 
Гражданской войны, невозможно оставить 
без внимания материалы о её начале – мя-
теже чехословацкого корпуса, который рас-
пространился на территорию всей Сибири, 
привёл к падению советской власти, суще-
ственным образом изменив соотношение 
сил в регионе, нарушив привычный уклад 
хозяйственной и повседневной жизни. Не 
менее важен колчаковский период войны, 
личность самого А. В. Колчака, факты его 
биографии, связанные с историей нашего 
города, арест и расстрел в феврале 1920 г., 
что по сути дела стало фактическим завер-
шением Гражданской войны не только в 
Предбайкалье, но и на всей основной части 
страны.

При реализации двухпрофильной обра-
зовательной программы «История – обще-

ствознание» изучается курс истории Сиби-
ри, однако, принимая во внимание тот факт, 
что в данном случае под Сибирью понима-
ется территория от Уральских гор до Тихого 
океана, появляется необходимость обра-
щения непосредственно к истории нашего 
края – Иркутской области. 

Изучение региональной истории осу-
ществляется также в процессе преподава-
ния таких дисциплин, как источниковедение, 
архивоведение, музееведение, где исполь-
зуются городские летописи, научные иссле-
дования иркутских учёных, материалы об-
ластных и городских музеев и архивов. 

Обязательной для изучения является 
дисциплина этнография, дополненная кур-
сом по выбору «Традиционная культура на-
родов Сибири», в котором рассматриваются 
особенности жизни народов Сибири, тради-
ционная материальная и духовная культура 
бурятского, эвенкийского, тофаларского эт-
носов: хозяйственная деятельность, куль-
тура быта, религиозные верования, нацио-
нальные праздники, а также традиционная 
культура сибирских старожилов, этнические 
контакты русских, украинцев, белорусов, 
поляков и других народов с коренными на-
родами, изучается деятельность нацио-
нальных диаспор и культурных обществ на 
территории Иркутской области. Выполняя 
творческие задания, студенты приобретают 
навыки межэтнического общения. 

Кроме того, преподавателями кафедры 
разработаны и ведутся такие курсы по вы-
бору, как «Исторические портреты сибир-
ских генерал-губернаторов», «Культура ре-
гиона в лицах, делах и судьбах сибиряков», 
«История Сибири в судьбах женщин» и дру-
гие, что позволяет глубже изучить и понять 
процессы социально-экономического, поли-
тического и культурного развития региона на 
разных исторических этапах.

Как показывает опыт, в провинциальных 
городах и в глубинке, где интерес к истории 
своей «малой Родины» очень силён, сбором 
информации, хранением материалов и акку-
мулированием знаний занимаются, как пра-
вило, работники образования, которые вме-
сте со школьниками являются инициатора-
ми и организаторами этой работы. В связи с 
этим в учебный план подготовки бакалавров 
по профилю включена дисциплина «Истори-
ческое краеведение в школе», целью освое-
ния которой  является формирование систе-
мы знаний по историческому краеведению, 
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развитие у студентов компетенций в обла-
сти профессиональной педагогической под-
готовки и исследовательской деятельности. 
Более пристальное рассмотрение содержа-
тельной стороны дисциплины свидетель-
ствует о том, что её задачами является сле-
дующее: способствовать формированию у 
студентов системно-целостного мышления, 
основанного на знании общих закономер-
ностей всемирно-исторического процесса, 
и умению адаптировать конкретно-истори-
ческий материал применительно к разным 
историческим эпохам и разным регионам; 
сформировать у студентов готовность к ос-
воению теоретических основ историческо-
го краеведения; актуализировать знания о 
социокультурной сущности исторического 
краеведения и организации научно-иссле-
довательской и поисковой работы; научить 
проводить типологию и анализ краеведче-
ских источников, делать грамотные научные 
выводы и теоретические обобщения; сфор-
мировать умение выстраивать модель «Ма-
лой Родины» на краеведческом материале; 
углубить знания по истории возникновения и 
развития исторического краеведения в Рос-
сии и в нашем регионе; научить грамотно ор-
ганизовывать сотрудничество обучающихся 
в поисково-исследовательской деятельно-
сти, поддерживать их активность, инициа-
тивность и самостоятельность, тем самым 
развивать творческие способности обучаю-
щихся, что направлено на формирование и 
развитие профессиональных компетенций.

Рабочая программа дисциплины пред-
усматривает изучение как теоретического 
блока, дающего понимание основ историче-
ского краеведения, так и практические заня-
тия, позволяющие студентам самостоятель-
но изучать источники, литературу, формы 
и методы ведения краеведческой работы 
со школьниками. Так, по теме «Источни-
ки изучения краеведения. Вещественные 
источники» студенты составляют описание 
вещественного источника (памятники архео-
логии, архитектуры, произведения народно-
го искусства, живописи, скульптуры, графи-
ки, орудия труда и предметы быта, личные 
вещи знаменитых людей, марки, значки, 
монеты, открытки, фотографии и др.), по 
теме «Устные источники» – осуществляют 
запись интервью и проводят его транскри-
бирование, по теме «Письменные источни-
ки и интернет-ресурсы» – воссоздают одно 
из событий из истории региона, опираясь 

на разные письменные источники, дела-
ют интернет-реферат, содержащий обзор  
краеведческих сайтов. Знакомясь с форма-
ми краеведческого изучения края, студенты 
разрабатывают виртуальные экскурсии по 
музеям города и экскурсионные маршруты 
по историческим объектам Иркутска, само-
стоятельно проводят по ним экскурсии.

Одной из составных частей изучения 
отечественной истории является написание 
выпускной квалификационной работы ба-
калавра. Многие студенты используют при 
этом знания по краеведению, большинство 
из них самостоятельно разыскивают инте-
ресующие их материалы. В ВКР местная 
история выступает как дополнение к отече-
ственной и мировой истории, она основана 
на знании историографии проблемы и ши-
роком круге источников, что значительно 
обогащает студента. Так появились тема-
тические направления: «История сибир-
ского города», «История сибирского села», 
«Гражданская война в Сибири», «История 
сибирской культуры», «История предприя-
тия», «История сибирского крестьянства», 
«Исторический портрет», по которым напи-
саны десятки работ.

В настоящее время ВКР содержит ме-
тодическую главу, в которой студенты пред-
ставляют результаты использования матери-
алов своих научных исследований в образо-
вательном процессе. В период прохождения 
практики под названием «Научно-исследо-
вательская работа» обучающиеся получают 
возможность апробировать свои методиче-
ские разработки (прочитать курс по выбору, 
провести урок или внеурочное мероприятие 
по краеведческой тематике и т. д.). 

Таким образом, изучение региональной 
истории является составной частью кур-
са отечественной истории. Оно расширяет 
исторические познания студентов, их кру-
гозор, способствует проецированию хода 
истории государства на местный уровень, 
показывает роль и значение нашего края 
в общегосударственной и даже мировой 
истории.

Студенты активно участвуют в смотрах 
научно-исследовательских работ и конкур-
сах, на которые представляют результаты 
исследований по краеведческой тематике, 
а также принимают участие в научных кон-
ференциях, проводимых кафедрой. Лучшие 
работы, как правило, публикуются в сборни-
ках статей.
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Ещё одним интересным мероприятием, 
проводимым с целью воспитания историей и 
формирования у молодого поколения исто-
рической памяти, стала интеллектуальная 
игра (квест) «Историческое ориентирова-
ние: в лабиринтах иркутской истории», по-
свящённая юбилею города, о чём мы расска-
зывали в предыдущей статье [6, с. 30–31]. 
Игра состояла из четырёх сезонов: «Иркутск 
купеческий», «Иркутск православный», «Ир-
кутск литературно-театральный» и «Иркутск 
архитектурный», в ходе которых студенты 
знакомились с достопримечательностями 
города, создавали презентации.

Обучение студентов на второй ступе-
ни образования уровня магистратуры по 
направлению подготовки 44.04.01 Педа-
гогическое образование, направленность 
«Историческое образование», продолжает 
формирование компетенций, направленных 
на решение профессиональных задач в об-
ласти педагогической и научно-исследова-
тельской деятельности, в том числе через 
включение в план дисциплин по выбору, та-
ких как «Народная» истории Сибири XX в.», 
«Динамика социокультурных систем в Сиби-
ри XX в.», «Административная политика са-
модержавия и управление Сибирью в XVIII – 
начале XX вв.». 

Обучающиеся продолжают вести на-
учные исследования, публиковать научные 

статьи и писать выпускные квалификацион-
ные работы, основанные на региональном 
материале и широкой источниковой базе, 
включающей архивные и музейные данные, 
устные воспоминания жителей Байкальской 
Сибири. Об этом свидетельствует тематика 
ВКР: «Повседневная жизнь населения При-
ленья в годы Великой Отечественной вой-
ны: организация проектной деятельности 
на уроках истории», «Усть-Удинский район 
в годы Великой Отечественной войны: ор-
ганизация краеведческого исследования в 
школе», «Изучение образа жизни сельских 
жителей Прибайкалья во второй половине 
XX века в курсе по выбору в средней шко-
ле» и др. 

Заключение. Таким образом, образо-
вательный процесс на двух уровнях обуче-
ния – по программам бакалавриата и маги-
стратуры – позволяет выстроить учебный 
план таким образом, чтобы студенты смог-
ли получить теоретические знания, прак-
тические навыки, постигли методические 
приёмы и методы работы со школьниками 
по краеведческой тематике. Апробация ре-
зультатов научных исследований студентов 
в работе со школьниками свидетельствует 
о достаточном уровне их компетентности в 
реализации регионального компонента при 
изучении истории в образовательной орга-
низации. 
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Диагностика коммуникативной компетентности студентов 
технического вуза Республики Саха (Якутия)

В статье рассмотрены наиболее актуальные в педагогике на сегодняшний день пробле-
мы содержания и качества образования. Наблюдается переориентация оценок результатов 
образования с терминов «образованность», «подготовленность», «общая культура» на «ком-
петенция», «компетентность». Авторами представлен анализ научной литературы, посвя-
щённой проблемам формирования компетентности, который позволил говорить о том, что 
одной из ключевых компетенций является коммуникативная. В связи с этим обоснованы и 
представлены методы исследования коммуникативной компетентности как профессиональ-
но важного качества студентов технического вуза. Среди методов исследования использова-
лись следующие: социологическое анкетирование на тему «Степень владения русским язы-
ком студентами МПТИ (ф) СВФУ» и психологическое тестирование по методике «Самооценка 
коммуникативной компетентности» И. А. Мартьяновой. В данной работе описаны результаты 
исследования уровня коммуникативной компетентности студентов технического вуза, дано 
общее представление об этноязыковой ситуации в Республике Саха (Якутия), наглядно пред-
ставлен национальный состав опрошенных студентов, степень владения и частота исполь-
зования русского языка в повседневной жизни. Анализ полученных результатов обусловил 
необходимость проведения комплексной и поэтапной работы по развитию коммуникативных 
навыков у студентов.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, самодиагностика коммуникатив-
ной компетентности, коммуникативные барьеры, диагностический инструментарий

1 Т. В. Шагдарова – основной автор, осуществляла организацию исследования, сбор и анализ материалов, 
написание и оформление статьи.

2 И. А. Маланов – осуществлял систематизацию полученных материалов, написание и оформление статьи, 
контролировал выполнение исследовательской работы.

Введение. В современных условиях 
динамичного развития общества роль об-
щения в профессиональной сфере резко 
возросла. На рынке труда конкурентоспо-
собный специалист определяется не только 
профессиональной грамотностью, теорети-
ческими знаниями и опытом работы в своей 
предметной сфере, но и умением грамотно 
применять комплекс знаний, способностей, 
навыков (компетенций) в конкретных ситуа-

циях и проблемах, возникающих в трудовом 
процессе [2, с. 79]. Вместе с тем немало-
важным является умение правильно пози-
ционировать себя в трудовом коллективе, 
устанавливать необходимые коммуникации 
с окружающими и деловыми партнёрами, 
ориентироваться в различных ситуациях и 
т. д. [10, с. 22].

В условиях открытого общества и наци-
онально-культурного многообразия вскры-
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ваются глубокие социальные и культурные 
противоречия, создающие дополнительные 
коммуникативные барьеры в межличност-
ном и профессиональном общении. С учё-
том того, что сегодня любая профессио-
нальная деятельность осуществляется в 
мультисоциокультурном пространстве, где 
пересекаются различные культуры, религии, 
ценности, мировоззрения, студенты должны 
быть готовы к межкультурному взаимодей-
ствию и плодотворному диалогу с предста-
вителями различных культур [6]. Поэтому в 
процессе подготовки квалифицированного 
специалиста в любой профессиональной 
области необходимо формировать комму-
никативную компетентность – значимый 
фактор будущего личностного успеха [10, 
с. 22]. Слабая подготовленность индивида к 
коммуникации часто приводит к различным 
затруднениям [5, с. 49].

Особую значимость приобретает разви-
тие коммуникативной компетенции студен-
тов в техническом вузе, так как в учебных 
дисциплинах превалируют точные науки. 
Многие выпускники испытывают сложности 
в установлении контактов с окружающими, 
неспособны влиять на своё поведение в 
нужный момент, отмечается дефицит про-
фессиональной этики, отсутствие интере-
сов к контактам и общению, общей эруди-
ции, стремления к дискуссии и диалогу, 
навыков выступления перед аудиторией. 
Отмечено, что большинство выпускников 
технических вузов характеризуются слабой 
культурой речи, которая препятствует раз-
витию их деловой и профессиональной де-
ятельности [11]. 

Таким образом, подчёркивается важ-
ность и актуальность исследований по 
коммуникативной компетентности будущих 
специалистов. Данная характеристика пред-
ставляет собой комплекс навыков, знаний 
и умений личности, её деловой коммуника-
ции, основанный на ценностях и установках 
гуманности человека и обеспечивающий 
эффективность коммуникативной деятель-
ности в мультикультурном обществе.

Целью данного исследования являет-
ся диагностика уровня коммуникативной 
компетентности студентов технического 
вуза Республики Саха (Якутия) на примере 
МПТИ (ф) СВФУ.

Методология и методы исследова-
ния. Исследования коммуникативной ком-
петентности личности студента направле-

ны на выявление свойств, способствующих 
развитию траектории профессионального и 
личностного роста будущих конкурентоспо-
собных специалистов и практической реа-
лизации полученных знаний и личностных 
качеств в дальнейшей трудовой деятельно-
сти [13, с. 185].

В данном исследовании мы опирались 
на принцип системности, который опреде-
лил систему методов исследования, направ-
ленных на диагностику уровня сформиро-
ванности коммуникативной компетентности 
у студентов и позволил рассмотреть комму-
никативную компетентность как системный 
феномен, с определённой структурой, эле-
менты которой требуют особого изучения в 
процессе диагностического исследования.

Кроме того, мы основывались на прин-
ципе учёта индивидуально-личностных 
особенностей испытуемых в процессе ор-
ганизации диагностического исследования, 
что требовало тщательного изучения имею-
щихся данных и характеристик студентов, а 
также проведение предварительных иссле-
дований.

Также использовали принцип учёта эт-
нокультурных особенностей испытуемых, 
который позволил правильно содержатель-
но и организованно провести диагностиче-
ское исследование.

Рассматривая проблему сформирован-
ности коммуникативной компетентности у 
студентов вузов, мы опирались на компе-
тентностный подход, детерминированный 
модернизационными процессами в обра-
зовании. Он позволил рассмотреть иссле-
дуемую проблему в контексте целостного 
процесса профессионального развития и 
становления личности.

Данное исследование предполагало ис-
пользование в качестве методологического 
основания деятельностный подход, позво-
ливший определить деятельностную основу 
процесса формирования коммуникативной 
компетентности и отразить это при разра-
ботке инструментария диагностического ис-
следования обозначенной проблемы.

И ещё одним основанием в исследова-
нии послужил синергетический подход, обу-
словливающий понимание данного педаго-
гического процесса с позиций нелинейного 
развития.   

В исследовании применены следую-
щие методы: теоретические (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация и 
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др.) и эмпирические (анкетирование «Сте-
пень владения русским языком», психоло-
гическое тестирование по методике «Само-
оценка коммуникативной компетентности» 
И. А. Мартьяновой) [6].

Теоретический анализ показал, что про-
блема формирования позитивного коммуни-
кативного поведения студентов – сложная 
и многофакторная проблема, требующая 
комплексного подхода в образовательной и 
воспитательной деятельности вуза. Важным 
аспектом в коммуникативной подготовке 
специалистов является диагностика комму-
никативных качеств обучающихся, которая 
позволяет осуществлять системный монито-
ринг уровня коммуникативной компетентно-
сти [12, с. 53].

Для повышения достоверности данных 
применены эмпирические методы исследо-
вания, позволившие определить уровень 
коммуникативной компетентности, сте-
пень владения русским языком студентами  
МПТИ (ф) СВФУ, наличие у них коммуника-
тивных барьеров, а также выявить пробле-
мы и противоречия для дальнейшей коррек-
ции образовательного процесса в вузе.

Для диагностики уровня коммуникатив-
ной компетентности студентов использова-
ны следующие методики: 

1) анкетирование «Степень владения 
русским языком» раскрывает национальную 
принадлежность опрошенных студентов, их 
языковую идентичность, а также самооценку 
владения респондентами русским языком;

2) опросник «Самооценка коммуника-
тивной компетентности» (автор И. А. Мартья-
нова) состоит из четырёх основных шкал, 
которые содержат вопросы: а) когнитивного 
плана; б) отражающие эмоциональные па-
раметры коммуникативной компетентности; 
в) содержащие поведенческий компонент 
коммуникативной компетентности; г) изме-
ряющие уровень коммуникативной толе-
рантности [6].

Базой исследования являлся Политех-
нический институт (филиал) Северо-Вос-
точного федерального университета имени 
М. К. Аммосова в г. Мирном, Республики 
Саха (Якутия).

Результаты исследования и их об-
суждение. Впервые термин «коммуникатив-
ная компетентность» введён американским 
антрополингвистом Д. Хаймсом (D. Hymes, 
1972). Он считал, что высказыванию при-
сущи свои правила, которым подчиняются 

правила грамматики и усвоение которых 
обеспечивает способность пользоваться 
языком в процессе коммуникации [8; 14].

В отечественную науку термин «комму-
никативная компетенция» ввёл М. Н. Вятют-
нев для обозначения способности индивида 
общаться в учебной или трудовой деятель-
ности, с целью удовлетворения своих интел-
лектуальных запросов [по: 1, с. 130].

Сравнение и анализ подходов смысло-
вой нагрузки термина «коммуникативная ком-
петентность» позволили выделить несколько 
наиболее ёмких определений. Л. А. Петров-
ская под коммуникативной компетентностью 
понимает «способность устанавливать и под-
держивать необходимые контакты с другими 
людьми» [9, с. 63]. А. Н. Леонтьев рассма-
тривает коммуникативную компетентность 
как совокупность коммуникативных знаний и 
умений, таких как: владение социальной пер-
цепцией, «чтение по лицу», понимание, а не 
просто видение по внешним признакам пси-
хического состояния и свойств собеседника, 
умение правильно «подать себя» в общении 
с коллегами и грамотно строить свою речь 
в психологическом плане, т. е. умения рече-
вого и неречевого контакта с окружающими  
[по: 4, с. 87].

Ю. Н. Емельянов под коммуникативной 
компетентностью понимает способность к 
коммуникации, т. е. умение человека об-
щаться вербально, невербально и молча. 
С точки зрения учёных, «коммуникативная 
компетентность» – это интегративная спо-
собность целесообразно взаимодейство-
вать с другими людьми на уровне своего 
обучения, развития и воспитания, на основе 
личностных гуманистических свойств (эм-
патии, общительности, искренности, такта, 
рефлексии и т. п.) и с учётом коммуникатив-
ных возможностей собеседника [3, с. 84].

Таким образом, коммуникативная ком-
петентность большинством исследователей 
рассматривается как интегративное каче-
ство личности, в котором находит проявле-
ние совокупность лингвистического, психо-
логического и социального компонентов, яв-
ляющаяся результатом психолого-педагоги-
ческого взаимодействия обучающихся и пе-
дагогов в условиях личностно развивающей 
образовательной среды, ориентированной 
на реализацию эффективных моделей меж-
личностного и межколлективного общения, 
построение индивидуальных программ лич-
ностного развития на основе принципов гу-
манистической культуры и нравственности.
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Показателями сформированности ком-
муникативной компетентности выступают: 
овладение способностями анализа комму-
никативной ситуации, приёмами целепо-
лагания и планирования коммуникативной 
деятельности; владение разными видами 
речевой деятельности (слушанием, говоре-
нием, чтением, письмом), использование в 
полном объёме выразительных средств ре-
чевого высказывания; владение навыками 
межличностного и межколлективного взаи-
модействия, умениями верно интерпрети-
ровать получаемую устную и письменную 
информацию (основную и дополнительную); 
способность к объективной оценке соб-
ственной коммуникативной деятельности 
и ситуаций коммуникативного взаимодей-
ствия через интеллектуальную и личност-
ную рефлексию.

Обобщая сказанное, можно сделать вы-
вод, что, помимо лингвистических умений 
и навыков, успех коммуникативности чело-
века зависит во многом от других личност-
ных свойств, определяющих готовность к 
общению и преодолению коммуникативных 
барьеров. В качестве основных коммуника-
тивных трудностей можно выделить недо-
статочное владение русским языком и него-
товность участников общения преодолевать 
коммуникативные барьеры [7, с. 250].

Для того чтобы иметь общее представ-
ление о современной этноязыковой ситуа-
ции в Республике Саха (Якутия), проведено 
социологическое анкетирование на тему 
«Степень владения русским языком студен-
тами МПТИ (ф) СВФУ».

В исследовании приняли участие 
120 студентов следующих националь-
ностей: русские – 7 чел., якуты (саха) – 
110 чел., таджики – 3 чел. (рис. 1).

На первый вопрос: «Какой язык Вы счи-
таете родным?» 87,5 % (105 чел.) ответи-
ли – якутский, 10 % (12 чел.) – русский язык, 
2,5 % (3 чел.) – таджикский. 

Таким образом, опрос показал, что 
95,5 % якутов, 100 % русских и 100 % таджи-
ков имеют прямую этноязыковую идентич-
ность, т. е. национальная принадлежность и 
родной язык совпадают. 

На следующий вопрос: «На каком языке 
говорите чаще?» 66,7 % студентов ответи-
ли, что на якутском языке, 10 % – на рус-
ском языке, 2,5 % – на таджикском языке, 
20,8 % – что свободно общаются как на рус-
ском, так и на якутском языках. 

Результаты самооценки степени владе-
ния русским языком наглядно представлены 
на рис. 2.

Рис. 1. Национальность респондентов, %
Fig. 1. Nationality of respondents, %

Рис. 2. Самооценка степени владения 
русским языком, %

Fig. 2. Self-esteem of proficiency degree 
in Russian language, %

Таким образом, 26,7 % опрошенных 
студентов оценивают своё владение рус-
ским языком на достаточно высоком уров-
не, отметив, что «свободно говорят, пишут 
и читают по-русски»; 50 % респондентов 
оценивают своё владение русским языком 
«удовлетворительно», отмечая, что у них 
часто возникают трудности при выражении 
своих мыслей на русском языке. У 21,7 % 
студентов выявлен низкий уровень владе-
ния языком (зачастую требуется помощь 
посредника), 1,6 % опрошенных студентов 
практически не разговаривают на русском 
языке.   
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Анализ полученных данных показал, 
что студенты из сельских школ разговари-
вают только на якутском языке с родными, 
друзьями, одногруппниками и другими лица-
ми (в магазине, на улице) национальности 
cаха, на русском языке разговаривают толь-
ко во время учебных занятий и с представи-
телями других национальностей. Студенты 
из городских школ также чаще общаются на 

якутском языке с родными, друзьями, одно-
группниками, но в то же время практикуют 
общение на русском языке.  

Для определения коммуникативной 
компетентности студентов нами прове-
дено исследование по методике «Само- 
оценка коммуникативной компетентности» 
И. А. Мартьяновой. Результаты представле-
ны в таблице. 

Результаты исследования по методике 
«Самодиагностика коммуникативной компетентности» в МПТИ (ф) СВФУ*

Уровень 
коммуникативной 
компетентности

Высокий 
уровень

Средний 
уровень 

с тенденцией 
к высокому

Средний 
уровень

Средний 
уровень 

с тенденцией 
к низкому

Низкий 
уровень

Кол-во студентов, % 1,7 15,8 52,5 26,7 3,3

*Примечание. Таблица составлена авторами по результатам исследования.

Результаты исследования показывают, 
что у 1,7 % студентов высокий уровень ком-
муникативной компетентности и, согласно 
автору методики, свидетельствуют о сфор-
мированности позитивно-ценностных уста-
новок в общении с другими людьми, стрем-
лении к диалоговому общению на равных, 
доброжелательности, готовности к межэт-
ническим и межкультурным контактам. Сту-
денты данной группы применяют техники 
сотрудничества, способствующие продук-
тивному общению, владеют вербальными и 
невербальными средствами общения; могут 
вступать в такие формы общения, как спор, 
полемика, дискуссия и т. д., умеют находить 
общий язык с различными людьми, способ-
ны преодолевать свои личностные и этно-
культурные предубеждения, а также коррек-
тировать собственное поведение для дости-
жения взаимопонимания и общей цели [6].

Высокий уровень коммуникативной ком-
петентности можно определить как достиже-
ние мастерства в межличностном общении, 
так как овладение им говорит об умении 
студента ориентироваться в различных со-
циальных ситуациях, правильно определять 
личностные особенности и эмоциональные 
состояния других людей, выбирать и осу-
ществлять адекватные способы общения  
с ними.

На среднем уровне коммуникативной 
компетентности с тенденцией к высокому 
находятся 15,8 % респондентов. Данные 
студенты коммуникабельны, доброжела-
тельны, стремятся к партнёрским отношени-

ям и равноправному диалоговому общению, 
к установлению контакта и взаимопонима-
ния с собеседником, способны адекватно 
оценивать партнёра по общению, имеют 
гуманистическую направленность в межна-
циональной и этнокультурной коммуника-
ции, способны работать в «команде», имеют 
достаточно высокий уровень эмпатии и то-
лерантности в общении. Однако для студен-
тов данной группы характерны следующие 
проблемы: невладение способами ауторегу-
ляции и эмоционального контроля; трудно-
сти в использовании невербальных средств 
общения, неумение логически аргументиро-
вать свои доводы, недостаточное владение 
речевыми средствами общения и речевой 
деятельностью в целом [Там же].

Средний уровень коммуникативной ком-
петентности наблюдается у основной части 
опрошенных студентов (52,5 %), которые, с 
одной стороны, демонстрируют активность 
в общении, реализуют гуманистическую 
направленность в общении, стремятся к 
установлению партнёрских отношений и 
взаимопонимания с собеседником, но с дру-
гой – имеют множество барьеров на пути к 
эффективному общению: 

– в первую очередь языковой барьер – 
неспособность выражать свои мысли на по-
нятном для другого человека языке;

– неспособность корректировать своё 
поведение с учётом реакции собеседников;

– боязнь публичных выступлений, от-
сутствие навыков ведения дискуссий, об-
суждений, полемики;
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– наличие этнокультурных барьеров в 
общении;

– неумение ясно и логично излагать 
свою точку зрения;

– неспособность признавать свою точку 
зрения ошибочной.

Основные проблемы в данном случае 
связаны с техникой общения, т. е. с комплек-
сом знаний, умений и навыков эффектив-
ного общения. Однако достаточно высокий 
коммуникативный потенциал представите-
лей данной группы позволяет надеяться на 
хорошие результаты в процессе целена-
правленной коммуникативной подготовки 
данных студентов, а также в процессе их са-
мостоятельной работы над собой, с целью 
развития коммуникативных навыков [6].

На среднем с тенденцией к низкому 
уровню коммуникативной компетентности 
находятся 26,7 % опрошенных. Данный уро-
вень отражает стремление студентов к бла-
гоприятному и эффективному общению, к 
взаимопониманию с деловыми партнёрами, 
однако показывает отсутствие способностей 
и умений их реализовать. Для этой группы 
студентов характерен целый комплекс ком-
муникативных проблем:

– ориентированность не на субъект- 
субъектное общение, а на общение субъект- 
объектное;

– скованное поведение при общении с 
людьми незнакомыми и малознакомыми;

– неумение и нежелание подстраивать 
своё поведение к требованиям ситуации 
общения и к личностным особенностям пар-
тнёра по общению;

– неадекватное восприятие эмоцио-
нальных состояний других;

– нетерпимость к другим точкам зрения;
– стереотипное восприятие людей;
– низкий уровень способности социаль-

но-психологической проницательности;
– проблемы в использовании вербаль-

ных и невербальных средств общения;
– «боязнь» публичных выступлений, 

неуверенность, скованность во время со-
вместных обсуждений;

– неумение выбирать по отношению 
к другому человеку наиболее подходящий 
способ поведения;

– низкий уровень толерантности.
Многие студенты среднего с тенденци-

ей к низкому уровню коммуникативной ком-
петентности социально активны и беспре-
пятственно вступают в совместную деятель-

ность с другими, вместе с тем у них возни-
кают трудности в организации эффективной 
коммуникативной деятельности на основе 
партнёрских взаимоотношений, в проявле-
нии «гибкости» в общении в зависимости от 
личностных особенностей собеседника. В 
процессе делового взаимодействия некото-
рые из них стремятся доминировать, другие 
же, напротив, проявляют конформизм. Объ-
единяет студентов данной группы их низкий 
уровень общей культуры, что явно затрудня-
ет саморазвитие их коммуникативных спо-
собностей в рамках их личного коммуника-
тивного опыта.

Среди респондентов выявлены сту-
денты (3,3 %), имеющие низкий уровень 
коммуникативной компетентности. Скорее 
всего, данный результат можно объяснить 
речевыми особенностями опрошенных (все 
четверо студентов плохо владеют русским 
языком, в связи с чем могли не полностью 
понимать содержание вопроса, следова-
тельно, это могло повлиять на результаты 
исследования). 

Согласно И. А. Мартьяновой, для сту-
дентов, имеющих низкий уровень коммуни-
кативной компетентности, свойственны вы-
сокомерие и неприязненное, подозритель-
ное отношение к другим людям, желание 
навязать другим свою точку зрения, слепо 
доказывая свою правоту, полное отсутствие 
стремления к взаимопониманию с окружа-
ющими. Для студентов этого уровня также 
характерны неосознанность выбора спосо-
бов поведения и неспособность к обратной 
связи [6].

Эмпатийные способности индивида 
развиты на низком уровне. Затруднены кон-
такты с людьми, обладающими другими со-
циальными, этническими и культурными ха-
рактеристиками. Отмечается болезненное 
отношение к критике в свой адрес.

Низкий уровень коммуникативной ком-
петентности также характеризуется когни-
тивной простотой, которая обуславливает 
искажения в формировании представлений 
о другом человеке и выраженной интоле-
рантностью, проявляющейся в высокой 
категоричности в оценке окружающих, раз-
дражительным отношением к поведению 
другой личности, если оно не соответствуют 
собственным меркам. 

Таким образом, студенты, обладающие 
низким уровнем коммуникативной компе-
тентности, характеризуются стремлением 
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изменить другого человека, подстроив его 
под себя, неумением приспособиться к раз-
личным ситуациям общения, плохой адапта-
цией к установкам, характеристикам и при-
тязаниям других. Студенты данной группы 
не осознают наличия у себя коммуникатив-
ных проблем, у них слабо выражена или не 
сформирована мотивация к развитию своих 
коммуникативных способностей, что являет-
ся серьёзным препятствием для позитивной 
динамики развития коммуникативной компе-
тентности в этих группах.

Отметим, что будущие специалисты, 
имеющие низкий уровень коммуникативной 
компетентности, не умеют управлять своим 
эмоциональным состоянием, не готовы к со-
вместной деятельности и сотрудничеству, 
к работе в «команде», так как не способны 
гармонично «влиться» в коллектив, преодо-
лев социальные, этнические или культурные 
барьеры в общении, поэтому необходимо 
проводить целенаправленную работу по по-
вышению коммуникативной компетентности 
данных студентов [13, с. 185].

Проанализировав полученные данные, 
можно сделать вывод, что у опрошенных 
студентов преобладает средний и средне- 
низкий уровни коммуникативной компетент-
ности.

Заключение. Таким образом, комму-
никативная компетентность является уни-
кальной качественной характеристикой об-
разовательного результата вуза, поскольку 
выступает эффективным инструментом со-
циализации выпускников и их адаптации в 
современном поликультурном социуме. 

Проанализировав результаты диагно-
стики, мы выявили, что для большинства 
студентов характерны средний или средний 
с тенденцией к низкому уровни коммуника-
тивной компетентности. Данный факт свиде-
тельствует о стремлении студентов к эффек-
тивному общению, взаимопониманию, одна-
ко в силу имеющегося комплекса коммуни-
кативных проблем (в первую очередь языко-
вого барьера и «боязни» публичных высту-
плений, скованности во время совместных 
обсуждений) им это не всегда удаётся. 

Результаты исследований свидетель-
ствуют о необходимости дальнейшей целе-
направленной комплексной работы по фор-
мированию и развитию коммуникативной 
способности студентов технических вузов. В 
качестве направления решения данной за-
дачи должны применяться активные методы 
обучения студентов на учебных занятиях, 
ориентированные на развитие профессио-
нально важных коммуникативных способно-
стей. Дополнительно для стимулирования 
коммуникативной компетентности рекомен-
дуется включить в комплекс занятий соци-
ально-психологические тренинги.

Таким образом, методы диагностики 
уровня коммуникативной компетентности 
респондентов позволяют обратить внима-
ние непосредственно самих студентов на 
имеющиеся у них проблемы в общении. 
Самодиагностика способствует формирова-
нию внутренней мотивации к дальнейшему 
развитию собственных коммуникативных 
способностей и коррекции своего поведения 
в межличностном взаимодействии.
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in the Republic of Sakha (Yakutia)

The article discusses the most relevant in pedagogy problems of the content and quality of 
education. There is a reorientation of educational outcomes from the terms “education”, “prepared-
ness”, “common culture” to “competence”, “competency”. Analysis of the scientific literature on the 
problems of the formation of competence suggests that one of the key competencies is communi-
cative. In this regard, the theoretical foundations are considered and the results of diagnostics of 
communicative competence are presented as a professionally important quality of a technical uni-
versity. The main communicative barriers such as lack of knowledge of the Russian language and 
unwillingness of participants to overcome difficulties in communication due to their personal quali-
ties were identified. With the help of a sociological survey on the topic “The degree of proficiency in 
the Russian language by students of MPTI (f) NEFU”, the authors gave a general idea of the eth-
no-linguistic situation in the Republic of Sakha (Yakutia). The national composition of the students 
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surveyed, degree of proficiency and frequency of use of the Russian language in everyday life are 
clearly presented in the article. In the course of data analysis based on the method of “Self-eval-
uation of communicative competence”, I. A. Martyanova revealed that the majority of respondents 
had medium and medium with a tendency to low levels of communicative competence. This neces-
sitates a comprehensive and phased work on the development of students’ communication skills.

Keywords: communicative competence, self-diagnosis of communicative competence, com-
municative barriers, diagnostic tools
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Соборность и коллективность как смыслообразующие идеи 
отечественной философско-педагогической мысли

Цель статьи – раскрыть толкование понятий соборности и  коллективности в отече-
ственной философско-педагогической мысли дореволюционного периода и этапа русского 
зарубежья, а также  советского периода. Задачи статьи – выявить истоки понятий в рели-
гиозной и социальной философии, их общий фундамент. В ходе исследования определена 
специфика указанных понятий в русле государственного устройства общества. На основе 
анализа литературы показаны аспекты продуктивного использования концепций  соборности 
и коллективности в современной педагогике. В материалах обоснована актуальность рас-
сматриваемой проблемы. Автором раскрыт историко-культурный процесс содержательной 
разработки понятия «соборность» в трудах славянофилов: В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, 
И. А. Ильина, П. Флоренского, Н. О. Лосского, В. В. Зеньковского, С. Н. Булгакова и др., где 
оно рассматривается как важная духовная и онтологическая ценность, как условие сохране-
ния и развития индивидуальности; показано отражение позиций религиозных философов в 
методологии отечественной педагогики и теории религиозно-нравственного воспитания до-
революционного периода и педагогики русского зарубежья. В статье продемонстрирована 
трансформация соборности в понятие «коллектив» в советской педагогике на принципиаль-
но ином идеологическом и теоретическом фундаменте, когда общность выступает средством 
формирования типических качеств личности. Сравнительный анализ контекстов разработки 
понятий «соборность» и «коллектив» позволил  выявить общую основу воспитания личности 
в условиях целостного единства и противоположные механизмы взаимодействия человека 
и общества, показать поиск отечественных психологов и педагогов в области гармонизации 
отношений коллектива и личности в интересах развития индивидуальности.

 Ключевые слова: соборность, коллективность, философско-педагогическая мысль, 
смыслообразование, социальная философия, религиозная философия, советская педа- 
гогика



86

Учёные записки ЗабГУ. 2019. Том 14, № 4

Введение. Вступление человеческой ци-
вилизации в информационную эпоху принци-
пиально изменяет её сферы:  экономическую, 
социокультурную и др. В современной лите-
ратуре значительное внимание уделяется 
анализу трансформаций в производственной 
области, образовательно-познавательной де-
ятельности, подчёркивается многогранный 
эффект от внедрения цифровых технологий. 
Вместе с тем слабее звучат голоса анали-
тиков, указывающих на опасность процес-
сов происходящих в духовно-нравственной 
сфере, ведущих к появлению «сингулярной» 
(единичной) личности, масштабность фор-
мирования которой ведёт к утверждению 
«диссенсусного» общества (Б. Ридингс и др.). 
Данная тенденция актуализирует обращение 
к таким понятиям, как «соборность» и «кол-
лективность», заключающих в себе большой 
социально-философский и педагогический 
смыслы, помогающие осознать устройство 
общественной жизни с позиции духовной, по-
литической и личностной ориентаций.

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую базу исследования 
составила совокупность разных подходов, 
позволяющих целостно представить гене-
зис рассматриваемой темы: синергетиче-
ского, формационного, парадигмального. 
Синергетический подход (В. И. Аршинов, 
В. Г. Буданов, Е. Н. Князева, А. В. Корота-
ев, С. П. Курдюмов, И. Пригожин, Г. Хакен и 
др.) предполагает реализацию принципа до-
полнительности и даёт возможность осуще-
ствить интеграцию различных точек зрения 
для создания всестороннего и целостного 
видения изучаемого явления, продемон-
стрировать открытость, незавершённость 
решения проблемы понимания сущности 
соборности и коллективности, их общего 
смыслового поля в различные историче-
ские периоды, а также нелинейность и мно-
гозначность развития теории вопроса. 

Для анализа проблемы определённое 
значение имеет формационный подход 
(К. Маркс, Ф. Энгельс и др.), преобладавший 
в советской педагогике, с позиций которого 
разрабатывались вопросы коллективного 
воспитания и подчёркивалась роль эконо-
мических и социально-политических факто-
ров в формировании коллективистических 
качеств личности.

Важное значение для исследования 
проблемы имеет парадигмальный подход 
(М. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов, И. А. Ко-

лесникова и др.), основывающийся на из-
учении внутренней логики развития педа-
гогического феномена, влиянии коллизий 
движущих сил, «бинарных оппозиций» и 
тенденций в его рассмотрении на гносеоло-
гическом и онтологическом уровнях.

Историко-педагогический аспект раз-
работки проблемы соборности и коллектив-
ности как смыслообразующих идей отече-
ственной философско-педагогической мысли 
определил использование методов, направ-
ленных на выявление генезиса указанных 
идей, их сущности и контекста адаптации 
к теории и практике воспитания. В качестве 
методов, адекватных цели исследования и 
его методологии, выступили методы ана-
лиза, контент-анализа и логико-семантиче-
ского анализа философско-педагогической 
литературы, обеспечивающие установление 
значения понятий «соборность»; «коллек-
тивность» и других синонимичных понятий; 
метода сравнительно-сопоставительного 
анализа и конструктивно-генетического мето-
да, создающих возможность для выделения 
историко-социальных периодов и факторов, 
обусловливающих их смысловое употребле-
ние в педагогических источниках; методы 
обобщения, систематизации и экспликации 
позволили выявить и сформулировать об-
щее смысловое поле понятий «соборность» 
и «коллективность», метод экстраполяции 
содействовал обозначению ведущей тенден-
ции развития теории воспитания личности 
в коллективе и её ценностных ориентаций.

Результаты исследования и их об-
суждение. Идея соборности как явление 
духовной жизни человека и общества по-
лучила свою первоначальную разработку 
в трудах славянофилов в ходе выявления 
ими отличия православного христианства 
от западного. Отстаивая  самобытность 
русского народа, они в качестве его особой 
характеристики называли соборное начало 
в их жизни. При этом мыслители в первую 
очередь связывали данное  качество с при-
надлежностью к Церкви, указывали на его 
божественное происхождение, обусловли-
вающее целостность личности и духовное 
единство – «соборность» (собранность в 
единое целое) людей. А. С. Хомяков, с име-
нем которого связывают разностороннее ос-
мысление проблемы, отмечал: «Это един-
ство свободное и органическое, живое на-
чало которого есть Божественная благодать 
взаимной любви» [11].
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В работах в славянофилов  обращалось 
также внимание на то, что эта идея онтоло-
гически определяется общинной историей 
жизни народа, оформившейся в специфи-
ческую национальную традицию, когда, 
«отождествляясь через веру» (И. А. Ильин), 
развиваясь внутри соборной целостности, 
личность ощущает одновременно свою со-
причастность к небесному и земному, несёт 
ответственность перед Богом, со-обществом  
и самим собой. Для соборности подобного 
рода характерна нравственность,  человеч-
ность и ориентированность на других.

Внимание к социальной стороне идеи 
соборности в отечественной философской 
мысли в дальнейшем определило появле-
ние в ней нового понятия «всеединство», 
представленного в трудах В. С. Соловьева, 
стремившегося показать взаимосвязь Иде-
ального и бытия, Абсолютного и субъек-
тивного.  Аксиологический базис концепции 
всеединства нашёл отражение в одной из 
его фундаментальных книг «Оправдание 
добра». С его точки зрения, Добро является 
Абсолютной ценностью, оно восторжеству-
ет, если потребность в нём станет характер-
ной чертой совместной «собирательной» 
жизни людей.

Для человека при этом недостаточно 
только признавать Добро, важно, чтобы оно 
проявлялось и во внешней нравственности, 
т. е.  в делах его и поступках. Представители 
отечественной философии были убеждены, 
что при нравственной ориентации общества 
каждый член собирательного целого прича-
стен к его абсолютной полноте и тем самым 
подчёркивалось единство личного и надлич-
ного, общественного и божественного. 

Н. А. Бердяев, указывая на православ-
ные корни идеи соборности, называл её у 
В. С. Соловьева «видением красоты». Он 
подчёркивал, что у него «было видение це-
лостности, всеединства мира, божественно-
го космоса, в котором нет отделения частей 
целого, нет вражды и раздора, нет ниче- 
го отвлечённого и самоутверждающегося»  
[1, с. 161].

Категория Любви как Абсолютной 
ценности в концепциях соборности и все- 
единства трактовалась в качестве системо-
образующего начала. В ней В. С. Соловьев 
отмечал «оправдание и спасение индивиду-
альности через жертву эгоизма» [9, с. 444], 
источник духовного личностного роста. Лю-
бовь, по мнению философа, является пред-

посылкой всеединства людей, основой их 
духовно-нравственного бытия, социальной 
нравственности. 

Принципиально важно, в том числе для 
последующего рассмотрения вопроса о кол-
лективности в советской педагогике, обра-
тить внимание на то, что понимание собор-
ности как о целостном сообществе в русской 
философии не означало снижения ценно-
сти, значимости отдельной личности. Инди-
видуальность в отечественной философии 
утверждалась также в качестве одной из 
высших ценностей. В. С. Соловьев отстаи-
вал право индивида быть самостоятельным, 
иметь безусловное право на собственную 
значимость и достоинство, отречение от ко-
торых, по его мнению, равносильно потере 
человеческой сути. Философы подчёркива-
ли право индивидуальной личности на осоз-
нание своей самоценности, однако указыва-
ли, что в отличие от эгоизма, признающего 
исключительно собственное достоинство, 
настоящая индивидуальность, не утрачивая 
самости, принимает её в другой личности.

Позднее Н. О. Лосский, раскрывая право-
мерность такого подхода, отмечал: «… каж- 
дое тварное существо есть в своей инди-
видуальной сущности, соответствующей 
замыслу Божию, индивидуальная личность, 
совершенно своеобразная, единственная и 
незаменимая никаким тварным существом» 
[5, с. 58].

Таким образом, идеи соборности и все-
единства непосредственно вытекали из 
смыслового понимания гармоничного взаи-
модействия личности и общества в доктри-
нах Богосыновности и Богочеловечества и 
выступали основой русского менталитета. 
В трудах русских философов указывалось, 
что духовное начало жизни человека и об-
щества позволяет сохранять этническое 
единство, формировать единую культуру как 
фундамент национального самосознания 
общества. Обращалось также внимание на 
то, что духовный опыт народа особым обра-
зом влияет на историческую судьбу нации, 
самобытное содержание её аксиологии, 
фундаментальных положений в области 
воспитания.

Именно народные основы воспитания, 
сформированные на единой духовной ос-
нове, – принципе народности в трактовке 
К. Д. Ушинского, должны выступать в каче-
стве общетеоретической базы отечествен-
ной педагогики. В этой связи вне нравствен-
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но-религиозного характера воспитания, 
ориентированного на соборное (целостное) 
развитие личности, не мыслилась нацио-
нальная школа в дореволюционный период. 
Значительный вклад в становление нацио-
нального по своей сущности образование 
внесли такие педагоги, как Н. Ф. Бунаков, 
В. И. Водовозов, М. И. Демков, Л. Н. Модза-
левский, А. А. Мусин-Пушкин, А. Н. Остро-
горский, К. П. Победоносцев, С. А. Рачин-
ский, В. Я. Стоюнин, К. Д. Ушинский и др.

Значение единой духовности в разви-
тии общества нашло отражение в концеп-
ции «родословия» П. А. Флоренского, кото-
рый в свих работах раскрыл роль «родовой 
памяти», своеобразного генетического кода 
в становлении национального сознания и 
культуры. Он особо выделил необходимость 
преемственности поколений как для разви-
тия внутренней культуры личности, так и об-
щества в целом. По его мнению, воспитывая 
уважение к духовным традициям предков, 
члены общества развивают у поколения же-
лание сохранить и творчески продолжить их 
в своем опыте.

Идея соборности в качестве ведущей  
духовной смыслообразующей ценности по- 
лучила позднее глубочайшее и разносто-
роннее обоснование в философско-педаго-
гической мысли и педагогической практике 
русского зарубежья. «Роковой» смысл «ней-
тральности» всех сфер жизни общества по 
отношению к религии был раскрыт в творче-
стве В. В. Зеньковского. Исследование про-
блем человека и общества вне поля духов-
ности, по его мнению, «скользит по поверх-
ности», не обращаясь к внутреннему «ланд-
шафту», к внутренним закономерностям их 
взаимодействия, что в итоге обусловливает 
духовный кризис человека и общества, ве-
дёт к разрыву гармоничных отношений между 
ними, разрушению основанных на христиан-
ской морали отношений между людьми, упад-
ку социальной нравственности в целом [3].

Очевидность наступающей катастрофы 
в духовно-нравственной сфере предопре-
делила изучение русскими религиозными 
философами проблемы «христианского гу-
манизма». Они отвергли европейское секу-
ляризированное понимание гуманизма, ве-
дущее к утверждению человека как самодо-
статочного индивида, властелина мира или, 
по Ф. Ницше, «сверхчеловека».

Не умоляя достоинства человека, 
обстоятельную попытку в контексте уче-

ния В. С. Соловьева о всеединстве рас-
крыть сущность гуманизма предприняли 
С. Л. Франк и Н. А. Бердяев. С. Л. Франк 
обратил внимание противников гуманизма 
(что было типично для многих религиозных 
деятелей и учёных) на то, что они упуска-
ют в своих размышлениях важный момент 
в понимании творения Бога: они признают 
божественным существом человека, но не 
признают божественным сотворённый Бо-
гом Мир. Таким образом, философ обозна-
чил контекст, связанный с традиционным 
пониманием соборности, и внешний кон-
текст социального бытия человека в реаль-
ной жизни, между которыми, по его мнению, 
существует неразрывная связь.

С точки зрения С. Л. Франка, подоб-
ный подход позволяет разрешить противо-
поставление двух вер: веры в Бога и веры 
в Человека, хотя признание Богочеловека 
логически уже должно было привести к при-
знанию Богочеловечества.

«Открытие бесконечной полноты, – пи-
сал он, – богочеловеческой основы челове-
ческого бытия означало… преодоление оди-
ночества, покинутости, сирости человека; но 
тем самым оно означало преодоление изо-
лированности, замкнутости в себе единич-
ного человека, индивида... Если Бог… есть 
не отрешённая от человека трансцендент-
ная инстанция, а имманентный источник, 
имманентная основа самой человеческой 
жизни, то все соучастники этой богочело-
веческой основы не изолированы друг от 
друга, а внутренне слиты между собой» [10, 
с. 93]. В силу «единосущия» людей, духов-
ного родства, по мнению философа, отно-
шения людей друг к другу призваны соот-
ветствовать истинному, а не ложному, «про-
фанному» гуманизму.

Анализ трудов представителей русско-
го зарубежья показывает, что значительная 
часть русских философов выступала не 
против гуманизма как такового, а против 
крайних взглядов на человека, одинаково 
уничтожающих его смысл: от самоуничиже-
ния себя вплоть до «придорожной пыли» 
или самоутверждения до уровня Бога. В 
обоих случаях они видели разрушение свя-
зи с Богом и духовно-нравственных законов 
социального бытия.

Русские религиозные мыслители указы-
вали на то, что попытки реализовать гума-
низм в жизни, пренебрегая его духовными 
основами, раскрытыми в христианском по-
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нимании соборности, очень зыбки и в кон-
це концов ведут к ещё большему кризису в 
нравственной сфере. Без религиозных кор-
ней, как писал С. Н. Булгаков, социализм по-
строить невозможно. Внешнее объединение 
людей даже в весьма благородных целях не 
способно устранить одиночества человека в 
мире [2].

Русские религиозные учёные, раскры-
вая смысл воспитания в виде помощи в 
духовном становлении человека, подчёрки-
вали роль внутреннего духовного единства 
общества, нравственных отношений между 
людьми, построенных на христианской мо-
рали. Идея соборности, таким образом, яв-
лялась смыслообразующей доминантной не 
только их философской системы, но и раз-
виваемой на её основе педагогической тео-
рии и практики дореволюционного периода 
России и русского зарубежья.

В конце XIX – начале XX вв. начинает 
интенсивно развиваться социальная фило-
софия, и феномен соборности становится 
важным ориентиром для выстраивания её 
содержания. При этом идёт активный поиск 
светского обозначения соборности. Одно-
временно употребляются понятия «общ-
ность», «социальность», вводится понятие 
«коллективность», которое некоторые учё-
ные описывают как «идеализированную 
соборность», не подчёркивая в данном 
случае её религиозных корней. В изданиях 
того времени широко используется понятие 
«общность», которое соотносится с общин-
ным способом хозяйственной деятельности, 
совместным образом жизни.

После Октябрьской революции в соци-
ально-педагогической литературе распро-
страняются близкие по смыслу дефиниции 
«общественное воспитание» и «социальное 
воспитание», которые постепенно начали 
наполняться политическим содержанием и 
в дальнейшем формулировались как «соци-
алистическое» и «коммунистическое» вос-
питание.

В русле этих трансформаций происхо-
дит смысловое уточнение понятия «коллек-
тив», которое раньше рассматривалось в ка-
честве синонима понятия «община» и трак-
товалось либо как «беспорядочное множе-
ство», либо как «собрание индивидуальных 
экземпляров» (Г. Г. Шпет). В. М. Бехтерев,  
изучавший влияние сообщества – коллек-
тива на познавательную деятельность её 
участников, в качестве ведущей характери-

стики данных объединений выделил «едине-
ние» людей в ходе их взаимодействия. В от-
дельных словарях «коллектив» трактовался 
в зависимости от латинского происхождения 
«объединяю» или «собирательность», – т. е. 
как некоторая целостность, единство. 

Новая социально-политическая реаль-
ность стимулировала наполнение принци-
пиально иным идеологическим смыслом 
системообразующего понятия советской 
педагогики, которое должно было отражать 
коллективистическую направленность стро-
ящегося социалистического государства, 
коллективные формы жизнедеятельности, 
отношений между людьми. В качестве ос-
новного признака коллективности утвержда-
ется её понимание как общности, которой 
присущи типические черты личности и её 
поведения.

Адаптация подобного подхода к педаго-
гическим явлениям фактически приводила к 
нивелировке, усреднению личности, потере 
ею индивидуальности, на что указывали со-
ветским педагогам соотечественники, ока-
завшиеся за границей. Эта тенденция стала 
очевидной уже в 20-е гг., а в 30-е гг. особенно 
усилилась. Н. К. Крупская, которую принято 
считать первым советским теоретиком в об-
ласти педагогики, в целом ряде статей обра-
тила внимание педагогов на неправомерное 
противопоставление личности и коллектива, 
недооценку проблемы воспитания и разви-
тия индивидуальности. По её мнению, кол-
лектив должен строиться на гармонизации 
личных и общественных интересов, он не 
должен поглощать личность и препятство-
вать раскрытию индивидуальных способно-
стей членов коллектива.

Анализ работ Н. К. Крупской свидетель-
ствует о том, что она, пытаясь соединить 
марксистскую философию и классовый под-
ход к воспитанию с гуманистическими воз-
зрениями на ребёнка, разводила понятия 
«индивидуальность» и «индивидуализм» и 
с этих позиций обосновала взаимоотноше-
ния коллектива и личности. Показательной 
в этом контексте является её статья «Пио-
нердвижение как педагогическая проблема» 
(1927), где она однозначно высказывает 
свою точку зрения: «Мы стараемся воспи-
тать из наших ребят всесторонне развитых, 
сильных телом и сознанием людей, но не ин-
дивидуалистов, а коллективистов, не проти-
вопоставляющих себя коллективу, а состав-
ляющих его силу, поднимающих значение 



90

Учёные записки ЗабГУ. 2019. Том 14, № 4

коллектива на новую ступень… Коллектив 
не поглощает личности ребёнка, но влияет 
на качество воспитания, на его содержание» 
[4, с. 153]. 

Позиция Н. К. Крупской не стала в даль-
нейшем определяющей для советской пе-
дагогики. Социальная нравственность того 
времени в большей степени ориентирова-
лась на государственную идеологию, про-
пагандирующую приоритет общественных 
интересов над личностными. Данную тен-
денцию пытался преодолеть на практике и 
обосновать теоретически в последние годы 
жизни А. С. Макаренко. Так, исследуя про-
блему цели воспитания, он в 1937 г. писал: 
«Достойной нашей эпохи и нашей револю-
ции организованной задачей может быть 
только создание метода, который будучи об-
щим и единым, в то же время даёт возмож-
ность каждой отдельной личности развивать 
свои способности, сохранять свою индиви-
дуальность» [6, с. 353].

Итак, мы видим, что понимание собор-
ности как духовной ценности, как смысло-
образующей категории отечественной фи-
лософии и педагогики дореволюционного 
периода трансформировалось в понятие 
«коллектив»; в результате редукции рели-
гиозного смысла оно приобретает новое 
значение и статус основополагающей кате-
гории советской педагогики, утверждающей, 
что личность формируется и воспитывается 
внутри объединённого единой идеологией 
коллектива.

Несмотря на дивергенцию понятий «со-
борность» и «коллективность», сохраняется 
их общее ядро: личность, развиваясь в не-
драх целостного единства, осознавая себя 
его частью, усваивает и присваивает его 
ценностно-смысловое содержание, опреде-
ляющее её поведение в реальной жизни.

Необходимо также обратить внимание 
не только на содержательную редукцию 
феномена коллективности, но и на принци-
пиальный пересмотр механизмов взаимо-
действия личности и общества: если при-
нятие ценностей соборного единства и во-
площение их в жизнь строилось на личной 
инициативе, идущей изнутри, то в массовом 
коллективном воспитании значительная 
роль отводилась средствам воздействия, 
оказывающим влияние извне. В итоге у мно-
гих представителей молодого советского 
поколения формировался, по выражению 
В. В. Зеньковского, «внешний активизм», 

снижавший значение коллективного воспи-
тания за счёт формального, поверхностно-
го приобщения к социально-нравственным 
ценностям социалистического общества.

Именно этот аспект проблемы стал пред-
метом глубокого, основанного на выводах 
советской психологической школы о роли 
субъективной (субъектной) позиции лично-
сти в её развитии (Л. С. Выготский, Б. М. Те-
плов, С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульхано-
ва-Славская, Л. И. Божович, Л. П. Буева и др.),  
исследования о значении неформальных 
факторов в процессе взаимодействия лич-
ности и коллектива лаборатории «Коллек-
тив и личность» при Институте Общих про-
блем воспитания АПН СССР (А. Т. Куракин, 
Х. И. Лийметс, Л. И. Новикова, М. Д. Виногра-
дова, А. В. Мудрик, О. С. Газман, В. А. Ка- 
раковский, Н. Л. Селиванова).

Благодаря вниманию к неформаль-
ным связям и групповым процессам, были 
расширены представления о коллективном 
воспитании, коллектив стал рассматривать-
ся не только с позиций приобщения к госу-
дарственной идеологии, но и как «арена для 
самовыражения и самоутверждения» лич-
ности, становления индивидуальности.

Заключение. Таким образом, централь-
ная проблема концепций соборности и кол-
лективности о взаимоотношении личности и 
общества продолжает сохранять свою акту-
альность в современных социогуманитар-
ных науках. Она особенно значима для тео-
рии и практики воспитания в настоящее вре-
мя. Учёные в многочисленных дискуссиях 
выражают несогласие по поводу корректно-
сти употребления как рядоположенных по-
нятий «соборность» и «коллективность», ка-
тегорически отвергая, на наш взгляд, спра-
ведливо, их смысловую синонимичность и 
даже тождественность.

Но в то же время обращение к истори-
ческому опыту нашего народа, его менталь-
ности, говорящей о коллективном, «хоро-
вом» начале в его душе, предлагает более 
конструктивную стратегию не совмещения 
этих понятий, а смещения акцентов в их рас-
смотрении, а именно: следуя попытке соци-
альной рефлексии феноменов в творчестве 
В. С. Соловьева и С. Л. Франка, продуктив-
но актуализировать нравственный, социо-
культурный – воспитывающий потенциал 
указанных концепций. Для нашей действи-
тельности, как никогда ранее, злободневны 
размышления С. Л. Франка: «… я думаю, 
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что единственное доступное нам положи-
тельное суждение о смысле истории состо-
ит в том, что история есть процесс воспита-
ния человеческого рода… Ничто не уходит, 

не пропадает бесследно; все достижения 
прошлого, все влияния культуры… остав-
ляют глубокий след и часто возрождаются в 
новой форме…» [10, с. 226].
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Conciliarity and Collectivity as the Sense Forming Ideas 
of a Domestic Philosophical and Pedagogical Thought

The article deals with the concepts interpretation of conciliarity and collectivity of the domes-
tic philosophical and pedagogical thought of the pre-revolutionary period, a stage of the Russian 
abroad and also of the Soviet period; sources of concepts, their general base are revealed, specifics 
of the quite state system are defined; productive use aspects of concepts of conciliarity and collec-
tivity in modern pedagogics are shown. The author reveals the historical and cultural process of the 
meaningful development of the concept of “conciliarity” in the works of Slavophiles, V. S. Solovyov, 
N. A. Berdyaev, I. A. Ilyin, P. Florensky, N. O. Lossky, V. V. Zenkovsky, S. N. Bulgakov, etc., where it 
is considered as an important spiritual and ontological value, as a condition for the preservation and 
development of individuality; shows the reflection of the positions of religious philosophers in the 
methodology of domestic pedagogy and the theory of religious and moral education of the pre-rev-
olutionary period and pedagogy of Russian abroad. The article demonstrates the transformation of 
conciliarity into the concept of “collectivity” in Soviet pedagogy on a fundamentally different ideolog-
ical and theoretical Foundation, when the community is a means of forming the typical qualities of 
the individual. Comparative analysis of the context of the concepts of “unity” and “team” develop-
ment at has allowed to identify the General basis of education of the individual in terms of integral 
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unity and the opposite mechanisms of interaction between man and society, to show the search for 
domestic psychologists and teachers in the field of harmonization of relations between the team and 
the individual for the development of individuality.

Keywords: conciliarity, collectivity, philosophical and pedagogical thought, sense-formation, 
social philosophy, religious philosophy, soviet Pedagogics
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Эмпирические основы педагогической профилактики 
экстремистских установок молодёжи3

В аспекте феномена деструктивности как социального и культурно-антропологического 
феномена транзитивного переходного общества анализируется дискурс экстремизма. Поня-
тия «радикализм», «экстремизм», «экстремистское сознание», «экстремистские установки» 
рассматриваются как частные проявления феномена деструктивности в антропологическом 
контексте. Обосновывается, что профилактика экстремизма и его проявлений среди молодё-
жи является наиболее перспективным направлением теоретических и эмпирических иссле-
дований в обеспечении национальной безопасности, поскольку именно этой категории насе-
ления свойственна более высокая экстремистская активность, обусловленная незавершён-
ностью процесса социализации, недостаточной социальной и психологической зрелостью, 
категоричным восприятием противоречий социального характера. Изложен превентивный 
подход, рассматривающий кумулятивный эффект социальных и психолого-педагогических 
факторов риска экстремизма. С позиций многомерного шкалирования исследованы 32 по-
казателя экстремистских проявлений. Эмпирическим путём установлено, что ведущими фак-
торами риска, выступающими в качестве основных проявлений экстремистских установок 
среди молодёжной выборки, являются: самоконтроль (0,824), конвенциональное принужде-
ние (0,765) и эгоизм (0,662). Факторные нагрузки демонстрируют сильную и среднюю степень 
связи данных показателей, а вектор прямой положительной связи объясняет механизм за-
пуска экстремистских установок молодёжи. Представлены эмпирические основы разработки 
системы профилактической работы в образовательных организациях, базирующиеся на кон-
цептуальном видении её через призму превентивной парадигмы.

Ключевые слова: деструктивность, национальная безопасность, экстремистские уста-
новки, молодёжь, профилактика, предикторы экстремизма, факторы

1 Н. Н. Попова – основной автор, осуществляла разработку концепции статьи, систематизацию и анализ мате-
риалов, формулирование выводов, написание и оформление статьи.
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3 Статья выполнена в рамках реализации госзадания Министерства образования и науки РФ № 27.9020.2017/8.9 

на тему: «Экстремизм среди трудновоспитуемых подростков: детерминанты, формы проявления, методы профи-
лактики, педагогический мониторинг».

Введение. С начала XXI в. исследо-
ватели различных сфер науки отмечают 
усиление проявления феномена деструк-
тивности как способа «бегства от свободы» 
(Э. Фромм) и возрастание деструктивного 
влияния на различные стороны жизнедея-

тельности человека и общества. Деструк-
тивная деятельность, деструктивное и  
аутодеструктивное поведение, деструктив-
ная личность – концепты, посредством кото-
рых осуществляются исследования челове-
ка и способов его бытия в условиях нараста-
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ния энтропии в мире (непредсказуемость, 
неустойчивость, переходный период) и 
проявлений экстремального характера это-
го мира, на которые в своё время акценти-
ровали внимание общественности Т. Адор-
но, И. Валлерстайн, Э. Фромм, М. Хоркхай- 
мер и др. 

Рост деструктивной деятельности и 
агрессии в обществе в целом, а в частно-
сти, в молодёжной среде, вызванные уси-
ливающейся социальной поляризацией, 
аномией, этнокультурной дифференциаци-
ей, интенсифицирующимся процессом мар-
гинализации, в настоящее время является 
существенной угрозой национальной безо-
пасности в нашей стране, что актуализиру-
ет исследования явлений деструктивности 
(Н. В. Завьялова, К. В. Злоказов, И. В. Лысак, 
В. С. Поликарпов, Л. К. Фортова и др.) [8; 23], 
проблем экстремальности и экстремального 
сознания [1; 11], радикализма, экстремизма, 
экстремистских установок, экстремистского 
поведения и их профилактики [2–7; 9; 10; 13; 
14; 16–28], а также нового научного направ-
ления – собственно теории национальной 
безопасности (М. Ю. Зеленков,  С. М. Инша-
ков и др.). В свою очередь, одним из аспек-
тов анализа национальной безопасности 
является исследование деструкций, к числу 
которых С. М. Иншаков относит уничтоже-
ние или разрушение общества; нарушение 
социальных функций; деструкции социаль-
ного развития.

В связи с изложенным целью статьи яв-
ляется теоретическое обоснование прояв-
лений экстремизма в контексте феномена 
деструктивности, эмпирическая проверка 
и содержательное описание детерминант 
и факторов профилактики экстремистских 
установок молодёжи.

Методология и методы исследова-
ния. Теоретико-методологической основой 
исследования являются основополагающие 
труды по проблематике деструктивности как 
социального и культурно-антропологическо-
го феномена (Т. Адорно, И. Валлерстайн, 
Э. Фромм, М. Хоркхаймер и др.), деструктив-
ной деятельности (И. В. Лысак) и дискурса 
экстремизма (К. В. Злоказов, Д. Г. Давыдов, 
К. Д. Хломов, К. Г. Эрдынеева и др.). В рам-
ках превентивной парадигмы использован 
системно-субъектный подход к исследова-
нию явлений экстремизма,  экстремистских 
установок и их психолого-педагогической 
профилактики (К. Г. Эрдынеева). Примене-

ны методы исследования: организационные: 
комплексный; теоретические: анализ, срав-
нение и обобщение; эмпирические: тестиро-
вание и опрос; математико-статистические: 
описательный, частотный, корреляционный 
и факторный анализы.

Результаты исследования и их 
обсуждение. В точках экстремумов, как 
отмечают исследователи, экстремальные 
события либо ведут к оптимальности, са-
мосовершенствованию и саморазвитию 
отношений и систем, либо приводят к де-
струкции и распаду, проявляясь при этом в 
различных типах экстремального сознания 
как социума и общественных групп, так и ин-
дивида [1].

Проявления экстремального сознания 
Е. О. Кубякин видит в определённых фор-
мах поведения, которые могут характеризо-
ваться различными отклонениями от приня-
тых норм (эпатаж, агрессивность, импуль-
сивность мотивации, склонность к риску, а 
также депрессия, подавленность). Типизи-
руя экстремальное общественное созна-
ние, Н. Г. Волкова определяет следующие 
его виды: несчастное сознание (выражение 
шокового, посттравматического сознания), 
радикальное и экстремистское типы обще-
ственного сознания, которые ориентирова-
ны на коренные общественные изменения, 
действие за пределами системы.  

В условиях политических и социаль-
но-экономических напряжений в государ-
стве, функционирующим с отстаиванием де-
мократической системы власти, радикализм 
взглядов, являясь вполне закономерным 
явлением, может вести к экстремизму. При 
этом экстремизм будет защитной реакцией 
лидеров его идеологии на происходящие 
процессы. Они обосновывают необходи-
мость решительно и мгновенно изменить 
возникший хаос, так  как бояться и не спо-
собны к многосложной, трудной и долгой 
работе по содействию государству в прео-
долении кризисности. 

К. Г. Эрдынеева отмечает, что в науке не 
сложилось общепринятого определения по-
нятия «экстремизм»; проблема его профи-
лактики многоаспектна, сложна и также не 
имеет однозначного решения, что объясня-
ется отсутствием решающего признака, по-
ложенного в основу операционализации из-
учаемого понятия. Под экстремизмом пони-
мают идеологию, позволяющую и пропаган-
дирующую крайние, насильственные меры 
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в отношении инакомыслящих и в отстаива-
нии своих взглядов [23; 26]. P. T. Coleman и 
A. Bartoli приводят обзор понимания сущно-
сти понятия «экстремизм», определяя его в 
качестве сложного  явления, стратегии, де-
ятельности, действия, чувства, убеждения, 
отношения к чему-либо с демонстрацией 
жёсткой формы разрешения каких бы то не 
было противоречий [27].

М. Я. Яхъяев рассматривает экстре-
мизм как способность негативного, резко 
отрицательного характера, как личностный 
«талант» со знаком «минус». И. Ш. Муха-
метзянов, В. Г. Холоднов, Ф. М. Нуриахмето-
ва трактуют экстремизм как деятельность, 
направленную на реализацию личностных 
установок, детерминированных убежде-
ниями, выходящими за рамки общеприня-
тых норм [10]. Данные авторы обращают 
внимание на различие в сущности понятий 
«радикализм» и «экстремизм», зачастую 
употребляемых как синонимы. По мнению 
исследователей, в понятии «радикализм» 
акцентуируется концептуальная сторона 
крайних идей в контексте экономических, 
идеологических, политических взглядов и 
теорий и методы их реализации, не обяза-
тельно общественно опасные, в отличие от 
экстремизма, который всегда предполагает 
конкретную акцию, конкретные методы и 
средства борьбы, отвергая поиск компро-
миссов [Там же]. 

Н. М. Сафин, Н. Б. Пугачева, отмечая 
сложность и многозначность исследуемых 
явлений (экстремистской деятельности, 
экстремистских проявлений, экстремизма в 
целом), предлагают не замыкаться в рамках 
одной педагогической парадигмы и исполь-
зовать методологию полипарадигмального 
подхода к процессу их исследования, в том 
числе профилактики явлений экстреми- 
зма [16].

Профилактика экстремизма и его прояв-
лений, по мнению авторов большинства ис-
следований, является наиболее перспектив-
ным в обеспечении национальной безопас-
ности (А. Ю. Голобородько, Ю. Н. Зеленов, 
А. Т. Латышева, П. П. Пивненко, С. И. Са-
мыгин, С. А. Сафонцев, О. П. Чигишева, 
Т. Д. Марцинковская, И. Э. Шарифуллин, 
К. Г. Эрдынеева). Приоритетными задачами, 
определёнными в Стратегии государствен-
ной национальной политики, также является 
профилактика распространения экстремиз-
ма в молодёжной среде за счёт усиления па-

триотического и гражданского воспитания; 
формирование культуры межнационального 
и межконфессионального общения1. 

Изучение проблематики профилактики 
проявлений экстремизма среди молодёжи 
(возраст от 15 до 24 лет согласно класси-
фикации ВОЗ) возникла в связи с широким 
распространением политического и эконо-
мического противостояния в глобализиру-
ющемся мире [15], ростом межэтнических 
конфликтов, терроризма, незащищённости 
подрастающего поколения от противоправ-
ного контента в информационно-телеком-
муникационной сети. В настоящее время 
наблюдается значительное число сайтов 
экстремистской направленности, доступных 
молодёжи в любое время и обеспечиваю-
щих мощное информационное воздействие  
для  достижения соответствующих реакций 
и управления подсознанием.

Высокая экстремистская активность мо-
лодёжи, по мнению исследователей, может 
быть связана со следующими психологиче-
скими особенностями возраста: некритич-
ностью и парадоксальностью мышления, 
неумением логически анализировать при-
чины социальных действий и последствия 
экстремистской активности, выраженной по-
требностью в идентификации, принадлеж-
ности к группе (Ю. А. Зубок, В. И. Чупров), 
неустойчивостью и противоречивостью цен- 
ностных ориентаций и мировоззрения 
(А. В. Бочаров, К. В. Злоказов, А. В. Лари-
онова, Р. Р. Муслумов, Э. И. Мещерякова), 
склонностью к максимализму и неумерен-
ностью в выборе средств и способов до-
стижения жизненных целей (Е. А. Липина); 
социальным дезертирством, алогичностью 
социального мышления, тотальной нега-
тивной саморефлексией, проявляющейся в 
унижении собственной истории, культуры, 
отрицании социальной перспективы [5].

Современная молодёжь характеризу-
ется следующими противоречивыми осо-
бенностями субъектности, которые выража-
ются, с одной стороны, в релятивизме, а с 
другой – сохранении ориентации на нрав-
ственный реализм.  Как следствие, отсут-
ствие достаточного самоконтроля, духовной 
определенности, способности управлять 
собственными психическими проявления-

1 Указ Президента РФ «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года»: 
от 12.05.2009 г. № 537 // Собрание законодательства 
РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2444.
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ми в нестандартных ситуациях дают воз-
можность экстремистским группировкам 
манипулировать сознанием подрастающего 
поколения. Поэтому разработка стратегии 
профилактики экстремистских проявлений 
в молодёжной среде требует организации 
мониторинга инфокоммуникационного про-
странства, основанного на изучении источ-
ников, факторов и предикторов, которые 
предупреждают возможность манипуляции 
сознанием молодых людей, предотвращают 
возможность их вовлечения в экстремист-
ские объединения деструктивной направ-
ленности. 

Как показывает анализ опыта зарубеж-
ных стран, образование является важней-
шим фактором профилактики и преодоле-
ния явлений экстремизма [5]. Об этом же 
свидетельствуют результаты многочислен-
ных исследований. Так, И. Ш. Мухаметзя-
нов, В. Г. Холоднов, Ф. М. Нуриахметова 
акцентируют внимание на возрастании 
воспитательной компоненты в образовании 
[10]. Т. Ц. Дугарова полагает, что профилак-
тика экстремизма неразрывно связана с 
усилением когнитивного аспекта обучения 
молодёжи, развитием таких видов мышле-
ния, как логическое, понятийное, критиче-
ское, дивергентное [4]. Т. Д. Марцинковская 
считает необходимым создание активной 
среды в образовательно-воспитательной 
деятельности организаций, необходимой 
молодёжи для самореализации в ХХI в.; со-
здание направлений образовательной де-
ятельности и программ, воспроизводящих 
процесс конструирования новой социаль-
ной действительности [9]. И. Э. Шарифул-
лин видит решение проблемы в помощи 
молодежи с выбором трудовой и жизненной 
траектории, самоопределением с формиро-
ванием жизненных установок с привлечени-
ем различных социальных институтов [20]. 
Ю. Н. Зеленов, Л. П. Пачикова отметают 
первостепенное значение роли педагога и 
его личностной позиции в формировании у 
воспитанников отрицания насилия как цен-
ности и как средства решения проблем, что  
должно найти отражение как в учебных тек-
стах, так и в акцентах речи педагогов [5].

По мнению К. Г. Эрдынеевой [23], к груп-
пе риска относятся воспитанники детских 
домов и интернатов, характеризующиеся 
высоким уровнем мотивационных тенден-
ций, которые отражают боязнь быть отвер-
гнутым; подозрительностью; раздражитель-

ностью, готовностью проявлять негативные 
чувства при малейшем возбуждении; при-
вязанностью к взрослым и доминированием 
поиска объекта привязанности; упрощён-
ным представлением о других; немотивиро-
ванной агрессией; выраженной задержкой 
в эмоциональном развитии; отсутствием 
чувства безопасности и ощущением одино-
чества [21; 25].

Автор актуализировал целесообраз-
ность организации специальных эмпири-
ческих исследований природы и динамики 
проявлений экстремизма среди молодёжи 
в условиях трансграничья. Так, в работе 
К. Г. Эрдынеевой утверждается, что в Буря-
тии, Забайкальском крае и других субъектах 
приграничья РФ доля малообеспеченных 
среди молодых людей превышает средне-
российский уровень бедности, что усили-
вает их социальную уязвимость. Исследо-
вателем представлены данные статистики 
генеральной прокуратуры по количеству вы-
явленных преступлений экстремистского ха-
рактера, в которых признанные ранее «тер-
риториями согласия»  Забайкальский край 
занимает 63-е, а Бурятия – 56-е место в РФ. 
Особо автор подчёркивает, что необходимо 
иметь в виду, что 12 забайкальцев признаны 
террористами и экстремистами («Перечень 
организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастно-
сти к экстремистской деятельности или тер-
роризму») [25].

Мы согласны с мнением К. Г. Эрдыне-
евой, обосновывающей необходимость си-
стемно организованного мониторинга экс-
тремистских установок [23], который должен 
включать экономические, социологические, 
психолого-педагогические показатели (осо-
бенно индикаторы социальной дистанции 
и этнической толерантности в молодёжной 
среде), в том числе индикаторы социально- 
экономического, психологического  состоя-
ния  общества  и др. 

В процессе анализа современных науч-
ных исследований, посвящённых проблеме 
предикторов экстремистской активности и 
экстремистских установок, мы выяснили, 
что учёные относят к ним ситуационные 
факторы и индивидуально-психологические 
особенности личности молодёжи, которые 
сложились под воздействием социальной 
среды [23; 26; 27].  К ситуационным фак-
торам можно отнести личное или опосре-
дованное (через сеть Интернет) общение с 
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вербовщиком, изучение запрещённой экс-
тремисткой литературы, а также сформиро-
ванную извне ситуацию, приводящую к экс-
тремистскому поведению. 

Следовательно, организация психоло-
го-педагогической профилактики экстре-
мистских установок как направленностей 
на насильственные, жестокие действия по 
отношению к «врагам», которые рассматри-
ваются как главная причина всех бедствий 
[18], и оценка её результатов предполагают 
наличие надёжного эмпирического инстру-
ментария, позволяющего измерить выра-
женность соответствующих установок [2; 
17; 23; 26]. С этой целью часто используют-
ся социологические  опросы, которые дают 
представление о надсознательных марке-
рах группового сознания (мнениях, предпо-
чтениях), не являющихся детерминантными 
основами экстремистских проявлений.

Однако для более информативного 
интервью, требующего высокой психологи-
ческой квалификации и непосредственной 
работы с респондентом, социологический 
опрос не подойдёт. Поэтому для диагно-
стики склонности к экстремистскому пове-
дению исследователями используются ме-
тодики, содержащие шкалы сопряжённых с 
экстремизмом явлений: Шкала социальных 
установок (Г. Ю. Айзенк); Шкала социальной 
дистанции (Э. Богардус); Шкала базовых 
убеждений (Р. Янов-Бульман); методика для 
измерения предрасположенности к пред-
рассудкам (Г. Оллпорт, Б. Крамер); методи-
ка изучения экстремистско-деструктивных 
установок (К. В. Злоказов); опросник для из-
мерения  общих социальных установок у де-
тей (Э. Френкель-Брунсвик) и др. [23; 25; 26]. 
Следует отметить, что это только в направ-
лении психологической диагностики. Диапа-
зон  педагогической диагностики ограничен 
стандартизированным инструментарием. 
Большую его часть составляют средства 
измерения, заимствованные из области ди-
агностики и тестирования. К ним относятся 
анкеты, оценочные шкалы, наблюдение, 
изучение документации, тесты, анализ про-
дуктов деятельности. В то же время разно-
образие диагностического инструментария 
позволяет получить надёжную и достовер-
ную информацию. Отбор педагогического  
инструментария для организации монито-
рингового исследования зависит от измеря-
емого объекта. Так, для процесса лонгитюд-
ного педагогического наблюдения за объек-

тами воспитания требуются одни средства, 
а для изучения объектов обучения/учения – 
другие.

Например, определяя риски экстре-
мистских установок по областям деятельно-
сти (спорт, политика, этнос, культура и т. д.), 
С. М. Ситяева, С. В. Яремчук измеряли че-
тыре вида экстремистских установок: фана-
тизм, национализм, ксенофобия и авторита-
ризм [по: 17].

С учётом указанных моментов экстре-
мизм и терроризм должны рассматриваться 
как социальная динамическая система, поэ-
тому в основе их изучения для определения 
направлений профилактики могут исполь-
зоваться разноплановые подходы: фило-
софский, науковедческий, культурологиче-
ский, правовой, аксиологический, антропо-
логический, историко-генетический, герме-
невтический, субъектный, этнокультурный, 
психолого-педагогический и др., а ведущи-
ми, по мнению К. Г. Эрдынеевой, являются 
системно-субъектный подход и культурно- 
историческая теория развития [23].

Рассматривая субъекта через призму 
превентивной парадигмы, мы использовали 
системно-субъектный подход, позволяющий 
подходить к процессу становления челове-
ка как активного, автономного и самодоста-
точного, саморегулирующегося субъекта, 
способного противодействовать экстремиз-
му во всём многообразии его форм и про-
явлений. Данный подход даёт возможность 
изучить кумулятивный эффект социальных 
и психолого-педагогических факторов риска 
экстремизма [23; 25–27].

В результате теоретического анализа 
многообразия предикторов экстремистских 
установок определены следующие пока-
затели их проявления: конвенциональное 
принуждение, интолерантность, мистич-
ность, социальный пессимизм, протест-
ная активность, конформизм, культ силы, 
допустимость агрессии, антиинтрацепция, 
нормативный нигилизм, деструктивностъ и 
цинизм, свобода, процесс, степень само-
контроля, благосклонность мира, контро-
лируемость мира, справедливость мира, 
степень удачи или везения, случайность 
как принцип распределения происходящих 
событий, доброта людей, ценность соб-
ственного «Я», альтруизм, эгоизм, деньги, 
власть, результат, общие социальные уста-
новки, предубеждение к другим этническим 
группам, труд и коэффициент эмоциональ-



98

Учёные записки ЗабГУ. 2019. Том 14, № 4

ной ориентации субъекта [2; 13; 23; 26]. 
Для изучения факторов риска экстремизма 
у подростков использовались следующие 
методики: опросник для измерения общих 
социальных установок у детей (Э. Френ-
кель-Брунсвик); шкала базовых убеждений 
(Р. Янов-Бульман); тест О. Ф. Потемкиной 
для выявления степени выраженности со-
циально-психологических установок лично-
сти в мотивационно-потребностной сфере 
и методика диагностики диспозиций на-
сильственного экстремизма (Д. Г. Давыдов, 
К. Д. Хломов). В исследовании, которое 
проводилось на базе лаборатории «Меж-
дисциплинарные исследования развития 

человека в образовательной среде» (ЗабГУ, 
руководитель – д-р пед. наук, профессор, 
К. Г. Эрдынеева), приняли участие 180 ре-
спондентов, обучающихся в системе СПО 
Забайкальского края (в возрасте от 16 до 
18 лет). Эмпирические методы: тестирова-
ние и опрос. Для обработки данных исполь-
зованы следующие статистические методы: 
описательный, частотный, корреляционный 
и факторный анализы, выполненные с ис-
пользованием компьютерной программы 
Microsoft Excel1. Хр и прикладного пакета 
статистического анализа SPSS for Windows 
версия 21.0. Результаты исследования 
представлены в таблице.

Матрица факторных нагрузок

Переменные

Факторы после вращения методом Варимакс 
с нормализацией по  Кайзеру

самоконтроль конвенциональное 
принуждение эгоизм

Конвенциональное принуждение 0,765  

Протестная активность 0,667  

Социальный пессимизм 0,660  

Мистичность 0,654  

Интолерантность 0,641  

Конформизм 0,615  

Степень самоконтроля 0,824  

Благосклонность мира 0,778  

Контролируемость мира 0,744  

Справедливость мира 0,639  

Степень удачи или везения 0,592  

Случайность как принцип распреде-
ления происходящих событий 

0,570  

Эгоизм   0,662

Деньги   0,595

Власть   0,560

Материалы таблицы свидетельствуют 
о том, что ведущим фактором, детерми-
нирующим риск экстремизма, выступает 
«самоконтроль» (0,824), имеющий внутри 
своей структуры прямую тесную связь с 
переменными: «благосклонность мира» 
(0,778), «контролируемость мира» (0,744), 
«справедливость мира» (0,639), «степень 
удачи или везения» (0,592) и «случайность 
как принцип распределения происходящих 

событий» (0,570). Анализ показателей об-
наружил наличие корреляционной связи 
между данными переменными, обусловлен-
ной определённой степенью объективного 
самоконтроля респондентов, зависящего от 
социальных установок и условий, объясня-
ющих их экстремистские тенденции.

Как показали результаты анализа веса 
переменных в структуре второго фактора 
«конвенциональное принуждение» (0,765) 
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(тенденция  поиска людей, не уважающих 
общие (конвенциональные) ценности, что-
бы осудить, отвергнуть и наказать их [3]), 
экстремистские проявления исследуемых 
респондентов определяются «протестной  
активностью» (0,667), «социальным песси-
мизмом» (0,660), «мистичностью» (0,654), 
«интолерантностью» (0,641) и «конформиз-
мом» (0,615) всё того же общества, имею-
щего первостепенное значение в данном 
возрастном периоде. 

Обработка данных состава третьего 
фактора «эгоизм» (0,662), включающего 
переменные «деньги» (0,595) и «власть» 
(0,550), показывает, что проявления экстре-
мистских установок имеют среднюю степень 
взаимосвязи с категориями денег и власти, 
причём, чем больше эгоизма, тем теснее 
связь данных категорий, и наоборот.

Таким образом, следует обратить вни-
мание на кумулятивный эффект следующих 
факторов экстремизма исследуемой группы 
респондентов: 1) индивидуально-психологи-
ческих: самоконтроль, эгоизм, мистичность, 
интолерантность, конформизм; 2) социо-
культурных: благосклонность, контролируе-
мость и справедливость мира, социальный 
пессимизм и протестная активность. Обна-
руженная в ходе анализа корреляционная 
связь показывает тенденцию роста экстре-
мистских проявлений среди молодёжи, за-
висящую от их склонности фокусироваться 
на несправедливости по отношению к себе 

и конвенциональным ценностям. Из-за чего 
они чаще проявляют негативные эмоции, 
демонстративно их выражают и добиваются 
желаемого через протест, власть и деньги.

Заключение. Вышеизложенное даёт 
основание для разработки системы профи-
лактики экстремистских установок среди 
молодёжи. На наш взгляд, она должна вклю-
чать: 1) разработку индивидуально-ориен-
тированного сопровождения в социум через 
создание комплексных групп специалистов, 
обеспечивающих системную работу по ста-
новлению субъектности; 2) организацию 
воспитательно-просветительской работы, 
позволяющей гармонизировать отношение 
детей и подростков со своим ближайшим 
окружением в семье, по месту жительства, 
работы, учёбы (овладение методами, приё-
мами и техниками бесконфликтного обще-
ния) [6]; 3) создание системы профессио-
нальной психолого-педагогической помощи 
взрослых в организации социальных проб 
подрастающего поколения – создание групп 
поддержки из специалистов различного 
профиля (тьюторов, психологов, менторов, 
коуч-тренеров), родителей [7] и педагоги-
ческого состава, владеющих педагогиче-
скими технологиями  профессионального и 
личностного развития, активного обучения 
и воспитания; 4) вовлечение молодёжи в со-
держательно продуктивные виды деятель-
ности, способствующие самоопределению 
и самореализации в гражданском обществе.
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Pedagogical Prevention of Youth Extremist Attitudes: 
Empirical Basis3

In regard of the phenomenon of destructiveness as a social and cultural-anthropological phe-
nomenon of a transitive society, the discourse of extremism is analyzed. The concepts of “radical-
ism”, “extremism”, “extremist consciousness”, and “extremist attitudes” are considered as particular 
manifestations of the phenomenon of destructiveness in anthropological context. It is proved that 
the prevention of extremism and its manifestations among young people is the most promising 
area of theoretical and empirical research in ensuring national security, since this population class 
is characterized by a higher extremist activity, caused by incomplete socialization process, insuffi-
cient social and psychological maturity, categorical perception of social contradictions. A preventive 
approach is presented, considering the cumulative effect of social and psychology-pedagogical 
extremism risk factors. There were investigated 32 indicators of extremist manifestations from the 
perspective of multidimensional scaling. It has been established empirically that the leading risk fac-
tors acting as the main manifestations of extremist attitudes among the youth sample are: self-con-
trol (0,824), conventional coercion (0,765) and selfishness (0,662). Factor loads demonstrate a 
strong and medium degree of connection between these indicators, and the vector of direct positive 
connection explains the mechanism of extremist attitudes appearing among young people. The em-
pirical basis of developing a system of preventive work in educational organizations is presented, 
based on a conceptual vision through a preventive paradigm.

Key words: extremist attitudes, youth, prevention, destruction, national security, predictors of 
extremism, factors
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Особенности ответственности студентов высшей школы 
направления Психология

Актуальность исследования обусловлена всё большим привлечением внимания обще-
ственности к интеллектуальному, личностному и творческому потенциалу подрастающего по-
коления. Предпосылкой для формирования компетентностей и активной жизненной позиции 
выпускников высшей школы, способных успешно  интегрироваться в систему социальных 
отношений, является ответственность. Ответственность также выступает критерием оценки 
личности системы  взаимоотношений и взаимодействия с другими членами обществами.  Из-
вестно, что профессиональная деятельность психолога строится с опорой на морально-нрав-
ственные нормы. Будущие психологи должны обладать хорошо развитым чувством ответ-
ственности, поскольку они должны отвечать за последствия своей деятельности. Это обусла-
вливает актуальность темы исследования. С целью изучения особенностей ответственности 
студентов использованы следующие методы: теоретический, психодиагностический, метод 
математико-статистической обработки данных (U-критерий Манна – Уитни). Психодиагно-
стический метод представлен методиками: «Диагностика ответственности» (автор В. П. Пря-
деин), методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла, методика исследова-
ния самоотношения (тест-опросник МИС) В. В. Столина  и С. Р. Пантелеева, «Шкала контроля 
за действием» Ю. Куля (ACS). Выделены уровни и соответствующие им особенности ответ-
ственности у студентов-психологов. Особенности ответственности у студентов-психологов 
проанализированы по содержанию регуляторно-динамического и мотивационно-смыслово-
го компонентов. Ответственность рассматривалась в рамках исследования свойств лично-
сти, целостного  самоотношения и поведения, обеспечивающих готовность субъекта брать 
на себя обязательства и  качественно их выполнять. Особенности мотивационно-смысло-
вого компонента  при высоком уровне ответственности: социоцентричность, предметность, 
осмысленность и осведомлённость. При низком уровне ответственности: эгоцентричность и 
субъектность. Особенности регуляторно-динамического компонента ответственности – эр-
гичность, стеничность при высоком уровне ответственности, при низком уровне – аэргич-
ность,  астеничность. Особенности целостного самоотношения студентов-психологов с вы-
соким уровнем ответственности – самопринятие и самопонимание, самоуважение, с низким 
уровнем – самообвинение и саморуководство, ожидание положительного отношения других.

 Ключевые слова: ответственность, личность, высшее образование, ценностное отно-
шение, долг, выбор профессии, нормы, мораль

Введение. Первостепенная задача 
высшего образования состоит в личностном 
развитии студентов. Личностное развитие 
студентов в высшей школе направлено на 
формирование деятельной, активной жиз-
ненной позиции. Современному обществу 
необходимы специалисты, которые спо-
собны принимать ответственные решения 
в ситуации выбора, готовы взять на себя 
ответственность за результаты своей про-

фессиональной деятельности. Знакомство 
с особенностями получаемой специально-
сти, формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций, ценностное 
отношение к профессии происходит у сту-
дентов-психологов на этапе обучения в выс-
шей школе, где в целом складывается образ 
будущей профессии. 

Известно, что профессиональная дея-
тельность психолога направлена на оказа-
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ние психологической помощи конкретному 
человеку или группе людей. В связи с этим 
ответственность психолога связана с норма-
ми и правилами, регулирующими отноше-
ния в аспекте профессиональных, социаль-
но и личностно-профессиональных харак-
теристик профессиональной деятельности. 
Поэтому психологу необходимо осознавать 
профессиональную и личную ответствен-
ность перед клиентом и обществом за свою 
деятельность.

Изучением проблемы воспитания ответ-
ственности у студентов занимались К. Г. Эр-
дынеева, Л. А. Барановская, В. В. Игнатова, 
В. А. Халилов, Г. И. Аксенова. 

В психологической науке исследова-
нием развития ответственности занима-
лись К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Де-
ментий, К. Муздыбаев, А. В. Петровский, 
Д. И. Фельдштейн. Учёные в своих трудах 
выделили  содержательные признаки и ком-
поненты ответственности, определили зако-
номерности в развитии ответственности в 
различные возрастные этапы.

Согласно мнению К. А. Абульхановой- 
Славской, ответственность выступает «как 
форма добровольного принятия необходи-
мости» [1, с. 37]. В обозначенном определе-
нии подтверждается то, что осуществление 
этой необходимости имеет пределы, кото-
рые определяет сам субъект деятельности. 

К. Муздыбаев считает, что ответствен-
ность – это качество, характеризующее со-
циальную типичность личности. В качестве 
содержательных показателей ответственно-
сти он выделяет такие качества, как «пун-
ктуальность, точность, верность личности в 
исполнении своих обязанностей, готовность 
отвечать за последствия своих действий, а 
также эмоциональные качества, такие как  
способность к сопереживанию, чуткость к 
чужой боли и волевые качества – настой-
чивость, стойкость, смелость, усердие»  
[6, с. 55].

В то же время исследовательский 
аспект проблемы особенностей ответствен-
ности студентов-психологов остаётся недо-
статочно разработанным. Поэтому изучение 
особенностей ответственности в студенче-
ском возрасте в период освоения профес-
сиональных норм и требований является ак-
туальным. Именно в студенческом возрасте 
происходит выбор жизненной, профессио-
нальной и личностной траектории развития, 
в которой ответственность психолога перед 

обществом, другими людьми, самим собой 
за результаты своей деятельности выполня-
ет важную роль [11, с. 79]. 

Цель исследования заключается в из-
учении особенностей ответственности как 
профессионально важного качества студен-
тов-психологов.

Методология и методы исследова-
ния. Теоретико-методологическую основу 
исследования составили субъектно-дея-
тельностный, компетентностный и личност-
ный подходы. С целью изучения особенно-
стей ответственности студентов использо-
ваны следующие методы: теоретический 
анализ, психодиагностический, метод мате-
матико-статистической обработки данных 
по U-критерию Манна – Уитни.

В исследовании приняли участие 40 сту-
дентов очного отделения Забайкальского го-
сударственного университета, обучающиеся 
по направлению 37.03.01 Психология.

Эмпирическое исследование ответ-
ственности как профессионально важного 
качества личности  проводилось с помощью  
следующих методик: «Диагностика ответ-
ственности» (автор В. П. Прядеин), методи-
ка многофакторного исследования личности 
Р. Кеттелла, методика исследования само-
отношения (тест-опросник МИС) В. В. Сто-
лина  и С. Р. Пантелеева, «Шкала контроля 
за действием» Ю. Куля. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В результате проведения ме-
тодики «Диагностика ответственности» 
В. П. Прядеина выявлен уровень развития 
ответственности. В группу студентов с вы-
соким уровнем ответственности вошли 53 % 
испытуемых; 47 %  респондентов относятся 
к категории безответственных  или ситуатив-
но-ответственных. 

По результатам исследования можно 
сделать вывод, что в группе  испытуемых с 
высоким уровнем ответственности  выявле-
ны следующие особенности: динамическая 
эргичность,  мотивация социоцентрическая, 
когнитивная осмысленность, результатив-
ность предметная, эмоциональность стени-
ческая, регуляторная интернальность. Дан-
ные особенности свидетельствуют о разви-
том чувстве долга. У студентов выявлена 
склонность брать на себя ответственность 
за других людей, охотно помогать окружа-
ющим людям и даже жертвовать собой в 
интересах других. Для исследуемой группы 
безответственных или ситуативно-ответ-



105

Педагогика духовно-нравственного воспитания

ственных студентов характерны: динами-
ческая аэргичность, мотивация эгоцентри-
ческая, результативность субъектная, эмо-
циональность астеническая. Испытуемые с 
низким уровнем ответственности обладают 
низкой «включённостью» личности в систе-
му социальных, межличностных отношений, 
стремлением избегать общепринятые соци-
альные нормы в своем поведении. 

В результате проведения методики мно-
гофакторного исследования личности Р. Кет-
телла выявлено, что испытуемые с высоким 
уровнем ответственности по фактору С от-
личаются работоспособностью, выдержкой, 
реалистическим настроением, эмоциональ-
ной зрелостью. По фактору Q3 у них выяв-
лен высокий уровень самодисциплины и 
самостоятельности (фактор Q2), моральной  
нормативности (фактор G). Студенты харак-
теризуются эмоциональной устойчивостью, 
смелостью в общественных контактах. Уча-
щиеся с низким уровнем ответственности 
проявляют склонность к непостоянству, 
подвержены влиянию ситуаций и обстоя-
тельств (факторы G, I, O). Также испыту-
емые этой группы не используют особые 
волевые усилия при выполнении групповых 
норм и правил. В своём поведении они про-
являют неорганизованность, безответствен-
ность, гибкость установок по отношению к 
групповым нормам. Спокойствие, уровень 
низкой мотивации, немотивированная удов-
летворённость и невозмутимость (фактор 
Q4) характерны для студентов с низким 
уровнем ответственности. Низкий уровень 
по фактору H отражает проявления нереши-
тельности в себе, хладнокровия, склонности 
«находиться в тени». 

Анализ результатов по методике «Ис-
следование самоотношения» (тест-опро-
сник МИС) позволяет рассматривать це-
лостное самоотношение респондентов че-
рез анализ профиля по девяти субшкалам. 
Значения показателей самоотношения по 
методике МИС свидетельствуют о том, что 
у студентов с высоким уровнем ответствен-
ности в большей степени развиты самопри-
нятие и самопонимание, самоуважение. У 
респондентов с низким уровнем ответствен-
ности выражены следующие показатели: са-
мообвинение и саморуководство, ожидание 
положительного отношения других. 

Исходя из полученных результатов, мы 
определили три уровня самоотношения сту-
дентов. Первый уровень: позитивное само-

отношение – осуществляется при высоких 
показателях по субшкалам самоценность, 
самоуверенность, самопринятие, саморуко-
водство, самопривязанность (46,8 % от всей 
выборки). Второй уровень: негативное само-
отношение (19,4 % испытуемых) реализу-
ется при высоких значениях по субшкалам 
внутренняя конфликтность, самообвинение, 
закрытость. Третий уровень: нейтральное 
или смешанное самоотношение (33,8 % 
испытуемых) – реализуется при средних 
значениях по всем представленным суб- 
шкалам.

«Шкала контроля за действием» Ю. Куля 
(ACS) содержит подуровни: поведенческий, 
реакции на неудачу и методы принятия ре-
шений. По шкале «контроль за действием» 
диагностировался волевой компонент ответ-
ственности. Результаты диагностики пока-
зали, что студенты с низким уровнем ответ-
ственности в процессе планирования своей 
деятельности опираются на действие по ал-
горитму. Контроль поведения у студентов с 
высоким уровнем ответственности имеет бо-
лее интегрированную систему.

Заключение. В результате проведённо-
го исследования нами выявлены различия 
в особенностях ответственности студентов- 
психологов, которые заключаются в следу-
ющем:

1) студенты с высоким уровнем ответ-
ственности проявляют самостоятельность и 
тщательность при выполнении ответствен-
ных заданий. У них наблюдается преобла-
дание общественных интересов над личны-
ми, осознанный выбор профессии и разви- 
тое чувство долга. Также обучающиеся по-
нимают основную суть ответственности пси-
холога, рассматривают её с позиции долга, 
совести и свободы. Высокие значения по 
показателю «результативность» предметно 
свидетельствуют о продуктивности, добросо-
вестности субъекта при выполнении профес-
сиональных задач. У них превалируют поло-
жительные эмоции, более развиты самопри-
нятие и самопонимание,  самоуважение;

2) студенты безответственные или си-
туативно-ответственные характеризуются 
нерешительностью и поведенческой пас-
сивностью при выполнении ответственного 
задания. Они проявляют черты манипуля-
тивного поведения, демонстрируя признаки  
беспомощности, зависимости, неуверенно-
сти в себе, склонны проявлять самообвине-
ние и саморуководство, тревожны, ожидают 
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к себе положительное отношение от дру-
гих. Но при этом такие студенты призна-
ют значение своей роли в возникновении 
проблемы, что свидетельствует о частич-
ном принятии ответственности. С целью 
снижения влияния стрессогенных ситуаций 
они используют мысленное или поведен-
ческое  дистанцирование. При выполнении 
ответственных задач испытывают отрица-
тельные эмоции. Выявленная особенность 

обусловлена отрицательной оценкой себя 
и ощущением собственной бесполезности 
и ненужности.  

Таким образом, выявленные особенно-
сти ответственности студентов-психологов 
показывают необходимость психолого-пе-
дагогической поддержки становления ответ-
ственности у студентов-психологов с целью 
приобретения опыта принятия ответствен-
ности и ответственного поведения.
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Features of the Responsibility of Students 
of Higher Education Directions Psychology

The relevance of the study is due to the increasing attraction of public attention to the intel-
lectual, personal and creative potential of the younger generation. A prerequisite for the formation 
of competencies and an active life position of graduates of higher education who are able to suc-
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cessfully integrate into the system of social relations is responsibility. Responsibility also serves as 
a criterion for assessing the identity of the system of relationships and interaction with other mem-
bers of societies. It is known that the professional activity of the psychologist is based on the moral 
standards. Future psychologists should have a well-developed sense of responsibility, since they 
should be responsible for the consequences of their activities. This determines the relevance of the 
research topic. In order to study the characteristics of students’ responsibility, the following methods 
were used: theoretical, psychodiagnostic, the method of mathematical-statistical data processing 
(Mann – Whitney U-test). The psychodiagnostic method is presented by the methods: “Diagnosis 
of responsibility” (by V. P. Pryadein), the method of multifactor personality research by R. Kettell, 
the method of studying self-relation (IIA test questionnaire) V. V. Stolin and S. R. Panteleeva, “The 
scale of control over the action” Yu. Kul (ACS). The levels and the corresponding features of re-
sponsibility among students-psychologists were singled out. The peculiarities of responsibility of 
the students-psychologists are analyzed by the content of the regulatory-dynamic and motivational- 
semantic components. Responsibility was considered in the framework of the study of personality 
traits, holistic self-attitude and behavior, ensuring the subject’s readiness to undertake obligations 
and to fulfill them qualitatively. Features motivational – semantic component with a high level of 
responsibility: sociocentricity, objectivity, meaningfulness and awareness have been analyzed. With 
a low level of responsibility: self-centeredness and subjectivity have been identified. Features of 
the regulatory-dynamic component of responsibility – ergichnost, stenichnost with a high level of 
responsibility, with a low level – airgichnost, asthenia have been stated. Features of self-attitude 
of psychology students with a high level of responsibility – self-acceptance and self-understanding 
self-esteem, with a low level – self-accusation and self-guidance, expectation of a positive attitude 
of others have been pointed out.

Keywords: responsibility, personality, higher education, value attitude, duty, choice of profes-
sion, norms, morality
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